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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины Иностранный язык (базовая часть) 
Объём  дисциплины 10 зе (360 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводно-коррективный курс 
иностранного языка 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие 
между звуком и буквой. Органы речи. Отличие 
фонетического строя иностранного языка от 
фонетического строя русского языка. Слоги и 
слогоделение. Словесное ударение. Ударение. Ритм и 
интонация. Понятие о смысловой группе. Основные тоны и 
шкалы. Интонация повествовательных, вопросительных и 
побудительных предложений.  

Имя существительное в 
иностранном языке 

Множественное число имен существительных. Понятие об 
артикле. Падеж: общий и притяжательный. Падежные 
формы и значения, их употребление с существительными.  

Имя прилагательное в 
иностранном языке 

Место прилагательных в предложении. Степени сравнения 
прилагательных. 

Наречие в иностранном языке Образование и употребление наречий. Степени сравнения 
наречий. 

Местоимение в иностранном 
языке 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 
эмфатические, взаимные, указательные, вопросительные, 
относительные, определительные, неопределенные, 
отрицательные. 

Имя числительное в 
иностранном языке 

Числительные количественные и порядковые и их 
употребление в предложении. 

Система времен глагола в 
действительном залоге 

Глаголы: правильные и неправильные; знаменательные, 
вспомогательные, служебные; переходные и 
непереходные. Система времен. 

Модальные глаголы Модальные глаголы. Значение и употребление модальных 
глаголов и заменяющих их конструкций.  

Предлоги Наиболее употребительные предлоги места и времени. 
Сочетание предлогов с существительными для выражения 
синтаксических отношений. Место предлога в 
вопросительном предложении. Предлоги и наречия. 

Простое предложение Структура и виды простого предложения: 
повествовательное, вопросительное, повелительное, 
восклицательное. Типы вопросов: общий, альтернативный, 
разделительный, специальный, косвенный. 

Сложное предложение Прямая и косвенная речь. 
Пунктуация Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Русский язык (для иностранных студентов) 
Объем дисциплины 10 ЗЕ ( 360 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Происхождение слова (термина), 
его значение и употребление 

Грамматический материал:   
Образование и употребление действительных причастий. 
Тренинг употребления падежных форм и глагольного 
управления. Образование и употребление страдательных 
причастий. Предложения со словом «который».  
 Сжатие текста.  Составление тезисного плана. 

Наука, её объект и предмет 
исследования 

Грамматический материал: 
Образование и употребление деепричастий. Согласованные 
и несогласованные определения. Словосочетания. Тренинг 
употребления падежных форм и глаголов движения с 
приставками . 
Составление тезисного и номинативного планов. 

Роль и назначение государства в 
жизни людей 

Грамматический материал: 
Выражение временных отношений в простом предложении. 
Выражение временных отношений в простом предложении 
(обозначение отрезка времени или действия, после 
которого начнётся или совершится другое действие, 
обозначение временного предшествования ). Выражение 
времени в сложном предложении (одновременные и 
частично одновременные действия). Тренинг предложно-
падежных форм. Виды глагола. 
 Краткая и развёрнутая аннотации. Сложный план. 

Европейская интеграция Грамматический материал: 
Выражение причины в простом и сложном предложении. 
Употребление видов глагола, двувидовые глаголы. Тренинг 
падежных форм и глагольного управления. 
Лексические единицы по теме раздела 
Аннотирование текста. 

Международные экономические, 
политические и военные 
организации 

Грамматический материал: 
Сложные предложения с придаточными следствия. 
Средства выражения поэтому, так что, тогда, потому, 
вследствие чего, благодаря чему, в результате чего. 
Образование и употребление деепричастий.  
Лексические единицы по теме раздела 

Власть, общество, человек. 
Президент и его окружение 

Грамматический материал 
Выражение цели в  сложном предложении.  
Лексические единицы по теме раздела 

Государство. Правительство. 
Власть. Административное 
устройство РФ 

Грамматический материал 
Выражение цели в простом и сложном 
предложении.Активные и пассивные конструкции.Тренинг 
падежных форм и глагольного управления. Лексические 
единицы по теме раздела 
Аннотирование газетной статьи. 

Средства массовой информации Грамматический материал 
Выражение сравнения в простом предложении. Выражение 
реального сравнения. 



Средства массовой информации. Презентация 
газеты/журнала. 

Официальная хроника: встречи, 
визиты, переговоры 

Грамматический материал 
Выражение сравнения в сложном предложении. 
Словообразование. Глагольное управление. Предложно-
падежные конструкции.  
Лексические единицы по теме раздела 

Экономика и бизнес Грамматический материал 
Выражение меры и степени в сложном предложении. 
Словообразование: префиксальное и суффиксальное. 
Сложные слова. Синонимия и антонимия. Лексические 
единицы по теме раздела 
Научный стиль: Структура текста: сложный план 
Аннотация краткая и развернутая.  

Интеграция России в 
общеевропейскую экономику 

Грамматический материал: 
Выражение условия в сложном предложении. 
Тренинг глагольного управления и предложно-падежных 
форм. Лексическая и контекстуальная синонимия. 
Словообразование. 
Сжатие текста. Подготовка к написанию аннотации. 
Материалы для дополнительного чтения и обсуждения 
(развитие речи) фрагменты текстов по теме раздела 

Проблема толерантности в 
российском обществе и в мире 

Грамматический материал:  
Выражение условия в сложном предложении.  Тренинг 
глагольного управления и предложно-падежных форм. 
Лексическая и контекстуальная синонимия. 
Словообразование. 
Презентация газетной/журнальной публикации. 
Обучение письму 
Аннотирование.  

Язык – зеркало национальной 
культуры 

Грамматический материал: 
Выражение уступительных отношений в простом 
предложении. 
Фразеология как отражение картины русского мира. 
Фразеологизмы, отражающие бытовые представления 
русского народа, социальные отношения и т.п.; пословицы 
и поговорки 
Работа с газетой  
чтение, анализ и пересказ материалов газет по теме; 
дискуссии по материалам статей. 

Коренные вопросы 
мировоззрения:  
Что есть мир? 
Что есть человек? 

Лексико-грамматический материал 
корректировочная грамматика; лексические единицы по 
теме раздела 
Газетно-публицистический стиль 
Обсуждение статьи Евг. Бовкуна «Следующее поколение 
землян будет жить при феодализме» 
Обучение письменной речи 
Сочинение на тему: «Человек, его мировоззрение и 
отношение к миру в контексте сегодняшнего дня» 

Мировоззренческие черты 
западного и восточного мира и в 
современную эпоху 

Лексико-грамматический материал 
лексические единицы по теме раздела; 
корректировочная грамматика (падежные окончания после 
глагола-связки; замена определительных придаточных 
предложений причастиями; употребление предлогов) 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины 

Второй иностранный язык (базовая часть) 

Объём  дисциплины 24 зе (864 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводно-коррективный 
курс иностранного 
языка 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между 
звуком и буквой. Органы речи. Отличие фонетического строя 
иностранного языка от фонетического строя русского языка. Слоги и 
слогоделение. Словесное ударение. Ударение. Ритм и интонация. 
Понятие о смысловой группе. Основные тоны и шкалы. Интонация 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложений.  

Имя существительное в 
иностранном языке 

Множественное число имен существительных. Понятие об артикле. 
Падеж: общий и притяжательный. Падежные формы и значения, их 
употребление с существительными.  

Имя прилагательное в 
иностранном языке 

Место прилагательных в предложении. Степени сравнения 
прилагательных. 

Наречие в иностранном 
языке 

Образование и употребление наречий. Степени сравнения наречий. 

Местоимение в 
иностранном языке 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, эмфатические, 
взаимные, указательные, вопросительные, относительные, 
определительные, неопределенные, отрицательные. 

Имя числительное в 
иностранном языке 

Числительные количественные и порядковые и их употребление в 
предложении. 

Система времен 
глагола в 
действительном залоге 

Глаголы: правильные и неправильные; знаменательные, 
вспомогательные, служебные; переходные и непереходные. Система 
времен. Согласование времен. 

Страдательный залог Образование и употребление форм страдательного залога. 
Модальные глаголы Модальные глаголы. Значение и употребление модальных глаголов и 

заменяющих их конструкций. Употребление модальных глаголов с 
разными видами инфинитивов. 

Неличные формы 
глагола 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. Обороты и 
конструкции с неличными формами глагола. 

Простое предложение Структура и виды простого предложения: повествовательное, 
вопросительное, повелительное, восклицательное. Типы вопросов: 
общий, альтернативный, разделительный, специальный, косвенный. 

Сложное предложение Прямая и косвенная речь. 
Пунктуация Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности 

Характерные системы «человек – среда обитания». 
Производственная, городская, бытовая, природная 
среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 
Основы оптимального взаимодействия. 

Риск  Оценка риска. Ущерб. Концепция риска. 
Чрезвычайные  ситуации 
природного характера и защита 
населения от их последствий  

Геофизические, геологические, метеорологические, 
агрометеорологические, морские гидрологические 
опасные явления; природные пожары. Характеристика 
поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные  ситуации 
техногенного характера и защита 
населения от их последствий 

Пожары, взрывы, угроза взрывов; аварии с выбросом 
(угрозой выброса) аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ); аварии с выбросом (угрозой выброса) 
радиоактивных веществ (РВ); аварии с выбросом 
(угрозой выброса) биологически опасных веществ 
(БОВ). Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы 
развития чрезвычайных ситуаций.   

Окружающий мир. Опасности, 
возникающие в повседневной 
жизни, и безопасное поведение 

Окружающий мир и человек, характер их 
взаимодействия. Человек как объект и субъект 
безопасности. Ситуации, возникающие в процессе 
жизнедеятельности человека. Особенности города,  как 
среды  обитания. Зоны повышенной опасности в городе. 

Управление безопасностью 
жизнедеятельностью 

Организационные основы управления БЖД. Правовые 
основы управления качеством окружающей среды. 
Управление качеством окружающей среды. 
Нормирование качества окружающей среды. 

Мониторинг как основа 
управления безопасностью 
жизнедеятельности человека 

Виды мониторинга: экологический, биосферный, 
социально-гигиенический. Использование данных 
экологического мониторинга в управлении качеством 
окружающей среды. 

Вредные зависимости и их 
социальные последствия 

Компьютерная зависимость. Влияние алкоголя на 
организм человека. Наркомания и токсикомания. 
Курение и его влияние на здоровье человека. 

Противодействие терроризму в 
условиях мегаполиса 

Виды терроризма. Формы террористических актов. 
Классификация терроризма по видам применяемых 
средств.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Методика научной работы 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Международные 
отношения как научная 
дисциплина. Критерии 
соответствия темы 
научной работы 
«паспорту» 
специальности 

Знакомство с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности «Международные отношения» и 
другими документами, регламентирующими образовательный 
процесс по специальности «Международные отношения» (учебные 
планы, программы курсов и др.). 
Определение понятия «наука». Критерии научного знания.  
Определение понятия «научная дисциплина». Международные 
отношения как научная дисциплина. Объекты изучения научной 
дисциплины о международных отношениях. 
Виды письменных работ студентов: реферат, эссе, аналитическая 
записка, курсовая работа, ВКР бакалавра, магистерская 
диссертация. Особенности подготовки различных видов 
письменных работ. 
Алгоритм действий перед началом написания научной работы. 
Принципы выбора научного руководителя.  
Критерии формулирования темы научной работы. Примеры 
удачных и неудачных тем научных работ по международным 
отношениям. 

Принципы поиска 
научной информации. 
Составление 
библиографического 
списка курсовой 
работы 

Разница между источником и литературой. Поиск научной 
литературы. Знакомство с ЭБС РУДН и принципами работы с ней. 
Работа с базами научных статей: e-library, Google-Академия, 
Киберленинка, EastView. 
Ведущие русскоязычные и англоязычные журналы по 
международным отношениям. 
Разница между position papers и научно-исследовательскими 
статьями. 

Принципы подбора 
исторических 
источников для 
написания курсовой 
работы 

Подбор исторических источников. Знакомство с оцифрованными 
архивами исторических документов. Сборники опубликованных 
исторических документов. 
Неоцифрованные источники. Знакомство с архивами исторических 
документов (АВП РФ, ГАРФ, РГАСПИ и др.). 
Знакомство с официальными сайтами министерств, 
государственных ведомств, международных правительственных 
организаций. Поиск источников на официальных сайтах 
государственных органов. 

Группы 
опубликованных 
исторических 
источников 

Знакомство с группами опубликованных исторических источников. 
Законодательные источники. Документы международных 
организаций. Делопроизводственные документы. 
Публицистические источники. Статистические источники. 
Неофициальные документы, фиксирующие информацию о 
прошлом. 

Определение 
хронологических 
рамок исследования. 
Принципы и подходы к 
разработке оглавления 

Принципы обоснования хронологических рамок исследования. 
Хронологический подход исторического исследования по 
международным отношениям. 
Проблемно-хронологический подход исторического исследования 
по международным отношениям. 



курсовой работы 

Формулирование цели, 
задач, объекта и 
предмета 
исследования. 
Обоснование 
актуальности темы 
исследования 

Принципы формулирования цели исследования. Соответствие 
задач и плана исследования.  
Объект и предмет исследования: соотношение понятий.  
Обоснование актуальности исследования. 
Примеры наиболее удачных формулировок цели, задач, объекта и 
предмета исследования. Анализ научных работ. 

Принципы написания 
разделов 
«Источниковая база 
исследования» и 
«Степень научной 
разработанности 
темы». Принципы 
работы с научной 
литературой 

Раздел «Источниковая база исследования»: принципы описания 
групп исторических источников. Группировка научной литературы 
в разделе «Степень научной разработанности темы»: языковой 
принцип, проблемный принцип. 
Работа с научной литературой: принципы чтения (сканирование, 
скольжение, углубленное чтение), конспектирования и 
систематизации информации. 

Принципы написания 
заключения. 
Оформление сносок и 
библиографического 
списка. Стили 
оформления 

Принципы формулирования выводов научного исследования. 
Формулирование выводов в зависимости от поставленных 
исследовательских задач. 
Стандарты и требования к оформлению постраничных сносок и 
библиографического списка. Стили оформления научного аппарата 
(ГОСТ, Chicago Style, APA Style и др.). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины Государственное право России и зарубежных 

стран 
Объём дисциплины 2 зачетных единиц (72 ак. часа) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 
Теория государства и права как наука и 
учебная дисциплина 

Происхождение государства и права. Теории 
происхождения государства и права. 

Понятие, признаки и сущность 
государства 

Типология государств. 

Функции и механизм государства  Общая характеристика функций механизма 
государства. Свойства и особенности функций 
механизма государства. Виды функций механизма 
государства. Информация взята с сайта биржи. 

Форма государства Понятие формы государства. Формы правления. 
Формы государственного устройства. 
Государственно-правовой режим. 

Государство в политической системе 
общества 

Субъекты политической системы. Политическое 
сознание. Политическая деятельность. Политические 
и правовые нормы, правила поведения, которые 
регулируют самые важные отношения в процессе 
организации и реализации политической власти. 

Правовое и социальное государство Государство и гражданское общество. 
Современные учения о государстве  Неолиберализм и консерватизм. Концепции 

плюралистической демократии. Концепции 
социального государства и политики всеобщего 
благоденствия. 

Понятие, признаки и сущность права Принципы и функции права. Право в системе 
социальных норм. Основные концепции понимания 
права. 

Источники (формы) права  Правовой обычай. Юридический прецедент. 
Нормативные акты и их виды. 

Нормы права. Правовые отношения Понятие, структура, виды и источники. 
Правотворчество Юридическая техника. Систематизация 

законодательства. 
Система права Объективная природа системы права. Структурные 

элементы системы права. Отрасль права. Элементы 
системы права. 

Реализация и толкование права  Формы реализации права. Правоприменение как 
особая форма реализации права. 

Право и личность Правосознание и правовая культура. Правомерное 
поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность. 

Правовые системы и правовые семьи Основные правовые семьи. Виды правовых семей. 
Романо-германская (континентальная) семья права 
(или профессорское право). Англосаксонское право 
(семья общего права, прецедентное право, судейское 
право). 

Законность и правопорядок Механизм правового регулирования. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Философия 
Объём дисциплины  3_ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 
История философии. Ее 
предмет и задачи  

 

Философия и мировоззрение. Философия как 
специфическая форма мировоззрения. Проблема 
возникновения философии. Соотношение философии с 
мифологией, религией и наукой. Социокультурные 
предпосылки генезиса философии. Предмет истории 
философии. Проблема метода в истории философии. 

Древнеиндийская и 
древнекитайская философия 

 

Проблема генезиса философии. Предфилософия Древней 
Индии. Веды. Упанишады. Онтологическая, 
космогоническая, антропологическая проблематика в 
гимнах “Ригведы” и в Упанишадах. Ортодоксальные 
школы древнеиндийской философии: санкхья, йога, ньяя, 
вайшешика, миманса, веданта. Неортодоксальные школы 
древнеиндийской философии: буддизм, джайнизм, локаята. 
Предфилософия Древнего Китая. “Тринадцатикнижие”. 
Древнекитайская “Книга перемен” и её роль в становлении 
китайской философской традиции. Философия 
конфуцианства. Этика, антропология, социально-
политическая доктрина конфуцианства. Философия 
даосизма. “Дао дэ цзин”. Онтологические, 
космогонические, этико-антропологические воззрения 
даосов. 

Античная философия.  

 

Особенности возникновения философии в Древней 
Греции. Древнегреческая предфилософия: орфики, Гомер, 
Гесиод. Милетская школа: Фалес, Анаксимен, 
Анаксимандр. Понятия “архэ” и “природа” в 
древнегреческой мысли, “физики” и философы. Проблема 
“единого” и “многого” как центральная проблема 
древнегреческой философии. Гераклит. Пифагор и 
пифагорейская школа. Окончательное размежевание 
между мифологией и философией. Философия элейской 
школы. Онтология Парменида. Зенон. Логико-
гносеологическое значение философии элеатов. Эмпедокл 
и Анаксагор. Левкипп и Демокрит. Софисты. Философия 
Сократа как переход к классическому периоду в истории 
древнегреческой философии. Учение Сократа о 
философском методе. Этика и антропология Сократа. 
Платон. Онтологическая концепция Платона: учение об 
эйдосах. Космогония. Социально-философские воззрения 
Платона. Этика Платона. Эстетика Платона. Аристотель. 
Аристотелевская онтология как критика платоновской 
теории эйдосов. Учение о четырёх причинах. Логика и 
гносеология Аристотеля. Социальная философия, этика и 
эстетика Аристотеля. Эпикур, его атомизм и этика 
эвдемонизма. Римский стоицизм. Неоплатонизм. 
Онтология и антропология неоплатоников, учение о 
Едином. 



Философия Нового времени и 
Просвещения. 

Основные особенности европейской философии Нового 
времени. Эмпиризм в европейской философии Нового 
времени. Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм в 
европейской философии Нового времени. Р. Декарт как 
подлинный основатель западноевропейской философии 
Нового времени. Дуализм Декарта, его учение о методе. Б. 
Спиноза. Онтология Спинозы, учение о субстанции, её 
атрибутах и модусах. Этика Спинозы, роль Спинозы в 
формировании концепции “естественной религии”. Г. 
Лейбниц. Учение о монадах, теория предустановленной 
гармонии, теория познания. Философская концепция Дж. 
Беркли. Теория познания Беркли. Философия Д. Юма. 
Теория познания Юма, концепция разума, учение Юма о 
причинности. Философия религии Юма. 

Немецкая классическая 
философия 

И. Кант. “Догматический” и “критический” периоды в 
творчестве Канта. Общий обзор философской системы 
Канта и её базовые основания. Трансцендентальная 
эстетика. Трансцендентальная аналитика. 
Трансцендентальная диалектика. Антиномии чистого 
разума и их разрешение в философской системе Канта. 
Этическая доктрина Канта. Г.В.Ф. Гегель. Программа и 
диалектический метод философской системы Гегеля. 
Учение Гегеля об абсолютном духе. Логика и её место в 
философской системе Гегеля. Гегелевская философия 
природы. Социально-философские воззрения Гегеля и его 
философия истории.  

Русская философия  

 

Проблема возникновения, черты и особенности русской 
философии. Древнерусская культура и философия. Русская 
средневековая философия: Иоанн экзарх Болгарский; 
«Источник знания» (св. Иоанна Дамаскина), Изборники, 
митр. Иларион («Слово о законе и благодати») и др. 
Философия и общественная мысль в России XIX в. 
западники и славянофилы. Судьбы философии в XX в.; 
«философский пароход» 1922 г. и его символическое 
возвращение в XXI в. 
Русские философы о любви, семье, Родине, воспитании 
духовного характера (Иван Ильин. «Путь духовного 
обновления»); о смысле жизни (С. Л. Франк. «Смысл 
жизни»). 

Основные направления 
философии XX в 

Фрейд З. Психоанализ. Понятие бессознательного. 
Психоанализ по отношению к культуре, религии, 
искусству. (Переосмысление классического психоанализа 
А.Адлером, К. Юнгом, В. Райхом, Э. Фроммом). 
Экзистенциализм. Экзистенциализм. Бытие человека в 
мире. (Основные идеи Хайдеггера, Сартра, Камю. Ясперса. 
Деконструкция (Ж. Деррида, М. Фуко). Теория 
постмодернизма и практика современного искусства. 
Герменевтика. Основные направления в современной 
философии (философия науки, философия языка, 
философия человека). Лингвистический поворот в 
философии ХХ в. Язык как форма жизни, деятельности. 
Концепция научных революций т. Куна.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Введение в международные отношения 
Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
1. Международные отношения как 
научная дисциплина Международные 
отношения как научная дисциплина 

понятия: «международные отношения», «мировая 
политика», «внешняя политика», «дипломатия», 
«актор», «субъект», «участник» (международных 
отношений и мировой политики) . 

2.Появление  первых государств и  
возникновение зачатков 
международных отношений. 

Появление  первых государств и  возникновение 
зачатков международных отношений. Государство 
как политический институт. 

3.Внешняя политика государства. Внешняя политика-  потенциал и цели.  Внутренняя 
и внешняя политика¸ взаимосвязь  внутренней и 
внешней политики государства.       

4.Эволюция дипломатических 
методов. Особенности современной  
дипломатии. 

  Дипломатия  как главный инструмент 
осуществления  внешней политики государства.   
Место дипломатии во внешней политике 
государства.      Эволюция дипломатических 
методов.   Особенности современной дипломатии. 

5.Этапы  формирования    
международных отношений как 
системы. Формирование системы.   

Структура и система международных отношений.   
Эволюция системы международных отношений.  
Вестфальская система международных отношений.  
Версальская система международных отношений. 
«Европейский концерт» как система 
международных отношений.  Версальско-
Вашингтонская система международных 
отношений.  Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений.      Мир в  конце XX - 
начале XXI века: новые тенденции развития.   Роль  
государства в современной политической системе 
мира. 

6.Международные отношения и 
международное право. 

  Международное право в международных 
отношениях.     Договор как основной источник 
международного права. Международное право как 
регуляторная функция, как охранительная функция. 
Историческая категория международного права. 
Эволюция   международного права.    
Дипломатическое и консульское право. 
Дипломатические и консульские отношения между 
государствами. «Венский регламент 1815 г.».   

7.Множественность участников  в 
современной системе 
международных отношений.   

   Международные организации и их роль в 
урегулировании международных отношений.  
Региональные организации  и другие групповые  
форумы для многосторонних переговоров СНГ, 
ОБСЕ, ЕС, СЕ, "Группа восьми", НАТО, , АСЕАН, 
ОАГ, ОПЕК и др.  Специализированные учреждения 
системы ООН.  «Публичная дипломатия».    
Современные механизмы сотрудничества в рамках 
публичной дипломатии. Многосторонняя 
дипломатия в контексте современных  
международных отношений.  Формы и методы 



современной многосторонней дипломатии. 
8.Экономическая дипломатия и   её 
роль в современных международных 
отношениях.       

Экономические  отношения как подсистемы 
межгосударственных отношений.   Экономическая 
дипломатия как тренд современных международных 
отношений. Задачи и принципы экономической 
дипломатии. Определение понятия экономической 
дипломатии.  Эволюция форм и методов 
экономической дипломатии  современности.  Задачи 
экономической дипломатии. Принципы 
экономической дипломатии. Субъекты 
экономической дипломатии.   

9.Проблемы международной 
безопасности. 

Понятие и содержание  понятия «безопасность».   
Виды угроз современной  безопасности.   
Международная и региональная безопасность.   
Новые вызовы и   риски международной 
безопасности.    XXI век -  прогрессирующий  рост 
количества социальных, экономических, 
техногенных и экологических угроз  международной 
безопасности разного уровня. 

10. «Жесткая», «мягкая»  и «умная 
сила» в современных 
международных отношениях. 

«Жесткая», «мягкая»  и «умная сила»  как 
инструменты внешней политики. Формы и методы  
жесткой, мягкой и  умной силы в МО и  особенности  
их применения. 

11.   Культурная дипломатия как 
инструмент внешней политики 
государства 
  

Что такое «мягкая сила» и «культурная 
дипломатия»? Культурная дипломатия как 
инструмент «мягкой силы» и проводник 
национальных ценностей. Основные инструменты, 
механизмы, ресурсы и  основные принципы 
культурной дипломатии.  Развитие связей в сфере 
науки и образования - важнейшее значение в 
реализации геополитических и экономических 
интересов.   Формы и методы культурной 
дипломатии  в традиции Запада и Востока. 

12. Становление и развитие 
дипломатической службы и 
дипломатического аппарата   России 

Формирование  дипломатической службы России.   
Этапы  формирования.  Институционные основы 
дипломатии России.  Выдающиеся  государственные 
и дипломатические деятели России.   

13.   Становление и развитие 
дипломатической службы и 
дипломатического аппарата   США. 
 

Становление дипломатической службой США. 
Особенности дипломатической службы США. 
Государственный департамент.  Подготовка 
дипломатических кадров. Выдающиеся  
государственные и дипломатические деятели США. 

14.   Становление и развитие 
дипломатической службы и 
дипломатического аппарата   США. 
 

   Формирование  дипломатической службы  
Великобритании.  Особенности  дипломатической 
службы.  Форин офис.   Выдающиеся  
государственные и дипломатические деятели 
Великобритании. 

15.   Становление и развитие 
дипломатической службы и 
дипломатического аппарата   
Франции. 
 

   Становление и формирование дипломатической 
службы  Франции.  Особенности дипломатической 
службы.   Выдающиеся  государственные и 
дипломатические деятели Франции. 

16.   Становление и развитие 
дипломатической службы и 

   Итоговая аттестация.  Самостоятельная работа по 
теме:  



дипломатического аппарата 
Германии. 
 

Становление и формирование дипломатической 
службы  Германии. Особенности дипломатической 
службы.   Выдающиеся  государственные и 
дипломатические деятели Германии. 

17.   Становление и развитие 
дипломатической службы и 
дипломатического аппарата Италии и  
Папского престола. 
 

   Становление и формирование дипломатической 
службы  Италии. Особенности дипломатической 
службы.   Выдающиеся  государственные и 
дипломатические деятели Италии. Дипломатическая 
служба Святого   Престола. История  папской 
дипломатии.  Участие папской дипломатии   в   
Вестфальском мирном  договоре 1648 г. 
Особенности  дипломатической службы  Ватикана.   

18.   Становление и развитие 
дипломатической службы и 
дипломатического аппарата Китая. 
 

      Становление и формирование дипломатической 
службы  КНР. Особенности дипломатической 
службы.   Выдающиеся  государственные и 
дипломатические деятели Китая. 
 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины История международных отношений  (1648-1900) 
Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
1. Международные отношения в 
Европе накануне  Тридцатилетней 
войны.   Тридцатилетняя война и ее 
итоги. Вестфальский мир. 
Вестфальская система МО. 
Становление нового баланса сил в 
Европе. 

Тридцатилетняя война. Причины, характер, 
динамика и итоги войны.  Основные   противоречия 
в системе  межгосударственных отношений в первой 
половине  XVII в. 3. Англо-французские  
противоречия. Русско-турецкие и русско-шведские 
противоречия. 

2. Династические войны XVII –  
XVIII вв. и  восстановление баланса 
сил в международных отношениях. 

Концепция «баланса сил» и  государственного 
интереса.  .Утрехтский мир и его значение  для 
модификации МО. .Войны Людовика ХIV. .Война за 
испанское   наследство.. Война за польское 
наследство..Война за австрийское наследство. 

3. «Дипломатическая революция» и 
Семилетняя война 1756 – 1763 гг. и 
ее влияние на эволюцию 
Вестфальской системы МО. 
Политическая карта Европы после 
Семилетней войны. Восточный 
вопрос в международных 
отношениях  к. XVII –  XVIII вв. 

Семилетняя война – причины,  цели участников, 
итоги . «Греческий проект» Екатерины II. Политика 
Екатерины II по отношению к Османской империи. 
Русско-турецкие войны.. Превращение России в 
черноморскую державу.  Англо-французское 
соперничество в регионе во второй половине XVIII 
в. 

4. От Вестфальской к Венской 
системе  международных отношений.
 Цели и характер внешней 
политики государств  анти 
наполеоновских коалиций. Венский 
конгресс и формирование новой 
модели международных отношений. 

Французская революция и ее влияние на МО.  
Внешняя политика Наполеона периода консульства. 
Антифранцузские коалиции периода 
наполеоновских войн.  Венский конгресс. Общие 
цели и конфликты интересов европейских держав. 
Принцип легитимизма. .Польский и саксонский 
вопросы. Конгрессы Священного союза. Создание 
нового европейского порядка. 

5. Формирование колониальных 
империй 
Колониальная система как феномен 
МО. Восточный кризис и Крымская 
война 1853-1956 гг. Изменение в 
расстановке сил в мировой политике. 

Колониальная экспансия Великобритании. 
Формирование французской колониальной  
империи.  
Причины Крымской войны.  .Дипломатия  периода 
Крымской войны.  Парижская мирная  конференция 
1856 г.  Итоги Крымской войны Англо-французский 
блок и дипломатия восточно-европейских монархий. 
А.М. Горчаков  как дипломат. 

6. Международные отношения 
периода гражданской войны  в США.  
Гражданская война в США и её 
влияние на международные 
отношения   

Позиция западноевропейских держав по отношению 
к гражданской войне в США.   Военная интервенция 
европейских держав. Гражданская война в США и 
Россия.  Гражданская война в США и страны 
Латинской Америки. Внешняя политика США в 
период реконструкции.  Дипломаты США периода 
гражданской войны 



7.Объединение Италии и Германии и 
изменение состава  великих держав.  
Неустойчивое равновесие в МО 
1871-1878 гг. 

Войны за объединение Италии. Революция  1848-
1849 г.  в Италии. Этапы объединенной Италии.  
Роль и место Италии в системе МО второй 
половины XIX в. Этапы объединения Германии. 
Дипломатия Отто фон Бисмарка.. Позиция западных 
держав по вопросу создания единой Германии.. 
Россия и процесс объединения Германии. 

8.Балканская проблема в МО.  
Военная тревога  1875 г. и позиция 
России. Восточный кризис 1870-х гг. 
и русско-турецкая  война 1877-1878 
гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский 
конгресс 1878 г. и проблема 
колониализма в мироустройстве. 
Тройственный союз и русско-
французский союз: поиск равновесия. 

Русско-турецкая  война 1877 – 1878 гг. Берлинский 
конгресс 1878 г.  Англия и восточный вопрос в 
70-х гг. XIХ в. Австро-германский союз 1879 г. 
Присоединение к нему Италии и образование   
Тройственного союза (1882 г.).  Концепция внешней  
политики Германии конца  XIX в. 
 Колониальный раздел Африки. Борьба за 
раздел сфер влияния на Дальнем Востоке. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Теория международных отношений  

Объём дисциплины  6 ЗЕ (216 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Цели, задачи и 
практическое 
предназначение курса.  

Понятие и критерии международных отношений. Мировая 
политика. Разница между мировой политикой, международной 
политикой, международными отношениями. Взаимосвязь 
внутренней и внешней политики. Предмет международно-
политической науки. Объект и предмет международно-
политической науки. 

Истоки 
международной 
политической теории 

Исторический и политологический подходы к изучению теории 
международных отношений. Философия, политэкономия и 
международное право. ТМО и история международных отношений  
и мировая политика. Типы исторического порядка. 
Политологический и социологический подходы к проблеме 
международного порядка. 

Значение теории для 
анализа 
международных 
отношений 

Онтология, эпистемология и методология международных 
исследований.  Проблема метода. Методы наблюдения, сравнения, 
изучения документов. Контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное 
картирование, эксперимент. Методы анализа ситуации и 
экспликативные методы. Типы исторического порядка.  

Политический реализм Изучение классической парадигмы политического реализма 
необходимо для понимания: национальных интересов отдельных 
государств как основы внешней политики, основ системы 
международной безопасности, борьбы за власть на международной 
арене.  

Неореализм и другие 
производные от 
реализма теории и 
концепции 

В курс входит изучение производных теорий от парадигмы 
политического реализма: оборонительный и наступательный 
реализм, гегемонисткий реализм, теория властного транзита, 
неоклассический реализм.  

Либеральный 
идеализм. 
Неолиберализм.  

Либерально-идеалистическая парадигма международных 
отношений широко распространена в США и странах Европы и 
является производной для многих теорий и концепций, актуальных 
в науке западных стран. Слушателям предлагается познакомиться с 
истоками либерализма – вильсионизмом (идеи американского 
Президента Вудро Вильсона), а также изучить область применения, 
методологический аппарат таких теорий как: неолиберальный 
институционализм, теория демократического мира, теория 
справедливого общества, либеральный реализм, теория 
демократического режима.  

Модернизм vs 
традиционализма.  

Предлагается обсудить основные методологические дебаты 1950-х 
– 1970-х годов. Первый и Второй Большие споры в теории 
международных отношений являются основополагающими для 
понимания теоретической и смысловой разницы между 
неореализмом и  неолиберализмом.  

Марксизм и 
неомарксизм 

Классическая парадигма марксизма имеет идеологическую основу, 
которая была заложена К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. Лениным. 
На сегодняшний день большинство теорий, исследующих 
экономическую и политическую составляющую, а также проблемы 



безопасности стран Третьего мира, опираются на постулаты, 
заложенные марксистами.  

Национальные школы 
теории международных 
отношений (на 
примере английской 
школы ТМО) 

Английская школа международных отношений представляет собой 
одно из современных направлений в изучении международных 
отношений. Находясь на стыке реализма и либерализма 
(альтернативное название данного направления – британские 
институционалисты или либеральный реализм), представители 
этой школы выступали за функциональное понимание институтов 
международного общества, интерпретативный подход к истории 
МО, а также за более нормативную трактовку международных 
отношений.  

Конструктивизм В рамках конструктивизма переменные, представляющие интерес 
для ученых, такие как военная мощь, торговые отношения, 
международные институты или внутренние предпочтения, не 
важны, потому что они являются объективными фактами о мире, 
важна их социальная природа и социальное значение.  

Системная теория Основные понятия системной теории. Особенности и основные 
направления системного подхода в анализе международных 
отношений. Типы и структуры международных систем. Законы 
функционирования и трансформации международных систем. 

Международная система. 

Подведение итогов  

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Многосторонняя дипломатия 
Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Раздел 1. Понятие 
многосторонней дипломатии. 

 

 Акторы многосторонней дипломатии (государства и 
другие территориальные образования, 
межправительственные организации, неправительственные 
организации, прочие акторы: - специалисты, агенты, 
агентства и др. 

Раздел 2. История и основные 
этапы становления 
многосторонней дипломатии. 

Процесс формирования основ многосторонней дипломатии 
в XVIII-XIX вв., вестфальская система МО; Особенности 
венской системы международных отношений; 
Международные конференции XIX в.; Международные 
союзы. 

Раздел 3. Особенности 
многосторонней переговорной 
дипломатии.  

Многосторонние межправительственные конференции и 
форумы, (сессии международных и региональных 
организаций). Правила процедуры, особенности работы 
межправительственных конференции и форумов.  
Международные конференции (понятие, сущность, 
классификация) Основное отличие конференций от 
международных организаций. Международные 
конференции как средство многосторонней дипломатии. 

Раздел 4. Многостороння 
дипломатия в начале XX 
века.  

Формирование блоковой системы в начале XX в. 
дипломатическая борьба между Антантой и Тройственным 
союзом в 1908-1913 гг.; Многосторонняя дипломатия в 
годы Первой мировой войны. Процесс создания Лига 
наций; Многосторонняя дипломатия и Версальско-
Вашингтонская система международных отношений.  

Раздел 5. Многосторонняя 
дипломатия в годы и после 
Второй мировой войны.  

Начальный этап антигитлеровской коалиции; 
Атлантическая хартия; Декларация Объединенных Наций; 
Московская конференция 1943г.; Каирская конференция; 
Тегеранская конференция; Конференция в Думбартон – 
Оксе; Ялтинская (Крымская) конференция; Сан-
Францисская конференция; Лондонская конференция (26 
июня - 8 августа 1945 г.) Потсдамская конференция (17 
июля - 2 августа 1945 г.); Парижская конференция (29 июля 
15 октября 1946г.) 

Раздел 6. ООН как ведущий 
актор многосторонней 
дипломатии.  

История создания; Цели и принципы ООН; Устав ООН; 
Членство в организации; Структура организации; 
Официальные языки; Органы ООН (Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный Совет, Совет по Опеке и Секретариат, 
Международный Суд.  Рост и характер изменений 
государств членов ООН с 1946 по 2013 год. Наблюдатели 
ООН. 

Раздел 7. 
Специализированные 

Связанные с ООН органы: МАГАТЭ - Устав 
Международного агентства по атомной энергии. 



учреждения ООН в 
многосторонней дипломатии.  

 

Раздел 8. Региональные и 
субрегиональные организации 
в многосторонней 
дипломатии. 

Политические, военные, экономические и т.д. 
Региональные и субрегиональные организации в 
многосторонней дипломатии. 

Раздел 9.  
9.1. Многосторонние 
организации по интересам.  
9.2. Негосударственные 
участники в многосторонней 
дипломатии.  

Движение неприсоединения. История создания и 
первоначальные задачи. Современная структура движения. 
Особенности взаимоотношений ДН и Г 77. Диалог Север - 
Юг и диалог Юг - Юг. G 8. История создания и этапы 
эволюции от «Париж – Бонн» до «Большой восьмерки». 
Сфера компетенции, принципы деятельности. Структура 
деятельности: саммиты, министерские совещания и 
встречи. Взаимоотношения с ООН, другими 
универсальными организациями и с ДН. Эволюции G 8 
к G 20. ОПЕК. Цели и задачи создания, членский состав, 
особенности деятельности на современном этапе. 
Взаимоотношения с Россией. БРИКС саммиты, 
министерские совещания и встречи. 
Роль негосударственных участников в политических, 
экономических и социально гуманитарных областей 
современного мира. 

Раздел 10. Деятельность 
постоянных представительств 
РФ при международных 
организациях.  

Постоянные представительства РФ, структура и основные 
подразделения при ООН в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене, в 
Найроби и Бангкоке, при ОБСЕ, при НАТО, при ЕС, при 
Совете Европы. Формы представительства при АОАГ и 
других региональных организациях. Особенности 
дипломатической работы с многосторонними 
организациями, в которых участвует Россия и при которых 
нет постоянных представительств (G 8, G20, АТЕС, БРИКС 
и т.д.). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

История международных отношений (1900 – 1991 гг.) 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Международные 
отношения на рубеже 
XIX и XX века в 
условиях перехода 
капитализма в стадию 
империализма 

Тенденции в развитии международных отношений к началу ХХ века. 
Расстановка сил в мире. Карта мира: колонии и метрополии. 
Колониальные противоречия. Франко-британское соперничество. 
Притязания Германии. Причины передела мира.  
Войны за раздел мира.  

Первая мировая война Причины войны. Участники войны. Цели и характер войны. Результаты 
войны. Последствия войны. Дипломатия в годы Первой мировой войны. 
«14 пунктов» В. Вильсона. Образование многополярной системы мира. 
Версальско-Вашингтонская система. 

Межвоенный период. 
Стабилизация 
многополярной 
структуры мира (1921 – 
1932 гг.) 

Учреждение Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система: 
особенности, противоречия. Договорная система в международных 
отношениях в 1920-е гг. Локарнский пакт (1925 г.) и его антисоветская 
направленность. Периферийные подсистемы международных отношений. 
Вашингтонская конференция по проблемам Дальнего Востока (1922 г.). 

Кризис Версальской 
системы и установление 
германской гегемонии в 
Европе (1933 – 1939 гг.) 

Нарастание международной напряженности на рубеже 1920-х-1930-х гг. 
Вопрос разоружения в Лиге Наций. Национал-социализм и фашизм. 
Установление нацистской диктатуры в Германии. Фашистский план 
установления мирового господства. Образование очага агрессии в 
Европе. Политика «умиротворения агрессора». 

Нарастание 
напряженности перед 
Второй мировой войной 
(1935 – 1939 гг.). 
Предвоенный кризис в 
Европе 1939 г. 

Гражданская война в Испании. Итало-эфиопская война. Кризис Лиги 
Наций. Аншлюс Австрии 1938 г. «Мюнхенский сговор». Международные 
последствия Мюнхенского соглашения и крах Версальской системы.  

Международные 
противоречия на Дальнем 
Востоке в 1930-х гг. 

Вашингтонская система в АТР и расстановка сил накануне Второй 
мировой войны.  
Нападение Японии на Китай и позиция западных держав. Начало японо-
китайской войны и крах Вашингтонской системы.  

Вторая мировая война Планы нацистской Германии. Начало войны в Европе. Складывание 
антигитлеровской коалиции (Московская конференция, Атлантическая 
хартия). Тегеранская конференция. Ялтинская конференция и 
согласование планов окончательного разгрома гитлеровской Германии. 
Завершение войны: итоги, результаты. 

Формирование Ялтинско-
Потсдамской системы 
международных 
отношений. Новые 
тенденции в 
международных 
отношениях после 
Второй мировой войны 

Основные особенности Ялтинско-Потсдамской биполярной системы.   
Формирование основ нового мирового экономического и политического 
регулирования. Бреттон-Вудская система как комплекс 
макроэкономических регулирующих механизмов. МВФ, МБРР и ГАТТ.  
Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Создание ООН. 
Структура ООН и механизмы поддержания международного мира.  
Германский вопрос. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. Раскол Германии. 

Идеологическое 
противостояние эпохи 
холодной войны 

Холодная война: определение, сущность понятия. Фултонская речь У. 
Черчилля. «Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. «План Даллеса». 
Создание НАТО и других региональных блоков (СЕАТО, СЕНТО, 
Багдадский пакт и т.д.). Бандунгская и Белградская конференции. 
Движение неприсоединения. 

Национально-
освободительное 

Определение колониализма и его двойственная природа. Процесс 
деколонизации. 



движение. Распад 
колониальной системы 

 

Конфликты эпохи 
холодной войны 

Особенности и черты конфликтов эпохи холодной войны. Арабо-
израильский конфликт. Карибский кризис 1962 г. и его последствия для 
международных отношений. «Исламская революция» в Иране и ее 
влияние на международные отношения. Афганский кризис в мировой 
политике.  

Ядерный фактор в 
международных 
отношениях ХХ века 

Возникновение ядерного фактора в международных отношениях. 
«Манхэттенский проект». Ядерное оружие как фактор сдерживания и 
фактор устрашения. Нераспространение ядерного оружия. Договор о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г. Создание МАГАТЭ.  

Распад биполярной 
системы международных 
отношений 

«Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и его 
воздействие на международные отношения. Причины распада СССР и 
его международные последствия. Образование СНГ. Конфликты на 
постсоветском пространстве. 

Роль личности в истории 
международных 
отношений ХХ века 

Дискуссии о роли личности в истории международных отношений. 
Фактор личности в международных отношениях и дипломатии. Влияние 
идей и изобретений на международные отношения. 

Международные 
отношения ХХ в. – путь в 
глобальный мир XXI века 

Понятие глобального мира. Усложнение системы международных 
взаимодействий. Увеличение числа участников международных 
отношений. Становление современной системы международных 
отношений. Особенности процесса глобализации. Новые вызовы и 
угрозы (религиозный экстремизм, транснациональный терроризм). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Внешняя политика СССР 1917-1991 гг. 
Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Внешняя политика 
Советской России в 1917-
1922 гг. 

Октябрьская революция 1917 г. в России. Концептуальная 
основа внешней политики большевиков. Мировая 
социалистическая революция как главная стратегическая 
установка. Первые внешнеполитические акции Советской 
России (Декрет о мире, Декларация прав народов России, 
Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и 
Востока). Признание независимости Финляндии (декабрь 1917 
г.). Начало сепаратных мирных переговоров между Советской 
Россией и державами Четверного союза и отношение к ним 
союзников России. Брест-Литовские мирные переговоры. 
Выход Советской России из войны. Брестский мир (март 1918 
г.) и его международные последствия. Оккупация Германией 
Украины. Выход из состава России республик Закавказья. 
Начало гражданской войны и интервенции держав Антанты в 
России. Дополнительные соглашения Советской России и 
Германии (август 1918 г.). Внешняя политика большевиков и 
международная изоляция России. Иностранная военная 
интервенция в Советской России. Участники интервенции, их 
планы и действия. Взаимоотношения Советской России с 
бывшими союзниками по блоку Антанта. Попытки 
большевиков прорвать международную изоляцию. Народная 
дипломатия. Победа большевиков в гражданской войне. 
Прекращение итервенции держав Антанты. Корректировка 
советской внешней политики. Новая тактическая установка на 
мирное сосуществование с капиталистическимистранами при 
сохранении стратегического курса на мировую революцию. 
Мирные договоры Советской России с Эстонией, Латвией, 
Литвой и Финляндией (1920 г.). Советско-польская война 1920 
г. Рижский мирный договор (март 1921 г.). Признание 
Советской России государствами Востока. 

Внешняя политика 

СССР в 20-е гг. XX в. 

Подготовка международной конференции в Генуе по 
проблемам экономического восстановления Европы с участием 
Советской России. Каннские резолюции, Лондонский 
меморандум держав Антанты и отношение к ним советской 
стороны. Советско-германские переговоры накануне 
конференции. Генуэзская конференция (апрель - май 1922 г.). 
Провал попыток держав Антанты достичь компромисса с 
Советской Россией. Рапалльский договор. Становление 
советско-германского альянса как важного фактора 
европейской политики. Гаагская конференция (июнь - июль 
1922 г.). Отказ Германии от выплаты репараций (1923 г.). 
Оккупация Рура Францией и Бельгией. Нарастание 
революционных и реваншистских настроений в Германии. Курс 
Коминтерна на разжигание германской революции. 
Установление дипломатических отношений СССР с 
Великобританией, Италией, Францией и рядом других 



государств мира. «Полоса признаний» (1924 г.). Локарнская 
конференция 1925 г. и ее решения. Рейнский гарантийный пакт. 
СССР и Локарнский процесс. Советско- германский договор о 
ненападении и нейтралитете 1926 г. как продолжение 
рапалльского курса в двусторонних отношениях. Заключение 
договоров о ненападении и нейтралитете между СССР и его 
соседями. Кризис и разрыв советско-английских отношений. 
Подготовка и заключение договора о неприменении силы в 
международных отношениях (пакт Бриана - Келлога, 1928 г.). 
Идеология пацифизма и ее влияние на европейскую политику. 
Присоединение СССР к пакту Бриана - Келлога. Московский 
протокол. 

Внешняя политика 

СССР в 30-е гг. XX в. 

Проблема разоружения в международных отношениях. 
Подготовка и проведение Женевской конференции по 
разоружению. Французский проект политического объединения 
Европы («Пан-Европа» А. Бриана). Мировой экономический 
кризис и его негативное воздействие на международные 
отношения. Рост влияния идеологии фашизма и милитаризма в 
Германии и других странах Европы. Продолжение западными 
странами локарнской политики в отношении Германии в начале 
1930-х гг. Европейская дипломатия Советского государства. 
Начало франко-советского сближения. Советско-французский 
договор о ненападении 1932 г. Восстановление 
дипломатических отношений с США. Попытки СССР создать 
систему европейской безопасности. Курс Франции на 
противодействие Германии и укрепление Версальской системы 
за счет включения в нее Советского Союза. Предложение 
Франции о заключении двустороннего договора о 
взаимопомощи с СССР. Советская концепция коллективной 
безопасности. Вступление СССР в Лигу 
Наций (сентябрь 1934 г.). Франко-советские переговоры о 
создании региональной системы коллективной безопасности в 
Восточной Европе и их неудача. 
Заключение советско-французского и советско- чехословацкого 
договоров о взаимопомощи (май 1935 г.). Восточноевропейский 
пакт. Англо-французская доктрина «умиротворения» Германии 
как попытка преодоления кризиса Версальской системы, 
ограничения левой опасности и изоляции СССР. 
Чехословацкий кризис и позиция западных держав и СССР. 
«Мюнхенский сговор». Сближение СССР и Германии. Англо-
франко-советские переговоры о заключении военно-
политического союза (апрель-август 1939 г.) и их провал. 
Англо-германские секретные переговоры лета 1939 г. 
Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-
германские переговоры о широком политическом партнерстве 
на основе разграничения сфер влияния в Восточной Европе. 
Визит И.Риббентропа в Москву. Советско-германский договор 
о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к 
нему. Международно-политические последствия советско-
германских соглашений. 

Внешняя политика 

СССР в годы Второй 
Мировой войны. 

силами НОЛЮ и советскими войсками. Ялтинская 
конференция глав «большой тройки» (4-11 февраля 1945 г.). 
Решения конференции по основным проблемам послевоенного 
урегулирования и создания основ нового мирового порядка. 



Определение принципов контроля союзников над побежденной 
Германией и ее раздел на зоны оккупации. Проблема репараций 
с Германии. Выработка державами «большой тройки» основ 
согласованной политики в отношении освобожденных ими 
европейских стран. Декларация об освобожденной Европе. 
Окончательное определение восточной границы Польши. 
Решение о создании коалиционных правительств в Польше и 
Югославии. Преодоление разногласий между державами 
«большой тройки» по вопросам Устава ООН. Принятие 
принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности 
ООН. Согласование действий трех держав на Дальнем Востоке. 
Секретное соглашение об условиях вступления СССР в войну с 
Японией. Окончательный разгром германских войск. Взятие 
Берлина Советской армией. Безоговорочная капитуляция 
Германии. Завершение освобождения Северной Италии, 
Чехословакии и Югославии. Окончание войны в Европе. 
Установление в Германии оккупационного режимасоюзников. 
Потсдамская конференция глав «большой тройки» (17 июля — 
2 августа 1945 г.). Развитие и конкретизация принятых в Ялте 
решений. Создание Совета министров иностранных дел 
(СМИД) пяти держав (СССР, США, Великобритании, Китая и 
Франции) - органа по подготовке мирной конференции и 
разработке мирных договоров с Германией и ее европейскими 
союзниками. Принятие политических и экономических 
принципов управления Германией в оккупационной период 
(программа четырех «Д»). Решения по проблеме репараций с 
Германии. Решение о репатриации германского населения в 
пределы оккупационных зон. Создание Международного 
военного трибунала в Нюрнберге. Решение вопроса о западной 
границе Польши (границе по рекам Одеру и Западной Нейсе). 
Раздел Восточной Пруссии между Польшей и СССР. 
Окончательное определение сроков и степени участия СССР в 
войне с Японией. Нарастание разногласий между западными 
союзниками и СССР по вопросу о политических режимах в 
странах Восточной Европы. Успешное испытание США 
атомной бомбы. Появление ядерного фактора в международных 
отношениях. Вступление СССР в войну с Японией. Завершение 
Второй Мировой войны в Азии. 

Внешняя политика СССР 
в первые послевоенные 
годы. Формирование 
биполярной системы 
мироустройства. 

Соперничество между Западом и СССР в ходе послевоенного 
мирного урегулирования в Европе. Роль ядерного фактора в 
становлении биполярности в Европе. Представления союзников 
по антигитлеровской коалиции о послевоенном устройстве 
мира. Причины начала «холодной войны». Рост влияния и 
авторитета СССР в послевоенной Европе и мире. Политика 
СССР в Восточной Европе: от курса на установление 
дружественных демократических коалиционных правительств к 
курсу на формирование коммунистических режимов. 
«Пражский переворот» (февраль 1948 г.) и первый Берлинский 
кризис (1948-1949 гг.) как свидетельства «советского 
экспансионизма» в восприятии Запада. Образование 
Информационного бюро коммунистических и рабочих партий 
(«Коминформа») и Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ) как первые шаги по консолидации государств Восточной 
Европы вокруг СССР. Изменение соотношения сил между 



США и Западной Европой. «Закат Европы». Отказ США от 
изоляционизма и их превращение в постоянного актора 
международных отношений в Европе. «Европеизм» и 
«атлантизм». Обстоятельства и условия согласия Западной 
Европы на американское лидерство: 1) роль США в 
«сдерживании» коммунизма в Европе; 2) экономическая и 
военная несостоятельность Западной Европы на фоне усиления 
позиций США. «Доктрина Трумэна», план Маршалла, создание 
Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы 
экономической, военно-политической и идеологической 
консолидации Запада при ведущей роли США и свидетельства 
«агрессивности империализма» в глазах СССР. Проблема 
подготовки мирного договора с Германией. Берлинский кризис 
19481949 гг. и раскол Германии как проявление биполярности в 
Европе. Образование ФРГ и ГДР. Первое расширение НАТО на 
Восток: включение в НАТО Греции и Турции, обстоятельства 
вхождения в НАТО ФРГ. Образование Организации 
Варшавского Договора (ОВД), включение в нее ГДР. 
Завершение раскола Европы на два противоборствующих 
блока. Проблема нейтрализма в условиях блокового раскола 
Европы. Государственный договор с Австрией (1955 г.) как 
альтернатива блоковому статусу. Формирование линии 
«Паасикиви-Кекконена» во внешней политике Финляндии. 
Советско-югославский конфликт и особое положение СФРЮ в 
европейских международных отношениях. 

Внешняя политика 

СССР в 50-е гг. XX в. 

Корейская война и переход США от «сдерживания» к 
«отбрасыванию» коммунизма; формирование 
американской военной доктрины «массированного возмездия». 
Дж.-Ф. Даллес и его идея «балансирования на грани войны». 
Попытки кооперационности после смены руководства в СССР и 
в США в первой половине 1950-х гг.: «дух Женевы» и его удел. 
Причины сохранения и нарастания конфликтности в 
отношениях между двумя блоками. Интернационализация 
региональных конфликтов вследствие распространения 
соперничества между Востоком и Западом на «третий мир». 
Понятия «социалистического лагеря» и «социалистического 
содружества». Принцип «социалистического 
интернационализма» как основа международных отношений в 
рамках «социалистического содружества» и проблема 
национального суверенитета. Соотношение 
центростремительных и центробежных тенденций в 
«социалистическом содружестве». Суэцкий кризис 1956 г. и 
интернационализация ближневосточного конфликта. Роль 
неурегулированности германского вопроса в нарастании 
конфликтности между СССР и Западом во второй половине 
1950-х гг. Берлинский кризис 1958-1961 гг. 

Внешняя политика 

СССР в 60-е гг. XX в. 

«Холодная война». «Гонка вооружений». СССР и национально-
освободительные движения в странах Третьего мира. Распад 
колониальной системы. Проблемы разоружения и запрещения 
ядерного оружия. Кубинская революция 1959 г. СССР и Куба. 
Карибский кризис 1962 г. как высшая точка 
конфронтационности и пик холодной войны. Переоценка 
ценностей в СССР и в США. Позитивные результаты 
многосторонних усилий по контролю над ядерными 



вооружениями. Подписание Договора о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 
под водой (1963 г.), Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела (1967 г.), Договора о нераспространении ядерного оружия 
(1968 г.). Вызревание тенденции к разрядке международной 
напряженности во второй половине 1960-х гг. Бухарестская 
инициатива ОВД о созыве Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Реакция Запада. Переход США к 
стратегии «гибкого реагирования». Влияние американской 
агрессии во Вьетнаме на советско-американские отношения. 
Противоречивость процесса вызревания тенденции к разрядке 
международной напряженности во второй половине 1960-х гг. 
Ближневосточная политика СССР. СССР и АРЕ. События в 
Чехословакии 1968 г. Международные последствия ввода войск 
ОВД в Чехословакию в августе 1968 г. Запад о «доктрине 
Брежнева» (доктрине «ограниченного суверенитета»). 

Внешняя политика 

СССР в 70-е гг. XX в. 

Обострение социально-экономических проблем в 
«социалистическом содружестве». Программа 
«социалистической экономической интеграции» в рамках СЭВ. 
Методы координации внешней политики в «социалистическом 
содружестве». Характер центробежных тенденций в 
«социалистическом содружестве». Политика СССР в «третьем 
мире»: разработка концепции «социалистической ориентации», 
характер союзов СССР со странами «третьего мира». 
Экономические последствия гонки вооружений для Востока и 
Запада. Понятие ядерного паритета. Проблемы советско-
американского диалога по стратегической стабильности. 
Разрядка в отношениях между СССР и США, ее военные, 
политические и экономические аспекты. Причины 
запаздывания советско- американской разрядки по сравнению с 
разрядкой в отношениях между СССР и Западной Европой. 
Подписание в 1972 г. Временного соглашения между СССР и 
США о некоторых мерах в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договора об 
ограничении систем противоракетной обороны (Договора по 
ПРО). Общеевропейский (хельсинкский) процесс: бухарестская 
инициатива ОВД (1966 г.) и созыв Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Принципы хельсинкского 
Заключительного акта (1975 г.). Начало Венских переговоров о 
взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в 
Центральной Европе (1973 г.). Обострение глобального 
соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 80-х гг. 
Курс США на изматывание советской экономики гонкой 
вооружений. Проблема подписания и ратификации Договора 
между СССР и США об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-2). Президентство Дж. 
Картера: суть кампании по защите прав человека в 
социалистических странах; доктрина «ограниченной ядерной 
войны» («президентская директива № 59»), Президентство 
Р.Рейгана: объявление СССР «империей зла»; выдвижение 
стратегической оборонной инициативы (СОИ). Проблема 
самоопределения бывших португальских колоний в 



отношениях между СССР и Западом. Последствия 
Сандинистской революции в Никарагуа для советско-
американских отношений. Проблема ракет средней дальности в 
Европе (1976-1983 гг.). «Двойное решение» НАТО (декабрь 
1979 г.). Советско-американские переговоры об ограничении 
ядерных вооружений в Европе (1980-1983 гг.) и причины их 
неудачи. Реакция Запада на советское вмешательство в 
гражданскую войну в Афганистане (1979 г.). 

Внешняя политика 

СССР в 80-е гг. XX в. 

Возобновление «гонки вооружений». Американская программа 
СОИ - «Звездных войн». Введение военного положения в 
Полыне(1981 г.). Отражение обострения отношений между 
Востоком и Западом на ходе общеевропейского процесса (итоги 
Белградской и Мадридской встреч). Разногласия между США и 
Западной Европой в отношении санкций против СССР в начале 
80-х гг. (проект «газ - трубы»). Перестройка в СССР. Политика 
«нового мышления» во внешнеполитическом курсе страны. 
Концептуальные основы «нового политического мышления»: 
деидеологизация межгосударственных отношений; 
комплексный подход к проблеме международной безопасности 
(равнозначность политических, военных, экономических и 
гуманитарных аспектов безопасности); признание примата 
международного права; плюрализм и свобода выбора. 
Заявление М.С.Горбачева от 15 января 1986 г. (советская 
программа полной и повсеместной ликвидации ядерного 
оружия к 2000 г.). Концепция «общеевропейского дома». 
Практические итоги политики «нового политического 
мышления» к концу 1980-х гг. Возобновление советско- 
американского сотрудничества. Встречи на высшем уровне М. 
Горбачева и Р. Рейгана, М. Горбачева и Дж. Буша. 
Возобновление процесса разоружения. Контроль над ядерным 
оружием (подписание договора по РСМД - декабрь 1987 г.). 
«Венский прорыв» в рамках общеевропейского процесса (1989 
г.):1) мандат на переговоры по сокращению обычных 
вооруженных сил в Европе от Атлантики до Урала; 2) 
согласование концепции «человеческого измерения» СБСЕ. 
Разрешение ряда конфликтных ситуаций: подписание 
женевских соглашений по Афганистану и вывод советских 
войск из Афганистана; решение камбоджийской проблемы; 
проведение свободных выборов и прекращение конфликта в 
Никарагуа; согласование подходов к ближневосточному 
урегулированию в рамках многосторонней международной 
конференции. Отказ СССР от «доктрины Брежнева» и его 
последствия для ситуации в Центральной и Восточной Европе. 
Объединение двух Германий. «Бархатные революции» в 
Европе. «Буря в пустыне». Распад системы социалистического 
содружества. Распад СССР.Нормализация советско-китайских 
отношений. Неоднозначные итоги практического воплощения 
концепции «нового политического мышления» для 
международного положения СССР. Критика горбачевской 
внешней политики в СССР. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Современные международные отношения (1991-
2018 гг.) 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
1. Трансформация системы 
международных отношений в конце 
ХХ-начале XXI вв. и формирование 
нового мирового порядка.  

Причины трансформации Ялтинско–Потсдамской 
системы международных отношений. Основные 
этапы становления нового мирового порядка и их 
содержание. Модели будущего мироустройства. 

2. Глобализация и регионализация. 
Многосторонние институты и 
глобальное управление. 

Подходы к определению глобализации и 
регионализации. Позитивные и негативные 
последствия глобализации. Роль глобализации и 
регионализации в процессе трансформации системы 
международных отношений. Типология 
многосторонних институтов и их роль в СМО. ООН 
как ведущая международная межправительственная 
организация. 

3. Международная безопасность. Основные определения и терминология. 
Формирование системы современной 
международной безопасности. Традиционные и 
нетрадиционные вызовы и угрозы безопасности. 
Глобальное и региональное измерение 
международной безопасности. 

4. Международные отношения на 
постсоветском пространстве. 

Особенности развития экономических и 
политических процессов на постсоветском 
пространстве. Деятельность СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и 
ШОС. Концепция Большого Евразийского 
партнерства. 

5. Международные отношения в 
Евроатлантическом регионе. 

Общая характеристика региона. Деятельность ЕС, 
Совета Европы и ОБСЕ. Роль НАТО в СМО. 
Проблемы и перспективы формирования ТТИП. 

6. Международные отношения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Общая характеристика региона. Интеграционные 
процессы в АТР. Деятельность АСЕАН, АТЭС, 
ВАС. Территориальные споры в АТР. Проблема 
ядерного нераспространения. 

7. Международные отношения в 
Латино-Карибском регионе. 

Общая характеристика региона. Региональные 
интеграционные процессы. Роль США в 
экономических и политических процессах в Латино-
Карибском регионе. 

8. Международные отношения в 
Африке. 

Общая характеристика региона. Интеграционные 
процессы на Африканском континенте. Проблемы в 
области обеспечения региональной безопасности. 
Роль ООН и региональных организаций в 
поддержании безопасности в Африке. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Внешняя политика стран СНГ 
Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Внешняя политика Украины. Проблемы в отношениях Украины и России. 
Европейское и евроатлантическое направления во 
внешней политике Украины. Эволюция 
взаимоотношений Украины и НАТО. Политика Украины 
по вступлению в ЕС. "Восточное партнерство". США во 
внешней политике Украины. Политика Украины в СНГ. 
Украины в ГУАМ. Украинский кризис 2013-2014 гг.: 
региональное и глобальное измерения. Роль личности 
в осуществлении внешнеполитического курса: Л.Д. 
Кравчук, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, Ю.В. Тимошенко, 
В.Ф. Янукович, П.А. Порошенко, В.А. Зеленский. 

Внешняя политика Республики 
Беларусь. 

Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Императивы 
реинтеграции и институциональное оформление 
интеграции России и Белоруссии. Союзное государство 
России и Белоруссии. Военное и военно-техническое 
сотрудничество Белоруссии и России. Участие 
Белоруссии в интеграционных процессах в СНГ. 
Белоруссия и внутриинтеграционные объединения в 
СНГ: ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный союз. 
Евроатлантическое направление во внешней политике 
Белоруссии. Белоруссия и США. Белоруссия и НАТО. 
Ключевые проблемы отношений Белоруссия и ЕС. 
Региональные аспекты внешней политики Белоруссии. 
Роль личности в осуществлении внешнеполитического 
курса: А.Г. Лукашенко. 

Внешняя политика Республики 
Молдова. 

Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Приднестровский 
конфликт во внешней политике Молдовы. Российское 
внешнеполитическое направление. Европейское и 
евроатлантическое внешнеполитические направления. 
Молдова и Румыния: политика интеграционистов. 
Участие Молдовы в СНГ. Политика Молдовы в ГУАМ. 

Внешняя политика Армении. Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Союзнические и 
стратегические отношения Армении с Россией. Участие 
Армении в интеграционных процессах в СНГ. Армения 
и внутриинтеграционные объединения в СНГ: ОДКБ, 
Таможенный союз. Нагорно-карабахский конфликт во 
внешней политике Армении. Взаимоотношения 
Армении с другими государства Закавказья. Геноцид 
армян и его признание/непризнание в мире. Армения и 
Турция. Связь с диаспорой как фактор внешней 



политики. Актуальные проблемы отношений Армении с 
НАТО и ЕС. Армения - США. Армения - Франция. 

Внешняя политика 
Азербайджана. 

Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Нагорно-карабахский 
конфликт во внешней политике Азербайджана. 
Проблема Каспия во внешней политике Азербайджана. 
Отношения Азербайджана с Россией: основные 
принципы, характер и особенности. Взаимоотношения 
Азербайджана с другими государства Закавказья. 
Евроатлантическое направление во внешней политике 
Азербайджана. Актуальные проблемы отношений 
Азербайджана и ЕС. Энергодиалог Азербайджана и ЕС. 
США во внешней политике Азербайджана. Участие 
Азербайджана в СНГ. Политика Азербайджана в ГУАМ. 
Азербайджан и Турция. Азербайджан и Иран. Роль 
личности в осуществлении внешнеполитического курса: 
Г.А. Алиев, И.Г. Алиев. 

Внешняя политика Казахстана. Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Многовекторность 
внешней политики Казахстана. Союзнические и 
стратегические отношения Казахстана с Россией. 
Участие Казахстана в интеграционных процессах в СНГ. 
Казахстан как один из «локомотивов» интеграционных 
процессов в СНГ. Казахстан и внутриинтеграционные 
объединения в СНГ: ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный 
союз. Казахстан в ШОС. Проблема Каспия во внешней 
политике Казахстана. Взаимоотношения Казахстана с 
другими государствами Центральной Азии. Проблема 
водоснабжения во внешней политике Казахстана. 
Европейское и евроатлантическое направленияво внешней                            
внешнеполитического курса: Н.А. Назарбаев. 

Внешняя политика Киргизии. Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Российское 
направление во внешней политике Киргизии. Политика 
Киргизии в отношении интеграционных процессов в 
СНГ. Киргизия и внутриинтеграционные объединения в 
СНГ: ОДКБ, 
ЕврАзЭС, Таможенный союз. Взаимоотношения 
Киргизии с другими государствами Центральной Азии. 
Киргизия в ШОС. Проблема водоснабжения во внешней 
политике Киргизии. Евроатлантическое направление во 
внешней политике Киргизии. США во внешней 
политике Киргизии. Киргизия и КНР. Новые вызовы и 
угрозы (международный терроризм, наркотрафик, 
организованная преступность). ЕС. Афганский кризис в 
контексте внешней политики Таджикистана. 
Таджикистан и Иран. Таджикистан и Китай. 
Таджикистан и Индия. Новые вызовы и угрозы 
(международный терроризм, наркотрафик, 
организованная преступность). 

Внешняя политика Территориально-географический потенциал. Природно-



Туркменистана. ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Принципы 
нейтралитета во внешней политике Туркменистана. 
Проблема Каспия во внешней политике Туркменистана. 
Взаимоотношения Туркменистана с другими 
государствами Центральной Азии. Туркменистан и 
Россия. Туркменистан и США. Туркменистан и ЕС. 
Туркменистан и НАТО. Туркменистан и Китай. 
Афганский кризис и внешняя политика Туркменистана. 
Роль личности в осуществлении внешнеполитическогокурс      

Внешняя политика Узбекистана. Территориально-географический потенциал. Природно-
ресурсный потенциал. Экономический потенциал. 
Военнополитический потенциал. Проблема 
внешнеполитической ориентации Узбекистана. Россия 
во внешней политике Узбекистана. Политика 
Узбекистана в отношении интеграционных процессов в 
СНГ. Узбекистан и внутриинтеграционные объединения 
в СНГ: ОДКБ, 
ЕврАзЭС. Политика Узбекистана в ГУАМ. 
Взаимоотношения Узбекистана с другими государствами 
Центральной Азии. Узбекистан в ШОС. Проблема 
водоснабжения во внешней политике Узбекистана. 
США, НАТО и ЕС во внешней политике Узбекистана. 
Афганский кризис в контексте внешней политики 
Узбекистана. Узбекистан и Китай. Новые вызовы и 
угрозы (международный терроризм, наркотрафик, 
организованная преступность). Роль личности в 
осуществлении внешнеполитического курса: И. А. 
Каримов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Экономические и политические процессы в СНГ 
Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Распад СССР, 

образование СНГ. 

Система государственной власти в СССР и положение 
союзных республик. Основные черты национальной 
политики Советского государства. Кризисы советского 
многонационального государства: политический, 
экономический, идеологический. Нарастание 
центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989 - 
1991 гг. Попытка разработки и принятия нового 
союзного договора. Путч 19-21 августа 1991 г. 
Беловежские соглашения. Распад СССР и его влияние на 
международные отношения. Образование СНГ. 
Основные учредительные документы. Устав СНГ. 
Уставные и специализированные органы Содружества. 

Структура Содружества 
Независимых 

Государств. 

Полномочия и порядок работы Совета Глав Государств 
(СГГ), Совета Глав Правительств (СГП), 
Межпарламентской Ассамблеи, Совета министров 
иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны 
(СМО). Экономический суд СНГ. Исполнительный 
комитет СНГ и его роль. Проблема эффективности 
структуры СНГ, ее эволюция. Актуальные вопросы 
реформирования институтов Содружества. 
Международноправовой статус СНГ как региональной 
организации. 

Экономическое взаимодействие 
стран- участниц СНГ. 

Основные проблемы экономического развития 
государств СНГ в 1990-е гг. Последствия распада СССР 
для социально-экономического развития новых 
независимых государств: кризис производства, 
финансовый кризис, гиперинфляция, рост внутренней и 
внешней задолженности, формирование рыночных 
механизмов. Постсоветское экономическое 
пространство: этапы эволюции. Экономический союз. 
Концепция многоуровневой и разноскоростной 
интеграции. Интеграционные объединения в рамках 
СНГ, региональные блоки и союзы с участием России и 
без ее участия. ЕврАзЭС, Союзное государство России и 
Белоруссии, ШОС, ГУАМ, ОЦАС. Формирование 
Таможенного союза. Объективные возможности и 
перспективы Евразийского союза (ЕАЭС). Двустороннее 
экономическое сотрудничество России с государствами-
участниками СНГ. Экономические связи между 
государствами-участниками СНГ. Научно-техническое 
сотрудничество в рамках СНГ. Экономическая 
интеграция в СНГ: современные реалии и перспективы. 

Сотрудничество государств СНГ 
в сфере обороны и безопасности. 

Основные этапы военно-политического сотрудничества 
на постсоветском пространстве. Сотрудничество 
государств СНГ по вопросам обороны и безопасности 



после распада СССР. Соглашение совета глав 
государств-участников СНГ о Вооруженных силах и 
пограничных войсках (30.12.1991 г.). Вопрос ядерного 
разоружения Украины, Белоруссии, Казахстана. Вывод 
российских войск из стран СНГ и Балтии. Договор о 
коллективной безопасности (15 мая 1992 г.): цели, 
трудности формирования, реализация, перспективы. 
Создание ОДКБ (2002 г.). Сотрудничество по охране 
внешних границ Содружества. Проблема создания и 
функционирования Объединенной системы ПВО СНГ. 

Альтернативная интеграция в 
СНГ. 

Что такое альтернативная интеграция. Причины 
альтернативной интеграции в СНГ. Факторы, 
детерминирующие развитие альтернативной интеграции 
в СНГ. Влияние внешних сил на развитие 
альтернативной интеграции в СНГ. ГУАМ - ГУУАМ - 
ГУАМ. Содружество демократического выбора. 
Украинский и грузинский несущие элементы 
конструкции альтернативной интеграции в СНГ. 

Россия и Белоруссия как один из 
вариантов двустороннего 
развития отношений в рамках 
СНГ. 

Российско-белорусские отношения до распада СССР. 
Политический Договор между РСФСР и БССР (декабрь 
1990 г.). Дезинтеграция СССР и ее влияние на 
двусторонние отношения. Экономическое, 
политическое, военное и гуманитарное сотрудничество. 
Координация деятельности в сфере внешней политики. 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 
21 февраля 1995 г. Договор об образовании Сообщества 
России и Белоруссии (2 апреля 1996 г.). Договор о Союзе 
России и Белоруссии (2 апреля 1997 г.) Проблемы 
реализации союзного Договора и перспективы Союза 
России и Белоруссии. 

Проблема Каспия в отношениях 
прикаспийских государств СНГ. 
Правовой режим Каспийского 
моря. 

Договор России и Ирана от 26 февраля 1921 г. Договор о 
торговле и мореплавании между СССР и Ираном (25 
марта 1990 г.). Проблема правового режима Каспия 
после распада СССР. Политико-экономические 
проблемы каспийских энергоресурсов. Стратегические 
интересы России в регионе. Новые транспортные 
коридоры: проекты и реализация. Деятельность 
прикаспийских государств СНГ по разрешению проблем 
Каспийского моря. 

Конфликты на постсоветском 
пространстве. 

Истоки и предпосылки конфликтов в СНГ. Конфликты 
на постсоветском пространстве: Нагорно-Карабахский, 
грузино-юго-осетинский, грузино-абхазский, 
приднестровский, гражданская война в Таджикистане, 
украинский кризис. Проблема урегулирования 
конфликтов в современных международных 
отношениях: правовой, политический, военный аспекты. 
Интернационализация конфликтов на территории СНГ. 
Роль международных организаций в их урегулировании. 
Миротворческие операции. Роль РФ в урегулировании 
конфликтов в СНГ. Проблема непризнанных государств. 
Проблема терроризма на пространстве СНГ. Общие 
интересы и совместная деятельность в противостоянии 
экстремизму. Антитеррористический центр СНГ: 
участники, время формирования, цели, задачи, 



направления работы. Практические действия, место АТЦ 
в современной международной антитеррористической 
деятельности. Региональная антитеррористическая 
структура (РАТС) ШОС. 

Вызовы и риски в Центрально-
Азиатском регионе. 

Проблемы безопасности и стабильности в регионе. 
Угрозы стабильности: ограниченные водные и 
земельные ресурсы, сложная система местнических и 
межклановых отношений, соперничество элит, 
пограничные проблемы, этнические проблемы. 
Нетрадиционные угрозы (наркотрафик, миграции, 
ухудшение экологической обстановки). Специфика 
конфликтов в регионе. В нерегиональные акторы на 
постсоветском пространстве Центральной Азии (Турция, 
Иран, Пакистан, Китай, США). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Россия в глобальной политике 
Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
Внешнеполитический 
потенциал РФ.  

 Что такое внешний потенциал государства. Территориально-
географический потенциал. Природно-ресурсный потенциал. 
Военный потенциал. Политические ресурсы. 

Национальные интересы 
и национальная 
безопасность России 

Понятие национальных интересов. Внешнеполитические 
интересы и задачи России: глобальные, региональные, 
субрегиональные (локальные); интересы выживания, жизненно 
важные, основные, периферийные. Понятие национальной 
безопасности. Понятие стабильности. Новые измерения 
безопасности в контексте современного миропорядка. Угрозы в 
современном мире. Внешние угрозы и вызовы безопасности 
России. Влияние «новых» международных вызовов и угроз 
безопасности на безопасность России. Механизмы обеспечения 
национальной безопасности России. 

Основные приоритеты 
внешней политики России 
(1992-2020 гг.). 

Определение критериев для периодизации российской внешней 
политики: по эволюции концептуальных основ; по динамике 
внутриполитического развития. Периодизация внешней 
политики России. Основные характеристики ее этапов. Внешняя 
политика России в 1992-1996 гг. Период Б.Н. Ельцина А.В. 
Козырева – «вестернизация» внешней политики страны. 
Внешняя политика России в 1996-1999 гг. Период Е.М. 
Примакова – коррекция внешнеполитических приоритетов. 
Внешняя политика России в 2000-2004 гг. Первая каденция В.В. 
Путина. Период сбалансированной внешней политики 
государства. Внешняя политика России в 2004-2008 гг. Вторая 
каденция В.В. Путина. Период возвращения Россией своей 
внешнеполитической самостоятельности. Мюнхенская речь В.В. 
Путина 2007 г. Внешняя политика России в 2008-2012 гг. 
Период Д.А. Медведева - «новая вестернизация» через 
«модернизацию». Внешняя политика России в 2012-2018 гг. 
Третий президентский срок В.В. Путина. Внешняя политика 
«Путина 2.0». Внешняя политика России 2018 г. - н.в. 
Четвертый президентский срок В.В. Путина. Роль личности в 
осуществлении внешнеполитических решений. Дипломатия Б.Н. 
Ельцина. Дипломатия В.В. Путина. Дипломатия Д.А. 
Медведева. Проблема внешнеполитической преемственности. 
Основополагающие документы внешней политики России. 
Основные положения и особенности современной Концепции 
внешней политики России. Основные положения и особенности 
современной Стратегии национальной безопасности России. 
Внешне- и внутриполитический фон развития страны в момент 
создания и принятия Концепции внешней политики и Стратегии 
национальной безопасности России.   

Россия и формирование 
новой европейской 
архитектуры 

Россия и Европейский союз (ЕС). Эволюция отношений России 
с ЕС. Механизмы и формы сотрудничества России и ЕС. 
Программные документы, определяющие отношения России и 
ЕС. Концепция «четырех общих пространств». Энергетический 
диалог России и ЕС. Расширение ЕС и влияние этого процесса 



на его отношения с Россией. Проблемы и перспективы во 
взаимоотношениях России с ЕС. Кризис в отношениях РФ и ЕС 
в условиях конфликта на Украине. Санкционный режим ЕС в 
отношении России. Россия и Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участие России в 
деятельности ОБСЕ. Предложения России по реформированию 
ОБСЕ. 

Россия и НАТО. Эволюция взаимоотношений России и НАТО в первой 
половине 1990-х гг. Программа «Партнерство ради мира». 
Россия и НАТО во второй половине 1990-х гг. 
Основополагающий акт о взаимных отношениях России и 
НАТО. Россия и НАТО во время Косовского кризиса. Римская 
декларация России и НАТО. Проблема расширения НАТО на 
Восток – как угроза национальной безопасности России. 
Интересы Запада, интересы стран-кандидатов, интересы 
России. Деятельность НАТО на пространстве СНГ и отношение 
к этому России. Место взаимоотношений России и НАТО в 
современных международных отношениях. Основные 
направления сотрудничества России и НАТО. Взаимодействие 
в Афганистане. Переговоры о системе ПРО в Европе. 
Стратегическая концепция НАТО 2010 г. Кризис в отношениях 
РФ и НАТО в условиях конфликта на Украине. 

Российско-американские 
отношения. 

США как ведущая держава современного мира. Периодизация 
российско-американских отношений, характеристика основных 
этапов. Особенности российско-американских отношений в 
первые годы после распада СССР. Эволюция отношений 
России и США в 1990-е гг. Институционально-правовые 
механизмы российско-американского взаимодействия. Военно-
стратегические проблемы в российско-американских 
отношениях. Проблема сокращения ядерных вооружений в 
российско-американских отношениях. Договоры СНВ-1, СНВ-
2, СНП, СНВ-3. Проблемы и возможные перспективы 
российско-американского взаимодействия в области ПРО. 
Многосторонние стратегические проблемы в отношениях 
России - США: режим нераспространения ОМП. 
Нестратегические аспекты двусторонних отношений сфера. 
Внутриполитические проблемы России и позиция США. 
Значение встреч на высшем уровне в отношениях России и 
США. Проблемы во взаимоотношениях России и США. 
Эволюция позиции США в отношении места и роли России в 
зоне СНГ. Кризис российско-американских отношений в 
условиях конфликта на Украине. Санкционный режим США в 
отношении России. Россия в контексте внутриполитической 
борьбы в США. Республиканцы и демократы в США о России.  
Перспективы дальнейшего развития отношений России и США. 

Внешняя политика России 
в АТР. 

Итоги внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х гг.  
Современное геополитическое состояние АТР. АТР во внешней 
политике России. Внешнеполитические интересы и ресурсы для 
осуществления политики России в регионе. Эволюция связей 
России со странами АТР в 1990-е гг. и на современном этапе. 
АТР и интересы обеспечения национальной безопасности 
России. Экономические аспекты сотрудничества России со 
странами АТР. Российско-китайские отношения. 
Сотрудничество России и Китая в военно-политической и 



военно-технической сферах. Сотрудничество России с Китаем в 
торгово-экономической области. Приграничное сотрудничество 
России и КНР. Проблемы в российско-китайских отношениях. 
Российско-японские отношения. Проблема «северных 
территорий» во взаимоотношениях России и Японии. 
Российско-японское торгово-экономическое сотрудничество. 
Взаимоотношения России со странами АСЕАН. 
Взаимоотношения России со странами АТЕС. 

Внешняя политика России 
в Южной Азии. 

Итоги внешней политики СССР в Южной Азии к началу 1990-х 
гг.  Современное геополитическое состояние Южной Азии. 
Южная Азия во внешней политике России. 
Внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления 
политики России в регионе. Южная Азия и интересы 
обеспечения национальной безопасности России. Угрозы 
национальной безопасности России в Южной Азии. 
Экономические аспекты сотрудничества России со странами 
Южной Азии. Российско-индийские отношения на 
современном этапе. Военно-техническое сотрудничество 
России и Индии. Российско-индийские торгово-экономические 
отношения. Российско-пакистанские отношения на 
современном этапе. России в разрешении военно-политических 
проблем региона: корейская проблема, ядерные испытания в 
Индии и Пакистане.  

Внешняя политика России 
на Ближнем и Среднем 
Востоке на современном 
этапе. 

Итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем 
Востоке к началу 1990-х гг. Проблема политического 
«правопреемства» в политике России на Ближнем и Среднем 
Востоке. Уход и возвращение России на Ближний и Средний 
Восток в 1990-е гг. и в начале XXI в. Военно-политическое 
сотрудничество России со странами Ближнего и Среднего 
Востока. Торгово-экономическое партнерство России со 
странами региона. Участие России в урегулировании арабо-
израильского конфликта. Ко-спонсоркая роль России в 
Ближневосточном урегулировании. Россия и страны 
Персидского залива. Позиция России в ходе американской 
агрессии в Ираке в 2003 г. и НАТО в Ливии 2011 г. Россия и 
«Арабская весна». Основные проблемы двусторонних 
отношений России с Ираком, Ираном, Израилем, Египтом, 
Сирией. Перспективы взаимодействия России со странами 
Ближнего и Среднего Востока. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Мировая политика 
Объем дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
1. Государство как актор мировой 
политики 

Формирование Вестфальской системы в 17 веке и ее 
основные характеристики. Понятие 
государственного суверенитета. Трансформация 
Вестфальской системы в 21 веке. 

2. Участники взаимодействия на 
мировой арене на современном этапе 

Роль государственных и негосударственных акторов 
в мировой политике на современном этапе. 

3. Конфликты в современном мире Роль государственных и негосударственных акторов 
в конфликтах на современном этапе. 

4. Конфессиональный фактор в 
мировой политике 

Роль мировых религий в мирополитических 
процессах. Политический ислам. Роль РПЦ во 
внешней политике России. 

5. Цифровые технологии в мировой 
политике 

Роль цифровых технологий в мирополитических 
процессах. «Цифровая дипломатия». 

6. Энергетический фактор в мировой 
политике 

Понятие энергетической безопасности. Глобальное, 
региональное и национальное измерение 
энергетической безопасности. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Международные конфликты в XXI веке  
Объем дисциплины  3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Введение в дисциплину Африка в мировой политике: происхождение 

современных государств в Африке. 
Раздел 2. Причины и виды 
конфликтов. Изменение характера 
конфликтов в постбиполярный 
период 

Классификация конфликтов. Причины конфликтов.  
Особенности этнорелигиозных конфликтов. 
Причины роста межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов в конце ХХ – 
начале XXI вв. Конфликты в Африке и их влияние 
на систему международных отношений. 
Современные технологии в управлении 
социальными конфликтами.   

Раздел 3. Причины и виды 
конфликтов в странах Северной 
Африки. 

Причины конфликтов в: Египет; Ливии; Тунис; 
Алжир; Марокко; Мавритания. Проблема Западной 
Сахары как причины конфликта между 
государствами Северной Африки.  

Раздел 4. Причины и виды 
конфликтов в странах Западной 
Африки. 

Конфликты в странах Западной Африки (Бенин, 
Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, 
Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и 
Того): причины и проблемы их урегулирования.  

Раздел 5. Причины и виды 
конфликтов в странах Центральной 
Африки. 

Конфликты в странах Центральной Африки (Ангола 
Габон, Камерун, Демократическая Республика 
Конго, Республика Конго, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Экваториальная Гвинея: причины 
и проблемы их урегулирования. 

Раздел 6. Причины и виды 
конфликтов в странах Восточной 
Африки. 

Конфликты в районе Африканского Рога (Джибути, 
Судан, Южный Судан, Сомали, Эритрея, Эфиопия) 
и Восточной Африки (Бурунди, Кения, Руанда, 
Танзания, Уганда): истоки конфликтов и 
возможности их урегулирования. 

Раздел 7. Причины и виды 
конфликтов в странах Юга Африки. 

Конфликты на Юге Африки (Ботсвана; Зимбабве; 
Коморские острова; Лесото; Маврикий; Мадагаскар; 
Мозамбик; Намибия; Реюньон; Свазиленд; 
Сейшельские острова и ЮАР: истоки конфликтов и 
возможности их урегулирования. 

Раздел 8. Миротворческая 
деятельность ООН в Африке 

Операции ООН по поддержанию мира в Африке: 
Ангола; Полоса Аузу (Ливия и Чад); Бурунди 
Центральноафриканская Республика; 
Центральноафриканская Республика/ Чад; Кот-
д’Ивуар; Демократическая Республика Конго 
Эритрея/Эфиопия; Либерия; Мали; Мозамбик 
Намибия; Руанда; Руанда/Уганда; Сьерра-Леоне; 
Сомали; Южная Африка; Южный Судан; Судан; 
Западная Сахара 



Раздел 9. Миротворческая практика 
Африканского союза и 
субрегиональных интеграционных 
групп. 

Региональные (АС) и субрегиональные (САМ, 
ECOWAS, IGAD и т п.) организации в 
миротворческих операциях в Африке 

Раздел 10. Российская федерация как 
участница миротворческого процесса 
в Африке 

Участие РФ в миротворческих операциях в Африке: 
Ангола, Сьерра‑Леоне, Либерия, Мозамбик, 
Кот‑д’Ивуар, Руанда, Бурунди, Эфиопия, 
Судан/Южный Судан, Чад и Центрально-
Африканская Республика (ЦАР). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины Иностранный язык (вариативная часть) 
Объём  дисциплины 25 ЗЕ (900 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Имя прилагательное в 
иностранном языке 

Усилительные слова при сравнительной и превосходной 
степенях сравнения прилагательных. 
Субстантивированные прилагательные. 

Наречие в иностранном языке Образование и употребление сравнительных конструкций. 
Система времен глагола в 
действительном залоге 

Система времен. Согласование времен. 

Страдательный залог Образование и употребление форм страдательного залога. 
Модальные глаголы Употребление модальных глаголов с разными видами 

инфинитивов. 
Неличные формы глагола Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, 

герундий. Обороты и конструкции с неличными формами 
глагола. 

Сослагательное наклонение Сослагательное наклонение для выражения условного 
нереального действия. Формы сослагательного наклонения 
и их употребление в предложениях условия.. 

Предлоги Сочетание предлогов с существительными для выражения 
синтаксических отношений. Место предлога в 
вопросительном предложении. Предлоги и наречия. 

Сложное предложение Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. 
Бессоюзное подчинение. Виды придаточных предложений. 
Прямая и косвенная речь. 

Инверсия Понятие об инверсии и случаи ее употребления. 
Пунктуация Знаки препинания в простом и сложном предложении. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Русский язык (дополнительные разделы для 
иностранных студентов) 

Объем дисциплины 24 ЗЕ ( 864 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Наука, её объект и предмет 
исследования 

Грамматический материал: 
Образование и употребление деепричастий. Согласованные и 
несогласованные определения. Словосочетания. Тренинг 
употребления падежных форм и глаголов движения с 
приставками . 
Составление тезисного и номинативного планов. 

Роль и назначение 
государства в жизни людей 

Грамматический материал: 
Выражение временных отношений в простом предложении. 
Выражение временных отношений в простом предложении ( 
обозначение отрезка времени или действия, после которого 
начнётся или совершится другое действие, обозначение 
временного предшествования ). Выражение времени в 
сложном предложении (одновременные и частично 
одновременные действия). Тренинг предложно-падежных 
форм . Виды глагола. 
 Краткая и развёрнутая аннотации. Сложный план. 

Международные 
экономические, 
политические и военные 
организации 

Грамматический материал: 
Сложные предложения с придаточными следствия. Средства 
выражения поэтому, так что, тогда, потому, вследствие чего, 
благодаря чему, в результате чего. Образование и 
употребление деепричастий.   
Лексические единицы по теме раздела 

Власть, общество, человек. 
Президент и его окружение 

Грамматический материал 
Выражение цели в  сложном предложении.  
Лексические единицы по теме раздела 

Государство. Правительство. 
Власть. Административное 
устройство РФ 

Грамматический материал 
Выражение цели в простом и сложном предложении. 
Активные и пассивные конструкции. Тренинг падежных 
форм и глагольного управления. Лексические единицы по 
теме раздела 
Аннотирование газетной статьи. 

Средства массовой 
информации 

Грамматический материал 
Выражение сравнения в простом предложении. Выражение 
реального сравнения. 
Средства массовой информации. Презентация 
газеты/журнала. 

Официальная хроника: 
встречи, визиты, переговоры 

Грамматический материал 
Выражение сравнения в сложном предложении. 
Словообразование. Глагольное управление. Предложно-
падежные конструкции.  
Лексические единицы по теме раздела 

Экономика и бизнес Грамматический материал 
Выражение меры и степени в сложном предложении.  
Словообразование: префиксальное и суффиксальное. 



Сложные слова. Синонимия и антонимия. Лексические 
единицы по теме раздела 
Научный стиль: Структура текста:  сложный план Аннотация 
краткая и развернутая.  

Интеграция России в 
общеевропейскую 
экономику 

Грамматический материал: 
Выражение условия в сложном предложении. 
Тренинг глагольного управления и предложно-падежных 
форм. Лексическая и контекстуальная синонимия. 
Словообразование. 
Сжатие текста. Подготовка к написанию аннотации. 
Материалы для дополнительного чтения  и обсуждения 
(развитие речи) 
фрагменты текстов по теме раздела 

Проблема толерантности в 
российском обществе и в 
мире 

Грамматический материал:  
Выражение условия в сложном предложении.  Тренинг 
глагольного управления и предложно-падежных форм. 
Лексическая и контекстуальная синонимия. 
Словообразование. 
Презентация газетной/журнальной публикации. 
Обучение письму 
Аннотирование.  

Язык – зеркало 
национальной культуры 

Грамматический материал: 
Выражение уступительных отношений в простом 
предложении. 
Фразеология как отражение картины русского мира. 
Фразеологизмы, отражающие бытовые представления 
русского народа, социальные отношения и т.п.; пословицы и 
поговорки 
Работа с газетой  
чтение, анализ и пересказ материалов газет по теме; 
дискуссии по материалам статей. 

Коренные вопросы 
мировоззрения:  
Что есть мир? 
Что есть человек? 

Лексико-грамматический материал 
корректировочная грамматика; лексические единицы по теме 
раздела 
Газетно-публицистический стиль 
Обсуждение статьи  Евг. Бовкуна «Следующее поколение 
землян будет жить при феодализме» 
Обучение письменной речи 
Сочинение на тему: «Человек, его мировоззрение и 
отношение к миру в контексте сегодняшнего дня» 

Мировоззренческие черты 
западного и восточного мира 
и в современную эпоху 

Лексико-грамматический материал 
лексические единицы по теме раздела; 
корректировочная грамматика (падежные окончания после 
глагола-связки; замена определительных придаточных 
предложений причастиями; употребление предлогов) 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Основы риторики и коммуникации 
Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

1. Введение в теорию и практику 
культуры речи 

Культура речи. Роль культуры речи и делового общения в 
жизни и профессиональной деятельности человека. 
Особенности устной и письменной речи. Языковая норма. 
Типы речевых ролей в соответствии с социальными ролями 
и этнориторическими идеалами. Виды речевого воздействия 
с учётом национальных традиций. 

2. Выступление как 
разновидность ораторской прозы  

Задачи устного выступления.  
Особенности спонтанной речи.  
Вопрос и ответ, их особенности и структура. Секреты 
ораторского мастерства. Риторические умения и навыки. 
Особенности публичного выступления. Информирующая 
речь: структура, содержание, особенности. 

3. Ораторское мастерство Определение понятия "оратор". Индивидуальные 
особенности оратора. Подготовка к публичному 
выступлению. 

4. Коммуникативные ошибки в 
речи 

Коммуникативные качества речи: уместность, богатство, 
чистота, точность, логичность, выразительность, 
правильность. Орфоэпические, речевые и грамматические 
нормы. 

5. Деловое общение Основные характеристики делового общения. 
Психологические основы делового общения (анализ 
основных теорий). Психологические принципы оказания 
влияния на человека. 
Деловая этика. Конфликт в деловом общении. Моббинг. 

6. Аргументирующая речь Аргументирующая речь: структура, содержание, 
особенности, типы аргументов, правила аргументации. 
Дедукция, индукция, дефиниция. 

7. Спор и дискуссия Классификация споров. Рекомендации эристики. Стратегия и 
тактика спора. Основные требования культуры спора, 
социально-психологические аспекты и уловки. 

8. Коммуникация. Национально-
культурные традиции в 
коммуникации 

Основные единицы общения. Социальные и ситуативные 
роли участников общения. Стили поведения в общении. 
Теория «Окно Джохари». Теория коммуникации Р. 
Якобсона. Национальные особенности общения. Вербальные 
и невербальные составляющие коммуникации. 

9. Функциональные стили 
русского языка 

Научный стиль: лексические и синтаксические особенности. 
Структурные элементы научных текстов и их языковое 
оформление. Деловой стиль: особенности, сферы 
функционирования, языковые формулы официальных 
документов. Особенности разговорного и 
публицистического стилей. Внестилевая лексика.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Профессиональная этика 
Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Этика межнационального 
общения и специфика работы в 
интернациональном коллективе 

Понятие толерантности. Специфика работы в 
интернациональном коллективе. Изучение 
специфических особенностей различных культур и 
народов. Ознакомление с цивилизационными 
теориями. Основные положения Кодекса чести 
преподавателя РУДН. Основные положения Кодекса 
чести студента РУДН. 

Этика как философская наука. Этика, мораль, нравственность. История этических 
учений. 
Структура и функции морали. 
Поведение как моральная категория. 
Служебное поведение: содержание понятия.            

Профессиональная этика.  Понятие профессиональной этики.                                                                              
Структура и функции профессиональной морали.  
Виды профессиональной этики. 
Административная этика как вид профессиональной 
этики. 

Профессионализм как 
нравственная черта личности. 

Понятие профессионализма. Профессионализм и 
отношение к труду как характеристика морального 
облика личности.  
Категории профессионализма. 
Профессиональная пригодность. 

Основы этики государственных 
служащих.  

 Государственная служба РФ. Основные понятия. 
Особенности этики государственных служащих.   
Правовые основы этики и служебного поведения 
государственных служащих.  

Кодекс этики государственных 
служащих.  

Структура и содержание кодекса служебной этики 
государственных служащих. 
Практика нормативного регулирования служебного 
поведения государственных служащих. 
Деформация ценностей профессиональной этики 
государственных служащих. 
Конфликт интересов на государственной службе. 
Понятие коррупции. Законодательство в области 
коррупции.  

Этика международной политики  Мораль в пространстве политики. 
Политическая этика как вид профессиональной этики. 
Цели, задачи политики и их нравственное содержание. 
Основные добродетели политической этики. 
Нравственные аспекты внешнеполитической 
деятельности и основные принципы этики 
международной политики. Моральные требования к 
профессии дипломата. 

Международный этикет и 
дипломатический протокол.  

Этикет: принципы, функции и виды. 
Требования международного этикета. 
Дипломатический протокол. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Экономика 
Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Введение в экономику.  

 

 

Определение предмета экономической науки. Границы 
производственных возможностей. Модели и реальность. 
Альтернативная стоимость. Издержки и выбор. Экономический 
рост. Эффективность. Экономические системы. Смешанная 
экономика. Понятие макро- и микроэкономики. Характеристика 
метода экономической науки. 

2.Рыночная экономическая 
система.  

 

Основные признаки рыночной экономической системы. Рынки. 
Спрос и предложение. Закон спроса. Кривая спроса. 
Детерминанты спроса. Эластичность и неэластичность спроса. 
Закон предложения. Кривая предложения. Детерминанты 
предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное 
равновесие. 

3.Государство в рыночной 
экономике.  

Основные функции государства. Экономическая политика. 
Информация. Экономический цикл. Перераспределение 
доходов. Антимонопольная политика государства. 

4. Организация 
предпринимательской 
деятельности. 

Организационные формы предпринимательства: единоличные 
владения, партнерства, корпорации. Универсальность мотива 
прибыльности. 

5.Производство и издержки.  

 

Совокупный продукт. Предельный продукт. Постоянные и 
переменные издержки. Совокупные и предельные издержки. 
Средние издержки. Экономия от масштаба. 

6. Рынки факторов 
производства и распределение 
доходов. 

Предложение на рынке труда и определение уровня заработной 
платы. Вещественное богатство: капитал и земля. Земельная 
рента и цена земли. 

7. Налоги, трансферты и 
государственные расходы.  

Налог на добавленную стоимость. Подоходный налог. Налог на 
доходы корпораций. Обеспечение общественными благами. 

8.Совокупный спрос и 
факторы его определяющие. 
Совокупное предложение и 
экономический рост. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Инфляция. 
Безработица. Кривая Филлипса. Экономический рост. Темпы 
роста. Объем производства на душу населения. Различия между 
странами. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой 
внутренний продукт (ВВП) и национальный доход. Занятость и 
фискальная политика. Потребительские расходы. 
Инвестиционные расходы. 

Совокупное предложение и уровень цен. Влияние 
экономического цикла на совокупное предложение. Типы и 
факторы экономического роста. 

9.Деньги и банковское дело.  

 

Деньги и их функции. Коммерческие банки и система платежей. 
Центральные банки и денежная система. Денежная масса: 
структура и факторы. Количество денег в обращении. Квази 
деньги. Денежная политика. 

10. Бюджет, фискальная 
политика и совокупный спрос. 

Государственный бюджет и уровень доходов. Государственные 
закупки и налоги. Сбережения, инвестиции и бюджетный 
дефицит. Государственный долг. Дефицит и 
сбалансированность бюджета. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Мировая экономика 
Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Мировое хозяйство: 
сущность, основные 
параметры и тенденции 
развития.  

 

Понятие и характерные черты мирового 
хозяйства (МХ). Субъекты МХ. Критерии выделения 
подсистем и групп МХ. Интеграционные процессы в 
мировом хозяйстве. Образование и развитие мирового 
хозяйства. Развитие Западной Европы и образование 
мирового рынка. Формирование МХ. Этапы и 
особенности развития МХ. Концепции глобальной 
экономической системы. Глобализация как 
объективная и противоречивая тенденция развития 
человечества. Экономические аспекты глобальных 
проблем. Критерии глобальных проблем. 
Характеристика основных глобальных проблем 
современности. Проблема борьбы с международным 
терроризмом. Проблема загрязнения окружающей 
среды. Проблема бедности. Проблема питьевой воды. 
Продовольственная проблема. Энергетическая и 
сырьевая проблема. Проблема использования 
мирового океана. Проблема освоения космоса. 

2.Международная 
специализация и 
кооперирование 
производства: сущность, 
формы, направления 
развития. 

 

Понятие международного разделения труда 
(МРТ) как материальной основы мирового хозяйства. 
Новые тенденции в мировом хозяйстве и 
международном разделении труда.  Международная 
специализация производства (МСП) и международное 
кооперирование производства (МКП) как формы МРТ. 
Сущность МСП и МКП. Основные направления 
развития МСП. Виды МСП. Этапы развития МСП. 
Показатели уровня МСП: коэффициент относительной 
экспортной специализации (КОЭС) и экспортная 
квота. Номенклатура и ассортимент поставляемых на 
внешние рынки товаров. Основные признаки МКП. 
Методы планирования кооперационных связей. 
Научно-технический прогресс и его влияние на 
международное разделение труда в системе мирового 
хозяйства. Соотношение понятий «научно-
технический прогресс» и «научно-техническая 
революция». Научно-техническая революция (НТР) 
как коренной качественный переворот в 
производительных силах человечества, основанный на 
превращении науки в непосредственную 
производительную силу общества. Основные черты 
НТР: универсальность, ускорение научно-технических 
преобразований, изменение роли человека в процессе 
производства, военно-техническая революция. 
Эволюционный и революционный пути развития 



техники и технологий в эпоху НТР. Основные 
направления развития производства в эпоху НТР. 
Новые требования к управлению, предъявляемые 
НТР. Кибернетика как наука об информации и 
управлении на основе имеющейся информации. 
Воздействие НТР на мировое хозяйство. Факторы, 
влияющие на размещение производства. 
Инновационный этап развития цивилизации и его 
противоречия. Международное разделение труда в 
решении глобальных проблем человечества. 

3.Механизм мирового 
хозяйства. 

 

Понятие механизма МХ и его функции. 
Инструменты механизма МХ: мировая цена, процент, 
валютный курс. Структура механизма МХ: 
хозяйственные объединения, государство, 
межгосударственные и международные организации 
(МВФ, МБРР, ВТО). «Восьмёрка». 
Предпринимательские международные организации. 
Римский клуб. Научно-техническая революция и 
формирование центров экономической мощи. 
Мировой экономический порядок. Глобальные 
проблемы экономического развития (энергетическая, 
сырьевая, продовольственная, демографическая, 
экологическая). 

 4. Основные направления 
глобализационных 
процессов. 

 

ТНК как основа современного международного 
производства. Масштабы международного 
производства. Интернационализация обмена. 
Интеграция как высшая форма развития мирового 
воспроизводственного процесса и фактор МРТ. 
Формы международной экономической интеграции. 
Взаимозависимость и экономическая безопасность. 

5.Мировой товарный рынок 
и рынок услуг. 

 

Понятие и структура мирового рынка. Субъекты 
МР. Современные виды и структура мировой 
торговли. Современные тенденции развития мировой 
торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 
Тенденции мировой торговли, движения капитала и 
рабочей силы. Минеральное сырьё в мировом 
хозяйстве. Продукция обрабатывающей 
промышленности в мировом хозяйстве. 
Международная торговля машинами и 
оборудованием. Национальное и интернациональное 
начало. Конкуренция и монополия. Региональные 
торговые группировки. Международные торговые и 
финансовые биржи. Предпосылки и условия 
формирования мирового рынка услуг. Специфические 
черты международной торговли услугами.  Динамика, 
структура и географические направления 
международной торговли услугами. Международный 
технологический обмен. Связь и транспорт в мировом 
хозяйстве. Международный обмен социальными и 
культурными услугами. Влияние спроса и 



предложения на мировые цены. Проблема 
определения мировой цены в условиях 
множественности цен. Основные виды публикуемых 
цен. Динамика цен на основные товары. 

6. Мировой рынок капиталов 
и международный кредит. 

 

Глобализация рынка капиталов. 
Международная миграция капиталов как форма 
внешнеэкономических связей. Мировой рынок 
ссудных капиталов. Международный кредит и его 
роль в мировой экономике. Размещение кредитных 
ресурсов. Основные виды кредитных операций на 
мировом рынке капиталов. Международный долговой 
кризис. Причины и последствия кризиса 
международной задолженности. Подходы кредиторов 
и должников к разрешению кризиса международной 
задолженности. Группа 77. План Брейди. Парижский 
клуб. Роль МВФ и Всемирного банка в регулировании 
международного долгового кризиса. Современный 
этап урегулирования внешней задолженности. 

7. Население в мировом 
хозяйстве. 

Основные аспекты демографического развития 
мира. Демографическая политика. Качество рабочей 
силы. Формы и характер занятости. Международная 
миграция рабочей силы: современные тенденции.  
Влияние миграции на принимающие страны и на 
экономику стран-экспортеров рабочей силы. Россия и 
международная миграция рабочей силы. Последствия 
«утечки умов». Государственное регулирование 
трудовой миграции. 

8. Экономически развитые и 
развивающиеся страны в 
мировой экономике. 

Общие черты и различия экономически 
развитых стран. Экономические и силовые центры 
современного мира: США, ЕС, Япония. Концентрация 
капитала, высокотехнологичного производства, 
управленческого опыта, научно-исследовательских 
работ и материально-культурных ценностей. 
Внутренние и внешние источники финансирования 
экономического развития. Роль и место США в 
мировой экономике. НАФТА в мировой экономике. 
ЕС – новая ступень региональной экономической 
интеграции. Япония как крупнейший центр мирового 
соперничества. Организация экономического 
сотрудничества  и развития (ОЭСР) и НАТО. Место 
развивающихся стран в мировой экономике. 
Основные признаки развивающихся стран. 
Колониальное и полуколониальное прошлое, 
разнородность производительных сил, 
многоукладность социально-экономической 
структуры, слаборазвитость и отсталость, зависимость 
от развитых стран, неоднородность социальной 
структуры. Социально-экономическая 
дифференциация развивающихся стран. Китай, Индия 
и Бразилия – наиболее динамично развивающиеся 



страны. Интеграционные процессы в развивающихся 
странах. Продовольственная проблема в 
развивающихся странах. Особенности развития и 
место в мировой экономике новых индустриальных 
стран. Растущий интерес к развивающимся странам со 
стороны экономически развитых стран. 

9.Россия в системе мирового 
хозяйства. 

 

Внешнеторговая политика как важнейшая 
составляющая внешнеэкономической политики 
страны. Внешнеторговые приоритеты России на 
ближайшую перспективу. Законодательные акты РФ 
по регулированию внешнеэкономической 
деятельности. Принципы внешнеторговой политики 
России. Первоочередные цели современной 
внешнеэкономической политики России. 
Инструменты государственной внешнеторговой 
политики. Особенности экспортной и импортной 
политики РФ. Общая характеристика внешнеторговых 
связей России на современном этапе. Главные задачи 
внешнеторговой деятельности. Роль внешней 
торговли в дальнейшем реформировании российской 
экономики. Динамика развития внешней торговли РФ. 
География внешнеторговых связей. Регулирование 
внешнеторговых связей России. Социально-
экономические последствия перехода от модели 
закрытой к открытой экономике в России. Проблемы 
совершенствования современной структуры экспорта 
и импорта товаров и услуг. Перспективы повышения 
конкурентоспособности российских товаров на 
мировом рынке. Оценка индекса относительной 
специализации России и возможности его улучшения. 
Место России в системе МРТ в настоящем и будущем. 
Возможности России на мировом рынке технологий. 
Перспективы военно-технического сотрудничества РФ 
с другими странами. Роль политического фактора в 
деле совершенствования  внешнеторговых связей РФ. 
Новая фаза отношений России с развивающимися 
странами. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Международное право 
Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Тема 1. 
Понятие, юридическая 
природа и источники 
международного права 

Возникновение международного права и периодизация его 
истории. Международное право в древности. 
Международное право в средние века. Рецепция римского 
права. Развитие институтов международного права. 
Международное право в период с 1648 по 1815 гг. Идея 
равноправия государств и суверенитета. Международное 
право в период с 1815 г. до окончания Первой мировой 
войны. Международное право в период с 1919 г. до создания 
Организации Объединенных Наций. 
Современное международное публичное право, как особая 
система права. Понятие международного права. Особенности 
предмета регулирования, субъектов, объектов, порядка 
нормообразования, принуждения к соблюдению норм и 
принципов международного права.  
Принципы и нормы. Иерархия норм международного права. 
Основные принципы, отрасли и институты международного 
права. Юридическое содержание принципов 
международного права. 
Соотношение международного публичного и 
международного частного права. Соотношение 
международного публичного и внутригосударственного 
права. 

Тема 2.  
Субъекты международного 
права. Международно-
правовое признание и  
правопреемство государств 

Понятие и виды субъектов международного права. 
Содержание и виды международной правосубъектности. 
Характеристика государства как, основного субъекта 
международного права. Понятие и признаки 
государственного суверенитета. Суверенитет и внутренняя 
компетенция государств. Виды государств как субъектов 
международного права. Особенности правосубъектности 
сложных государств. Международная правосубъектность 
наций и народов, борющихся за самоопределение. Способы 
и условия осуществления народами права на 
самоопределение. Международная правосубъектность 
государствоподобных образований. Правосубъектность 
международных межправительственных организаций. 
Характер, правовые основы и объем правосубъектности 
международных межправительственных организаций. 
Вопрос о международной правосубъектности индивидов. 
Международно-правовое признание. Понятие, правовые 
последствия, значение признания. Конститутивная и 
декларативная теории признания. Формы признания: 
признание де-юре и де-факто, признание ad hoc. Виды 
признания.  
Международное правопреемство государств. Понятие, 
основные теории правопреемства государств. Объекты 
правопреемства государств. Венская конвенция о 



правопреемстве государств в отношении международных 
договоров 1978 г., Венская конвенция о правопреемстве 
государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 
Распад СССР и правопреемство. 

Тема 3.  
Государственная территория 
и другие пространства в 
международном праве 

Классификация территорий (пространств) по их правовому 
режиму.  
Государственная территория, международная территория, 
пространства со смешанным правовым режимом – их 
основные признаки, методы правовой регламентации. 
Понятие, виды и способы установления государственных 
границ. Современные вопросы территориального 
разграничения России с соседними государствами.  
Территории с международным режимом. Понятие и виды 
международной территории общего пользования. 
Территории со смешанным правовым режимом: понятие и 
виды. Международные проливы и международные морские 
каналы. Международные реки: понятие и правовой режим. 
"Секторальный принцип" владений в Арктике. Исторические 
моря и заливы в Арктике. Договоры об Антарктике.  
Международное морское право: понятие, источники. Единая 
конвенция по морскому праву 1982 г. Внутренние морские 
воды: понятие, составные части, правовой режим. 
Территориальное море: понятие, правила отсчета ширины, 
правовой режим, право мирного прохода. Архипелажные 
воды. Прилежащая зона: понятие, виды зон, правила отсчета 
ширины, правовой режим. Исключительная экономическая 
зона: понятие, порядок отсчета ширины, правовой режим. 
Континентальный шельф: понятие, порядок отсчета ширины 
и установления внешней границы, правовой режим. 
Открытое море. Понятие, соотношение с другими морскими 
пространствами. Свободы открытого моря. Исключительная 
юрисдикция государства флага. Морское дно за пределами 
национальной юрисдикции: понятие, правовой режим. Район 
и его ресурсы как общее наследие человечества. 
Международный орган по морскому дну. Международные 
каналы.  
Понятие международного воздушного права, источники, 
этапы развития. Чикагская конвенция 1944 г. Правовое 
регулирование международных полетов над государственной 
территорией. Свободы воздуха. Договор ООН от 24 марта 
1992 г. по открытому небу.  
Международное космическое право: понятие, источники. 
Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Принципы деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. Ответственность за ущерб, 
причиненный космическими объектами. 

Тема 4. 
Население в международном 
праве (права человека и 
международно-правовые 
вопросы гражданства) 

Понятие населения. Международно-правовые вопросы 
гражданства. Законодательство РФ о гражданстве. Правовое 
положение иностранных граждан в РФ. Правовое положение 
беженцев и вынужденных переселенцев. 
Международное право защиты и поощрения прав человека. 
Специальные принципы международного права защиты и 



поощрения прав человека. Источники международного права 
защиты и поощрения прав человека. Особенности 
международного права защиты и поощрения прав человека. 
Механизмы универсального сотрудничества и контроля в 
области защиты прав человека. 
Механизмы регионального сотрудничества и контроля в 
области прав человека. Защита и поощрение прав человека в 
России. 

Тема 5.  
Право международных 
договоров 

Понятие права международных договоров и его источники. 
Понятие международного договора. Классификация 
международных договоров. Заключение международных 
договоров. Вступление договора в силу.  Действие 
международного договора. Толкование международных 
договоров. Недействительность международных договоров. 
Прекращение и приостановление международных договоров. 
Поправки к договорам и изменение договоров. Обеспечение 
выполнения международных договоров 

Тема 6.  
Право международных 
организаций. 
Международные 
конференции 
(международно-правовые 
вопросы) 

Понятие, виды и классификация международных 
организаций. Юридическая природа международной 
организации. Признаки международной 
межправительственной организации. Внутреннее право 
международных организаций.  
Организация Объединенных Наций: цели и принципы, 
членство. Создание Организации Объединенных Наций. 
Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН и ее 
должностных лиц. Представительства ООН в государствах.  
Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: состав, 
компетенция, порядок работы, правила процедуры, 
резолюции. Совет Безопасности: состав, функции, включая 
особые полномочия по применению принудительных мер, 
порядок деятельности, специфика процедуры принятия 
решений, юридическая сила актов. Экономический и 
Социальный Совет. Международный Суд. Секретариат ООН. 
Совет по Опеке (бывшие полномочия). Полномочия 
Генерального Секретаря ООН.  
Специализированные учреждения ООН. Основные черты 
статуса. Разновидности.  
Региональные международные организации: общая 
характеристика, уставные документы, порядок создания, 
цели, членство, основные органы (ЕС, СНГ, БРИКС). 

Тема 7.  
Мирное разрешение 
международных споров  

Понятие международного спора (конфликта). Различие 
между "спором" и "ситуацией" по Уставу ООН и в 
международной практике. Международно-правовые 
источники норм по урегулированию международных споров 
(конфликтов).  
Средства мирного разрешения международных споров: 
переговоры, добрые услуги, посредничество, консультации, 
международные конференции, международные органы, 
международные организации.  
Роль международных организаций в разрешении 
международных споров (конфликтов). Разрешение 
международных споров в ООН.  
Международные судебные учреждения. Разновидности 
международных судебных учреждений; основания их 



классификации. Международный Суд ООН. Юрисдикция 
Международного Суда ООН и вынесенные решения. 
Арбитражный (третейский) суд. Виды соглашений об 
обращении к арбитражной судебной процедуре. 
Экономический суд СНГ. Учредительные акты. Состав. 
Компетенция. Судопроизводство. Юридические 
последствия. 

Тема 8.  
Ответственность в 
международном праве. 
Начала международного 
экономического права 
 

Понятие и общая характеристика международно-правовой 
ответственности. Источники и субъекты международно-
правовой ответственности. Основания международно-
правовой ответственности. Понятие международного 
правонарушения. Обстоятельства, исключающие 
противоправность деяния. Виды и формы международно-
правовой ответственности. Осуществление международно-
правовой ответственности. Международно-правовая 
ответственность международных организаций. 
Международно-правовая ответственность физических лиц. 
Международно-правовая ответственность за вредные 
последствия действий, не запрещенных международным 
правом. 
Сущность международного экономического права. Понятие 
и предмет международного экономического права. Цели, 
принципы и источники международного экономического 
права. Общая характеристика международно-правового 
регулирования сотрудничества государств в различных 
областях экономической сферы. Правопорядок в 
международной торговле. Правопорядок в валютно-
финансовой системе. Правопорядок в области иностранных 
капиталовложения (инвестиций). Правовое регулирование 
научно-технического сотрудничества. Роль международных 
организаций в международных экономических отношениях. 
Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД). Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР); Международная 
финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация 
развития (МАР); Многостороннее агентство по гарантиям 
инвестиций (МАИГ); Международный валютный фонд 
(МВФ); Всемирная торговая организация (ВТО); 
Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Региональные международные 
экономические организации и интеграционные объединения. 
Международное экономическое сотрудничество государств-
участников СНГ. Евразийский экономический союз. 

Тема 9.   
Дипломатическое и 
консульское право 
 

Понятие и источники дипломатического и консульского 
права. Государственные органы внешних сношений. 
Внутригосударственные органы: структура, полномочия. 
Зарубежные органы – постоянные и временные. Начало и 
прекращение дипломатической миссии. Дипломатический 
корпус.  
Дипломатические представительства: порядок создания, 
функции, состав. Виды дипломатических представительств. 
Главы представительств, их классы. Порядок назначения 
главы представительства. Функции дипломатического 
представительства.  



Консульские учреждения. Виды учреждений, выполняющих 
консульские функции.  
Порядок формирования консульских учреждений и 
назначения консулов. Консульские функции.  
Привилегии и иммунитеты дипломатического 
представительства. Личные дипломатические привилегии и 
иммунитеты. Процедура объявления дипломатического 
агента нежелательным лицом. Привилегии и иммунитеты 
консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты 
консульских должностных лиц.  
Торговые представительства. Их юридическое положение и 
функции.  
Правовой статус специальных миссий, представительств 
государств при международных организациях. Постоянные 
представительства при международных организациях. 
Порядок формирования. Функции. Привилегии и 
иммунитеты. 

Тема 10. Международно-
правовые основы охраны 
окружающей среды 
 

Основные международно-правовые принципы и подходы в 
сфере охраны окружающей среды. Международные 
договоры, направленные на развитие рационального 
природопользования и охрану окружающей среды. Защиты 
атмосферы и предотвращение изменения климата. Правовое 
регулирование искусственного воздействия на климат и 
погоду. Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на 
природную среду 1976 г., Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на дальние расстояния 1979 г., 
Конвенция ООН об изменении климата 1992 г. Защита 
озонового слоя. Венская конвенция об охране озонового слоя 
1985 г. 
Охрана животного и растительного мира.  Конвенция о 
биологическом разнообразии 1992 г. Охрана мигрирующих 
видов животных. Охрана и устойчивое использование 
морских живых ресурсов. Сохранение животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, и важнейших 
экосистем. Защита животных и растений от болезней и 
вредителей. Охрана природной среды полярных районов. 
Протокол об охране окружающей среды 1991 г. к Договору 
об Антарктике. Декларация всех арктических стран 1993 г. 
Охрана космоса от загрязнения и засорения. Договор по 
космосу 1967 г. и охрана космического пространства. 
Современные правовые механизмы, обеспечивающие 
сочетание социально-экологических и экономических 
интересов. 
Международные конференции по окружающей среде. 
Концепция экологической безопасности. 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
Региональное экологическое сотрудничество. 

Тема 11.  
Право международной 
безопасности. 
Международно-правовые 
основы борьбы с 
преступностью 

Понятие права международной безопасности. Правовое 
регулирование применения силы и толкование п. 4 ст. 2 
Устава ООН в практике государств. Международно-
правовые аспекты разоружения. Меры укрепления доверия. 
Система коллективной безопасности ООН и стратегическая 
концепция НАТО. Региональная безопасность. Операции по 



поддержанию мира. Безъядерные зоны.  
Международные преступления. Международно-правовые 
итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов. Понятие «международная борьба с 
преступностью». Кодификация и прогрессивное развитие 
применимого международного права. Ответственность 
физических лиц за международные преступления. Борьба с 
международным терроризмом. Правовые основы борьбы с 
преступлениями международного характера. 
Международная организация уголовной полиции 
(Интерпол). Институт выдачи лиц, совершивших 
преступления (экстрадиция) 

Тема 12.  
Международное 
гуманитарное право 
 

Понятие и источники международного гуманитарного права. 
Правовое регулирование начала военных действий. 
Участники вооруженных конфликтов. Театр войны. 
Международное гуманитарное право о защите жертв войны. 
Защита гражданского населения и гражданских объектов. 
Обращение с военнопленными. Запрещенные методы и 
средства ведения войны. Международно-правовое 
регулирование окончания военных действий и состояния 
войны. Нормы международного гуманитарного права и 
практика России 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины Международные организации 
Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в дисциплину: 
цели, задачи, современная 
научная литература, 
документы по изучаемой 
проблеме. 

Международные организации в системе юридических, 
исторических, политологических наук. Основные 
источники и историография. Терминология.  Методология 
изучения международных организаций. Основные 
теоретические подходы к изучению международных 
организаций.  

4 Международные 
универсальные  организации.   

Лига Наций, предпосылки создания, структура, основные 
направления деятельности. Успехи и недостатки. 
Организация объединенных наций (ООН), история 
создания, структура, функции. 

5 Лига Наций. Возникновение и развитие универсальных международных 
организаций.  Цели и принципы. Членство в организациях. 
Структура управления. Задачи и проекты. Принципы 
реформирования. 

6 Организация объединённых 
наций: структура, функции, 
проекты 

Становление и эволюция системы ООН. Структура ООН. 
«Семья организаций ООН». Совет безопасности ООН – 
задачи по поддержанию мира и безопасности. 
Миротворчество.  

7 Организация объединённых 
наций: специализированные 
учреждения и фонды. 

Специализированные учреждения и фонды. Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Международная 
Торговая палата (МТП). Международный валютный фонд 
(МВФ)  и группа Мирового банка. Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР). 
МОТ,ВОЗ,Международные организации в области 
транспорта и связи и т.д. 

8 Становление и развитие 
военно-политических 
союзов, Западноевропейский 
Союз, НАТО. 

Военно-политические блоки в условиях холодной войны. 
Экономическая интеграция. Преобразование 
Североатлантического Союза. Процесс расширения НАТО. 
Партнёрство ради мира. Европейская составляющая 
безопасности и обороны (ЕСБО). Миротворческая 
деятельность НАТО. Взаимоотношения России и НАТО 
(Совет Россия – НАТО). 

9 Европейский союз. План Маршалла. Интеграционные процессы в Европе. 
Проект Мишеля Дебре (1949 г.). Декларация  Шумана 
(1950 г.) ЕОУС, Европейские сообщества, Евроатом. 
Шенгенское соглашение 1985 г 

10 Региональные организации 
экономического 
сотрудничества Совета 
Европы. 

История создания и институциональная структура. 
Договор о создании Совета Европы г.Страсбург 
(Франция). Основные сферы деятельности. Комитет 
Министров.  Парламентская Ассамблея (ПАСЕ). Конгресс 
Местных и Региональных Властей Европы (КМРВЕ). 
Европейский Суд по правам человека. Европейская 
Комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью. 
Программы сотрудничества. 



11 Региональные организации: 
организации азиатско-  
тихоокеанского 
сотрудничества,  
африканские международные 
организации. 

Концепции регионального сотрудничества. Новые модели 
экономических, политических, культурных и социальных 
обменов, современные вызовы и угрозы, сотрудничество 
ММПО и МНПО.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Ближний Восток в системе международных 
отношений 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Место Ближнего Востока в 
мироустройстве (конец ХХ – 
начало ХХ1 в.) 

Феномен «растущего многообразия» участников 
международных процессов. Роль негосударственных 
акторов в политических и социально-экономических 
процессах в регионе. Основные «центры силы» на 
Ближнем Востоке. «Арабская весна» и  новые вызовы 
странам региона.  

 2.«Исламский фактор» во 
внешней политике государств 
Ближнего  Востока 

«Исламский фактор» в общественно-политической 
жизни ближневосточных стран и  региональной 
политике. Проблема исламской солидарности во 
внешней политике и дипломатии государств региона. 
Суннито-шиитские взаимоотношения и их влияние на 
региональную ситуацию. Проблема столкновения 
традиционных и западных ценностей в странах 
Ближнего Востока. 

3.Энергетическая политика 
стран  Ближнего Востока и 
Северной Африки 

Природно-ресурсный потенциал как фактор мировой 
политики. Влияние нефтяного фактора на характер 
взаимоотношений стран Ближнего Востока с внешним 
миром. Проблема энергетической безопасности. 
Энергетическая дипломатия. ОПЕК и ОАПЕК.  

4. Экологические и 
демографические проблемы в 
современном мире и их 
специфика в странах 
Ближнего Востока 

Ресурсно-экологический фактор  во внешней политике 
и международных отношениях на Ближнем Востоке. 
«Водная проблема» в  межгосударственных 
отношениях в регионе. Демографические процессы. 
Миграции и их последствия.  

5. Терроризм и наркобизнес 
как угроза национальной, 
региональной  безопасности: 
страны Ближнего и Среднего 
Востока 

Деятельность радикальных исламистских группировок 
в Ближневосточном регионе. Проблема терроризма  и 
незаконного распространения наркотических средств в 
странах Востока.  

6.Конфликты  и кризисы на 
Ближнем Востоке и Северной 
Африке. Проблема беженцев 
и перемещенных лиц 

Конфликтный потенциал региона: палестино-
израильский конфликт, войны в зоне Персидского 
залива, территориальные споры, курдская проблема, 
западно-сахарский вопрос, иранская ядерная 
программа, ситуация в Афганистане и вокруг него.  
Роль международных и региональных организаций в 
урегулировании проблемы беженцев. 

7. Конфликтный потенциал  
зоны Персидского залива. 

Особенности политической ситуации в зоне 
Персидского залива. Войны и конфликты в субрегионе.    

8. Территориальные споры 
как фактор напряженности в 
межгосударственных 
отношениях на Ближнем 
Востоке 

Территориальные споры между арабскими 
государствами Аравийского полуострова. 
Территориальный спор между Ираном и ОАЭ.  

9. Интеграционные процессы 
на Арабском Востоке и их 
особенности. 

Модели региональной интеграции в регионе.  Лига 
арабских государств и  проблема ее реорганизации. 
Интеграционные процессы на субрегиональном уровне: 



Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), Союз Арабского 
Магриба (САМ). Евро-средиземноморское партнерство. 

10.Политика ведущих 
мировых держав на Ближнем 
и Среднем Востоке. 

Внешний фактор в международных отношениях в 
регионе. Геополитические интересы западных держав и 
их реализация в регионе: политика США,  стран ЕС.  
Ближневосточный вектор внешней политики РФ.  
Страны Ближнего Востока и Китай и Индия 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Ближний Восток в системе международных отношений  
Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Место Ближнего 
Востока в мироустройстве 
(конец ХХ – начало ХХ1 
в.) 

Феномен «растущего многообразия» участников 
международных процессов. Роль негосударственных 
акторов в политических и социально-экономических 
процессах в регионе. Основные «центры силы» на 
Ближнем Востоке. «Арабская весна» и  новые вызовы 
странам региона.  

 2.«Исламский фактор» во 
внешней политике 
государств Ближнего  
Востока 

«Исламский фактор» в общественно-политической жизни 
ближневосточных стран и  региональной политике. 
Проблема исламской солидарности во внешней политике и 
дипломатии государств региона. Суннито-шиитские 
взаимоотношения и их влияние на региональную 
ситуацию. Проблема столкновения традиционных и 
западных ценностей в странах Ближнего Востока. 

3.Энергетическая 
политика стран  Ближнего 
Востока и Северной 
Африки 

Природно-ресурсный потенциал как фактор мировой 
политики. Влияние нефтяного фактора на характер 
взаимоотношений стран Ближнего Востока с внешним 
миром. Проблема энергетической безопасности. 
Энергетическая дипломатия. ОПЕК и ОАПЕК.  

4. Экологические и 
демографические 
проблемы в современном 
мире и их специфика в 
странах Ближнего Востока 

Ресурсно-экологический фактор  во внешней политике и 
международных отношениях на Ближнем Востоке. 
«Водная проблема» в  межгосударственных отношениях в 
регионе. Демографические процессы. Миграции и их 
последствия.  

5. Терроризм и 
наркобизнес как угроза 
национальной, 
региональной  
безопасности: страны 
Ближнего и Среднего 
Востока 

Деятельность радикальных исламистских группировок в 
Ближневосточном регионе. Проблема терроризма  и 
незаконного распространения наркотических средств в 
странах Востока.  

6.Конфликты  и кризисы 
на Ближнем Востоке и 
Северной Африке. 
Проблема беженцев и 
перемещенных лиц 

Конфликтный потенциал региона: палестино-израильский 
конфликт, войны в зоне Персидского залива, 
территориальные споры, курдская проблема, западно-
сахарский вопрос, иранская ядерная программа, ситуация в 
Афганистане и вокруг него.  Роль международных и 
региональных организаций в урегулировании проблемы 
беженцев. 

7. Конфликтный 
потенциал  зоны 
Персидского залива. 

Особенности политической ситуации в зоне Персидского 
залива. Войны и конфликты в субрегионе.    

8. Территориальные 
споры как фактор 
напряженности в 
межгосударственных 
отношениях на Ближнем 
Востоке 

Территориальные споры между арабскими государствами 
Аравийского полуострова. Территориальный спор между 
Ираном и ОАЭ.  

9. Интеграционные Модели региональной интеграции в регионе.  Лига 



процессы на Арабском 
Востоке и их особенности. 

арабских государств и  проблема ее реорганизации. 
Интеграционные процессы на субрегиональном уровне: 
Совет сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ), Союз Арабского Магриба (САМ). Евро-
средиземноморское партнерство. 

10.Политика ведущих 
мировых держав на 
Ближнем и Среднем 
Востоке. 

Внешний фактор в международных отношениях в регионе. 
Геополитические интересы западных держав и их 
реализация в регионе: политика США,  стран ЕС.  
Ближневосточный вектор внешней политики РФ.  Страны 
Ближнего Востока и Китай и Индия 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 
дисциплины 

Процесс принятия внешнеполитических решений 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

 Введение Основные понятия, характеризующие участников 
международных отношений. Процесс взаимодействия их 
участников, и их характер.  

Природа и особенности 
процесса принятия решений.  

Этапы принятия решений.Понятие о формальных и 
неформальных участниках системы принятия решений. Методы 
политического анализа и уровни анализа внешней политики. 
Источники  МП и ППР. Эмпирическая база для изучения системы 
принятия решений. 

Система принятия 
внешнеполитических 
решений в РФ 

Система принятия внешнеполитических решений России. 
Конституционная основа внешнеполитического механизма. Лица 
и органы, участвующие в формировании внешней политики и их 
полномочия. Ресурсы государства как основа для 
внешнеполитических действий. 

Субъекты принятия решений 
в РФ 

Субъекты ППР. Степень влияния и сфера влияния. Роль 
президента, Государственной Думы. Министерство иностранных 
дел: структура, функции, полномочия и задачи. Общественное 
мнение и средства массовой информации. Политические и 
экономические элиты.  

Ответственность 
исполнителей 
государственных решений  

Позитивная ответственность: оценка качества исполнительной 
власти. Эффективность, результативность, общественная 
значимость исполнительной власти. 

Принятие решений в США Система принятия внешнеполитических решений США. 
Конституционные основы внешнеполитического механизма. 
Формальные участники процесса принятия внешнеполитических 
решений, их полномочия, структура, функции: Влиятельность 
внешнеполитических ведомств. Мозговые центры, их каналы 
влияния на принятие решений. Неформальные участники 
принятия решений: группы интересов, партии, элита.  

Система принятия 
внешнеполитических 
решений Великобритании. 

Государственная система Великобритании, распределение ролей 
в правительстве. Степень влияния и сфера влияния различных 
органов. Премьер-министр и министерство иностранных дел. 
Роль военных структур в планировании внешней политики. 
Парламент, министерства и их роль. Значение и структура 
общественного мнения. Средства массовой информации. 
Традиции. 

Система принятия 
внешнеполитических 
решений Франции. 

Участники процесса принятия внешнеполитических решений, их 
прерогативы. Роль президента и премьер-министра в 
формировании внешней политики. Структура и положение в 
государстве министерства иностранных дел. Степень влияния и 
сфера влияния других органов. Возможности Национального 
собрания. Значение и структура общественного мнения. 
Политические партии и внешняя политика. 

Средства массовой 
информации во 
внешнеполитическом 
процессе 

Средства массовой информации во внешнеполитическом 
процессе. «Эффект CNN». Информационная составляющая 
внешнеполитического процесса. СМИ и политические партии. 
Сравнительный анализ влияния средств массовой различных 
странах мира. 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Внешнеполитические исследовательские центры 
США и Европы 

Объем дисциплины  3 ЗЕ (108час.) 
Краткое содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Организация внешнеполитических 
исследований в США 

 

Этапы становления и развития «мозговых 
центров, (МЦ)» (think tanks) в США, 
формирование специализированных МЦ, 
направления исследований. Рейтинг 
американских МЦ. 

2 Основные функции и задачи 
«фабрик мысли». 

Основные функции МЦ: организация 
внешнеполитических исследований, 
формирование общественного мнения, поиск 
молодых талантов. Задачи американских МЦ. 

3 Внешнеполитические 
исследовательские центры 
Великобритании. (Чатам хаус, 
Институт Адама Смита и т.д.) и их 
место в политической жизни. 

Этапы становления МЦ Великобритании , 
основные направления исследований и влияние 
на процесс принятия внешнеполитических 
решений.  

4 Становление фабрик мысли в 
Германии. Фонд Конрада 
Аденауэра, Фонд «Наука и 
политика» 

Германия и политические фонды. Направления 
исследований, влияние на кадровую политику 
и формирование общественного мнения.  

5 Фабрики мысли Франции. Основные этапы становления и направления их 
исследований. 

6 Японские мозговые центры и их 
особенности 

Особенности процесса принятия 
внешнеполитических решений в Японии. Роль 
и место МЦ в японском обществе. 

7 Фабрики мысли в Китае. Роль и место МЦ в Китае, основные 
направления их исследований  

8 Фабрики мысли Сингапура, 
Индии, Австралии и основные 
направления исследований. 

Место и роль МЦ в азиатских странах, их 
влияние на процесс подготовки кадров и 
принятие внешнеполитических решений. 

9 «Мозговые центры» стран 
Африки и Ближнего Востока и их 
особенности. 

Проблема становления и развития «фабрик 
мысли» в развивающихся странах, их значение 
и роль в обществе. 

10.  Становление «фабрик мысли» в 
Латинской Америке. 

Особенности развития МЦ в странах ЛКА и 
основные направления исследований. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Россия в глобальной экономике 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Россия в глобальной 
экономике: вводная лекция 

Мировое хозяйство. МРТ. Субъекты мирового хозяйства. 
Виды МЭО. Теории МХ. 

Тема 2. Конкурентоспособность 
российской экономики. 

Россия в системе мирохозяйственных отношений. 
ВВП. Структура экономики. Объем внешней торговли. 
Сопоставление с развитыми и развивающимися 
экономиками мира. Мировой экономический форум. 
Индекс глобальной конкурентоспособности. Статистика 
Всемирного Банка, МВФ, ЦБ. 

Тема 3. Роль и место России в 
международной торговле. 

Роль и место России в международной торговле. Анализ 
товарной и географической структуры российской 
внешней торговли. Объем экспорта товаров и услуг, 
объем импорта товаров и услуг, география экспорта и 
импорта товаров и услуг. Мировые тенденции. 
Геополитические проблемы. ФТС. Росстат. 

Тема 4. Инвестиции и 
инвестиционный климат. 

Инвестиции и инвестиционный климат. Инвестиционные 
риски. Мировые потоки и притоки ПИИ. Основные 
доноры и реципиенты в мире и место России. ТНК. 
Проекты. Статистика ЮНКТАД и ЦБ РФ.  

Тема 5. Россия в системе 
международного обмена 
знаниями и технологиями. 

Россия в системе международного обмена знаниями и 
технологиями. Мировой и российский рынки 
образовательных услуг. Расходы на НИОКР. 
Международная торговля патентами и лицензиями. 
ОЭСР. 

Тема 6. Роль и место России в 
международной миграции. 

Роль и место России в международной миграции. Виды и 
причины миграции. Направления эмиграции и 
иммиграции России. Динамика, география, причины. 
ФМС. Росстат.  

Тема 7. Россия в БРИКС. Россия в БРИКС. 

Тема 8. Россия и глобальная 
продовольственная проблема. 

Россия и глобальная продовольственная проблема. Виды 
глобальных проблем. Цели тысячелетия ООН. Мировой и 
российский взгляд на продовольственную проблему и 
продовольственную безопасность. Статистика бедности. 
Статистика недоедания. ВБ. ООН. 

Тема 9. Демографическая 
политика России. 

Демографическая политика России. Тенденции, 
проблемы, перспективы. Прогнозы. Половой состав 
населения. Возрастной состав населения. Уровень 
грамотности. Естественная убыли и прирост населения. 
90-е гг. 20-го века.   

Тема 10. Россия в системе ИКТ. Россия в системе ИКТ. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Мировые политические процессы 
Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Мировое хозяйство: 
сущность, основные 
параметры и тенденции 
развития. 

Понятие и характерные черты мирового хозяйства (МХ). 
Субъекты МХ. Критерии выделения подсистем и групп 
МХ. Образование и развитие мирового хозяйства. 
Предыстория мирового хозяйства. Развитие Западной 
Европы и образование мирового рынка. Формирование МХ. 
Этапы и особенности развития МХ. Концепции глобальной 
экономической системы. 

Международная 
специализация и 
кооперирование 
производства: сущность, 
формы, направления 
развития. 

Понятие международного разделения труда (МРТ) как 
материальной основы мирового хозяйства. Новые 
тенденции в мировом хозяйстве и международном 
разделении труда. Международная специализация 
производства (МСП) и международное кооперирование 
производства (МКП) как формы МРТ. Сущность МСП и 
МКП. Основные направления развития МСП. Виды МСП. 
Этапы развития МСП. Показатели уровня МСП: 
коэффициент относительной экспортной специализации 
(КОЭС) и экспортная квота. Номенклатура и ассортимент 
поставляемых на внешние рынки товаров. Машиностроение 
как отрасль, где все виды специализации производства 
получили наиболее полное развитие. Основные признаки 
МКП. Методы планирования кооперационных связей. 

Научно-технический 
прогресс и его влияние на 
интеграционные процессы. 

Соотношение понятий «научно-технический прогресс» и 
«научно-техническая революция». Научно-техническая 
революция (НТР) как коренной качественный переворот в 
производительных силах человечества, основанный на 
превращении науки в непосредственную производительную 
силу общества. Основные черты НТР: универсальность, 
ускорение научно-технических преобразований, изменение 
роли человека в процессе производства, военно-
техническая революция. Эволюционный и революционный 
пути развития техники и технологий в эпоху НТР. 
Основные направления развития производства в эпоху НТР. 
Новые требования к управлению, предъявляемые НТР. 
Кибернетика как наука об информации и управлении на 
основе имеющейся информации. Воздействие НТР на 
мировое хозяйство. Факторы, влияющие на размещение 
производства. 

Основные направления 
глобализационных 
процессов. 

ТНК как основа современного международного 
производства. Масштабы международного производства. 
Интернационализация обмена. Интеграция как высшая 
форма развития мирового воспроизводственного процесса и 
фактор МРТ. Формы международной экономической 
интеграции. Взаимозависимость и экономическая 
безопасность. 

Население в мировых 
интеграционных процессах 
хозяйстве. 

Основные аспекты демографического развития мира. 
Демографическая политика. Качество рабочей силы. Формы 
и характер занятости. Международная миграция рабочей 
силы: современные тенденции. Влияние миграции на 



принимающие страны и на экономику стран-экспортеров 
рабочей силы. Россия и международная миграция рабочей 
силы. Последствия «утечки умов». Государственное 
регулирование трудовой миграции. 

Мировой рынок капиталов и 
международный кредит. 

Особенности глобализации мирового рынка капиталов. 
Международная миграция капиталов как форма 
внешнеэкономических связей. Мировой рынок ссудных 
капиталов. Международный кредит и его роль в мировой 
экономике. Размещение кредитных ресурсов. 

Услуги в мировом 
хозяйстве. 

Сущность и классификация услуг. Особенности 
международного рынка услуг и проблемы его 
регулирования. 

Развитые страны в мировой 
экономике. 

Общие черты и различия экономически развитых стран. 
Экономические и силовые центры современного мира: 
США, ЕС, Япония. Концентрация капитала, 
высокотехнологичного производства, управленческого 
опыта, научно-исследовательских работ и материально-
культурных ценностей. Внутренние и внешние источники 
финансирования экономического развития. Роль и место 
США в мировой экономике. НАФТА в мировой экономике. 
ЕС – новая ступень региональной экономической 
интеграции. Япония как крупнейший центр мирового 
соперничества.  

Место развивающихся 
стран в мировой экономике. 

Основные признаки развивающихся стран. Колониальное и 
полуколониальное прошлое, разнородность 
производительных сил, многоукладность социально-
экономической структуры, слаборазвитость и отсталость, 
зависимость от развитых стран, неоднородность 
социальной структуры. Социально-экономическая 
дифференциация развивающихся стран. Китай, Индия и 
Бразилия – наиболее динамично развивающиеся страны. 
Интеграционные процессы в развивающихся странах. 
Продовольственная проблема в развивающихся странах. 
Особенности развития и место в мировой экономике новых 
индустриальных стран. Растущий интерес к развивающимся 
странам со стороны экономически развитых стран. Новая 
фаза отношений России с развивающимися странами. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины История и культура стран Латинской Америки 
Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 
Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Цивилизации доколумбовой 
Америки. Майя, Ацтеки, Инки, 
Чибча-Муиски. 

Основные характеристики доколумбовых 
цивилизаций. Особенности формирования 
античного общества в регионе ЛКА. Специфика 
научно-технического прогресса на материке. 
Культура и космогония. 

Колониальный раздел Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

Колониальные завоевания Испании и Португалии в 
Латинской Америке. Британия и Франция как 
противовес колониальной Испании в регионе.  

Испанская Америка и Бразилия в 
первой половине 17 века. 

Социальный, экономический и политический 
аспекты функционирования испанского 
колониального общества. Характер осуществления 
деятельности, приоритеты развития. 

Предпосылки войны за 
независимость в Латинской Америке 

Формирование протестных настроений среди 
различных слоев населения испанского 
колониального общества. Креолы как движущая 
сила протеста. Роль черного и коренного 
меньшинств в протестах против испанской короны.  

Война за независимость в Латинской 
Америке как буржуазная революция 

Ход войны за независимость Испанских колоний. 
Получение независимости и основные события 
формирования независимых государств. 

Народные массы в войне за 
независимость 

Социальный фактор в борьбе за независимость 
латиноамериканских колоний. Анализ социальной 
структуры протеста и преследуемых целей 
различными соц. группами.  

Консервативные режимы Латинской 
Америки 

Особенности консервативных правительств в 
регионе ЛКА в 19 веке. Стратегия развития, 
убеждения, концептуальные подходы, политические 
деятели. 

Либеральные революции и реформы Особенности либеральных правительств в регионе 
ЛКА в 19 веке. Стратегия развития, убеждения, 
концептуальные подходы, политические деятели. 

Международные аспекты 
становления государств в регионе 

Появление независимых государств Латинской 
Америки на политической карте. Пограничные 
конфликты и войны между бывшими колониями. 
Передел границ и определение сфер влияния. 

Культура в независимых странах 
ЛКА. 

Формирование уникальных культур в странах ЛКА. 
Магический реализм, как визитная карточка 
латиноамериканского искусства и литературы.  

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины История и культура стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

История Китая с конца XIX в. 
до конца 1940-х годов  

Экономическое развитие Китая в ХIХ - начале ХХI 
века. Сунь Ятсен и его деятельность. Синьхайская 
революция: причины, характер, движущие силы, 
историческое значение. Создание Гоминьдана. 
Образование и деятельность Коммунистической партии 
Китая (КПК). Японская агрессия  в Китае. Китай 
накануне и в ходе Второй мировой войны. 

История Китая с образования 
КНР в 1949 по н. вр. (2016 г.).  

Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. Крах 
гоминьдановского режима. Провозглашение Китайской 
Народной Республики (КНР). Начало строительства 
социализма. Политика «большого скачка» и «народных 
коммун». «Культурная революция»: причины, 
основные этапы, итоги. Экономические реформы в КНР 
при Дэн Сяопине. Социально-экономическое и 
политическое развитие Китая после смерти Дэн 
Сяопина. Социально-экономическое развитие КНР в 
2000 – 2016 годы.  

Культура Китая. 
 

Традиционный уклад жизни (быт), одежда, праздники. 
Влияние религий Китая на развитие культуры. 
Образование и наука в Китае. Письменность, 
литература, фольклор. Театр, музыка, архитектура 

История Японии  в конце  
ХIХ - начале ХХI века 

 
 

Социально-экономическое положение Японии к 
середине XIX века. Революция Мэйдзи – период 
бурного социально-экономического и политического 
развития Японии. Активизация внешней политики 
Японии в конце XIX века. Русско-японская война 1904 
– 1905 годов и ее итоги для Японии. Внешняя политика 
Японии в конце 20-х – начале 30-х годов. Япония в 
годы Второй мировой войны. Социально-
экономическое и политическое положение в Японии в 
годы американской оккупации. Сан-Францисский 
«мирный» договор и отношение к нему СССР. 
Складывание американо-японского военно-
политического союза. «Японское экономическое чудо» 
и определяющие его факторы. Усиление тенденции к 
самостоятельности в решении экономических и 
внешнеполитических проблем и практическая их 
реализация.  

История Корейского 
полуострова в конце XIX – 
начале XXI века 

 

Социально-экономическое и политическое развитие 
Кореи в условиях колониальной зависимости. 
Национально-освободительное движение корейского 
народа в этот период. Корея накануне и в годы Второй 
мировой войны. Раздел Кореи. Социально-
экономическое и политическое развитие КНДР и 
Республики Кореи во второй половине ХХ – начале 
ХХI века.  Проблема мирного объединения страны. 



История и культура  
Монголии в конце  ХIХ - 
начале ХХI века 

 
 

Социально-экономическая и политическая обстановка в 
Монголии в начале ХХ в. Образование и развитие 
Монгольской Народной Республики  (МНР) в 20-30-е 
годы. МНР накануне и в годы Второй мировой войны. 
Социально-экономическое и политическое развитие 
МНР в 1945- середина 90-х гг. Монголия в конце ХХ – 
начале ХХI века. Традиционный уклад жизни (быт), 
одежда, праздники. Театр и музыка. Письменность, 
литература, фольклор, образование и наука. 
Архитектура. 

История  стран Индокитая  
(Вьетнам, Лаос, Камбоджа) в 
конце XIX начале XXI века 

 

 

 

Социально-экономическое и политическое развитие 
стран Индокитая в колониальный период. 
Национально-освободительное движение во Вьетнаме. 
Образование и деятельность коммунистической 
Индокитая.  Страны Индокитая накануне и в годы 
Второй мировой войны. Августовская революция во 
Вьетнаме. Женевские соглашения 1954 г. по 
Индокитаю. Раздел Вьетнама. Социально-
экономическое и политическое развитие ДРВ в 1956-
1965 гг. Положение в Южном Вьетнаме в эти годы. 
Американская агрессия в Индокитае и Парижские 
соглашения 1973 года. Объединение 
Вьетнама.Социально-экономическое развитие 
Камбоджи под протекторатом Франции. Национально-
освободительное движение в годы протектората, борьба 
за независимость. Камбоджа в 70-80-е годы: борьба 
против американской агрессии, проамериканского 
режима Лон Нола, режима геноцида Пол Пота - Йенг 
Сари. Урегулирование камбоджийского конфликта. 
Конституция 1993 года и восстановление монархии. 
Камбоджа в 90-е годы ХХ в.- начале ХХI века. Лаос в 
системе французских колониальных владений. Борьба 
Лаоса за достижение и укрепление независимости – 
1945-60-е годы. Женевские соглашения 1954 года. 
Восстановление мира и национального единства. От 
монархии к народно-демократической республике. 
Социально-экономическое и политическое развитие  
Лаоса в 80-е годы ХХ - начале ХХI в. 

История Сингапура и 
Малайзии (к. ХIХ – нач. ХХI 
в.) 

 
 

Социально-экономическое развитие Малайи в 
последней трети ХIХ в. - начале ХХ в. Малайя накануне 
и в годы Второй мировой войны. Провозглашение 
независимости. Образование Федерации Малайзия и 
ситуация в стране в 1963-1965 гг. Выход Сингапура из 
Федерации. Социально-экономическое и политическое 
развитие Малайзии в 1960- 2016 гг. 

История  и культура 
Индонезии в конце  ХIХ - 
начале ХХI века 

 
 

Характеристика Индонезии к началу ХХ века. 
Образование Коммунистической партии в 1920 г.   и ее 
деятельность. Индонезия накануне и в годы Второй 
мировой войны. Провозглашение независимости  
(17.08.1945 г.). Социально-экономическое и 
политическое развитие Индонезии в 1950-1957 гг. 
Установление системы  «направляемой демократии» и 
ее суть. События 1965 года и их последствия. 
Установление военного режима. Социально-



экономическое развитие Индонезии в годы правления 
Сухарто. Индонезия в конце ХХ – начале ХХI века. 
Традиционный уклад жизни (быт), одежда, праздники 
народов Индонезии. Влияние религий на развитие 
культуры Индонезии. Письменность, литература, 
фольклор народов Индонезии. Образование и наука в 
современной Индонезии. 

История и культура 
Филиппин в конце  ХIХ - 
начале ХХI века 
 

Характеристика Филиппин к началу ХХ в. Социально-
экономическое и политическое развитие Филиппин в 
первой трети ХХ в. Образование Коммунистической 
партии Филиппин и ее деятельность. Социально-
экономическое и политическое развитие Филиппин 
накануне и в годы Второй мировой войны. Гражданские 
войны на Филиппинах в 1948-1953 гг. Социально-
экономическое и политическое развитие Филиппин в 
1953-1965 гг. Социально-экономическое и 
политическое развитие Филиппин в годы правления Ф. 
Маркоса. Филиппины в последней четверти ХХ – 
начале ХХI века. 

История и культура Индии в 
конце  ХIХ - начале ХХI века 
 

Социально-экономическое положение в Британской 
Индии к началу ХХ века. Образование Индийского 
Национального Конгресса (ИНК) – цели, задачи, 
программные установки. Деятельность ИНК в конце 
ХIХ века. Социально-экономическое и политическое 
развитие Британской Индии в первой трети ХХ века.  
Создание и деятельность Мусульманской лиги. М. 
Ганди и его деятельность. Кризис британского 
господства в Индии, раздел Британской Индии, 
последствия раздела. 

Социально-экономическое и политическое развитие 
Индии в 1947-1964 гг. Деятельность Дж. Неру. 
Социально-экономическое и политическое развитие 
Индии в 1965-1984 гг. Индира Ганди и ее деятельность. 
Социально-экономическое и политическое развитие 
Индии в 1984-1991 гг. Раджив Ганди и его 
деятельность. Социально-экономическое и 
политическое развитие Индии в 90-е годы ХХ века - 
начале ХХI века. 

История  Пакистана в конце  
ХIХ - начале ХХI века 

Создание государства Пакистан. Социально-
экономическое и политическое развитие Пакистана в 
1947-1958 гг. Конституция 1956г. Военный переворот 
1958г. Социально-экономическое и политическое 
развитие Пакистана в 1958-1971 гг. Социально-
экономическое и политическое развитие Пакистана в    
последней трети ХХ – начале ХХI века. Конституция 
1973. Образование государства Бангладеш. Социально-
экономическое и политическое развитие Бангладеш  в 
последней трети ХХ – начале ХХI века.  

История Шри-Ланки в конце  
ХIХ - начале ХХI века 

Социально-экономическое и политическое развитие 
Шри Ланки (Цейлона) после достижения 
независимости. Тамило-сингальский конфликт. 
Социально-экономическое и политическое развитие 
Шри Ланки в 2000-2016 гг.  



Культура стран Южной Азии  

 

Традиционный уклад жизни (быт) народов Индостана. 
Праздники народов Индостана (включая современную 
Индию, Пакистан, Бангладеш,  Шри Ланку). 
Письменность, литература, фольклор народов 
субрегиона. Особенности театрального, музыкального, 
архитектурного искусства народов Индостана. Влияние 
религий на развитие культуры народов Южной Азии. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины История и культура Европы 
Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Географические рамки 
европейского региона. 
Историческое, 
географическое и 
культурно-цивилизационное 
понятие «Европа» 

Географические рамки европейского региона. 
Историческое, географическое и культурно-
цивилизационное понятие «Европа». Этимология названия 
«Европа». Миф о похищении Европы. Появление первых 
людей на территории европейского континента. Европа в 
эпоху Ледникового периода. Европа  неолитическая 
революция. 

Античность. 
Хронологические рамки и 
периодизация Античности 

Понятие «Античность». Разные точки зрения на 
периодизацию и хронологические рамки Античности. 
Влияние Античной культуры на культуру Средневековья, 
Нового времени и современности. Античность как основа 
современной европейской цивилизации и культуры. 
Специфика античной культуры и истории. 

Древняя Греция. 
Периодизация 
древнегреческой истории и 
культуры 

Появление первых людей на Балканском полуострове. 
Минойская цивилизация и ее особенности. Микенская 
цивилизация и ее особенности. Культура Минойской и 
Микенской цивилизаций. Генезис и происхождение 
древнегреческих племен (дорийцы, ионийцы, ахейцы и др.) 

Древняя Греция. Ахейский 
и гомеровский периоды 
древнегреческой истории. 
Культура Древней Греции в 
ХХ-IХ вв. до н.э. 

Вопрос о прародине древних греков. Характеристика и 
содержание ахейского периода древнегреческой истории. 
Троянская война: мифы и реальность. Характеристика и 
содержание гомеровского периода. «Темные века» Древней 
Греции. Творчество Гомера – «Илиада», «Одиссея». 
Культура Древней Греции ахейского и гомеровского 
периодов. 

Древняя Греция. 
Архаический и 
классический периоды 
древнегреческой истории. 
Культура Древней Греции в 
IХ – IV вв. до н.э. 

Полисный строй древнегреческих государств. Наиболее 
известные полисы: Афины, Спарта, Коринф, Фивы. Форма 
правления в древнегреческих полисах: демократия, 
олигархия, смешанная форма. Рабство в Древней Греции. 
Великая греческая колонизация и ее направления. Греко-
персидские войны. Пелопонесская война. Перикл. Культура 
Древней Греции архаического и классического периодов. 

Древняя Греция. 
Эллинистический период 
древнегреческой истории. 
Культура Древней Греции в 
IV-II вв. до н.э. 

Понятие «эллинизма». Возвышение Македонии. Филипп II 
Македонский и его реформы. Денежная и военная реформы. 
Александр III Македонский (Великий) и его походы. 
Предпосылки завоевательных походов Александра 
Македонского. Империя Александра Македонского. Итоги 
и последствия, историческое значение правления 
Александра. Распад империи Александра Македонского, 
войны диадохов. Римское завоевание Балканского 
полуострова. Культура Древней Греции периода эллинизма. 

Древняя Греция. Ахейский 
и гомеровский периоды 
древнегреческой истории. 
Культура Древней Греции в 
ХХ-IХ вв. до н.э. 

Появление первых людей на Аппенинском полуострове. 
Этруски. Географическое положение Древнего Рима. 
Легенда об основании Рима. Царский период 
древнеримской истории. Изгнание Тарквиния Гордого. 
Культура Древнего Рима царского периода. 

Древний Рим. 
Периодизация 

Территориальная экспанися Древнего Рима в 
раннереспубликанский период, завоевание Лациума и 



древнеримской истории и 
культуры. Царский период 
древнеримской истории. 
Культура Древнего Рима в 
VIII-VI вв. до н.э. 

последующее завоевание всего Аппенинского полуострова. 
Война с галлами. Структура власти в Римской республике. 
Причины и предпосылки Пунических войн. Рим и 
Карфаген. Первая пуническая война (264-241). Вторая 
пуническая война (218-201). Ганнибал Барка и Сципион 
Африканский. Марк Порций Катон Старший. Третья 
пуническая война (149-146) и разрушение Карфагена. 
Культура Римской республики в раннереспубликанский 
период. 

Древний Рим. 
Раннереспубликанский 
период древнеримской 
истории. Пунические 
войны. Культура Римской 
республики в V-II вв. до н.э. 

Причины упадка Римской республики. Усиление 
монархических тенденций. Гражданские войны в Риме. 
Сулла и Гай Марий. Первый триумвират: Гай Юлий Цезарь, 
Помпей Великий, Марк Лициний Красс. Галльская война. 
Митридатовы войны. Восстание Спартака. Цезарь и 
Клеопатра. Убийство Цезаря. Второй триумвират: Марк 
Антоний, Лепид, Гай Октавий. Принципат Октавиана 
Августа. Правление Октавиана. Культура Рима в 
рассматриваемый период. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

История и культура США 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Географическое и 
геополитическое положение 
США 

Фактор географического положения США в дальнейшем 
развитии государства. История открытия и первичной 
колонизации Северной Америки. Вопрос о названии 
американского континента. Периодизация истории США. 
История первичной колонизации Североамериканского 
континента. Колониальная активность Великобритании, 
Франции, Испании, Голландии. Особенности истории и 
культуры США.      

Война за независимость 
Британских колоний  в 
Северной Америке и ее 
влияние на характер и 
формат мировой политики 

Война за независимость британских колоний и принципы 
национального суверенитета. Дипломатия США периода 
борьбы за независимостью. Позиции европейских держав в 
годы войны за независимость США. Итоги войны, 
Версальский мир. Влияние образования США на систему 
международных отношений конца XVIII столетия. 
«Декларация независимости» и американская Конституция 
и их вклад в мировое политическое и культурное наследие. 

Развитие США на рубеже 
XVIII-XIX вв. и в первой 
четверти XIX в. Культура 
США в первой четверти 
XIX 

Социально-экономическое и политическое развитие США в 
начале XIX в. Начало территориальной экспансии. Англо-
американская война 1812-1815 гг. Покупка Луизианы. 
Покупка Флориды. Американо-французские и американо-
испанские отношения на рубеже XVIII-XIX вв.  
Президентство Т.Джефферсона. Доктрина Монро – 
содержание, история возникновения, роль в формировании 
новой расстановки сил в Западном полушарии. Культура 
США в первой четверти XIX в. 

Внешняя политика США и 
война за независимость 
испанских колоний  в 
Центральной и Южной 
Америке (1810-1826 гг.). 
Воздействие войны за 
независимость испанских 
колоний на культуру США 

. Причины и предпосылки начала освободительного 
движения в Центральной и Южной Америке. Значение 
идеологического фактора в начале национально-
освободительного движения. Роль США в оказании 
помощи повстанцам. «Священный союз» и доктрина 
Монро. Роль США в победе повстанцев и обретении 
независимости испанскими колониями в Латинской 
Америке. Дипломатия США периода борьбы за 
независимость испанских колоний. Отражение войны за 
независимость испанских колоний в художественной 
культуре США. 

Гражданская война в США 
1861-1865 гг. 

Причины и предпосылки Гражданской войны в США 1861-
1865 гг. Характер Гражданской войны в США. Вопрос об 
освобождении рабов. Образование Республиканской 
партии. Авраам Линкольн. Начало Гражданской войны, ход 
военных действий и позиция европейских держав. 
Прокламация об освобождении рабов. Гомстед-акт. Итоги 
Гражданской войны в США, ее роль и значение. Отражение 
событий времен Гражданской войны в американской и 
мировой культуре.   

Социально-экономическое и 
политическое развитие 

Особенности социально-экономического и политического 
развития США во второй половине 19 в. после окончания 



США во второй половине 
XIX в. Культура США во 
второй половине XIX в. 

Гражданской войны. Радикальная реконструкция Юга. 
Экономический рост и территориальная экспансия. 
Причины превращения США в экономического лидера. 
Появление новых отраслей экономики. Роль притока 
иммигрантов в экономическом и социальном развитии 
страны. Формирование двухпартийной системы. Покупка 
Аляски. Культура США во второй половине XIX в. 

США в годы Первой 
мировой войны 

Причины и цель вступления США в Первую мировую 
войну. Состояние американской армии и флота перед 
вступлением в Первую мировую войну. Ход военных 
действий и значение участия США в войне. Версальский 
мирный договор. «14 пунктов Вильсона». Создание Лиги 
наций. Вашингтонский договор. Отражение событий 
времен Первой мировой войны в американской культуре. 

Развитие США в 1919-1945 
гг. США в годы Второй 
мировой войны. Культура 
США в первой половине 
XX в. 

Социально-экономическое положение США в 20-х гг. XX в. 
Причины «Великой депрессии» 1929-1933 гг. Влияние 
мирового экономического кризиса на трансформацию 
внешней политики США. «Новый курс» Рузвельта. 
Нарастание противоречий между США и Японией. 
Причины и предпосылки нападения Японии на США. Перл-
Харбор. Военные действия в 1941-1945 гг. Создание 
атомной бомбы, проект «Манхеттен». Роль и значение 
участия США во Второй мировой войне. Ленд-лиз и 
помощь Советскому Союзу со стороны США в годы 
Великой отечественной войны. Культура США в первой 
половине XX в.: литература, искусство, общественная 
мысль. 

США в годы «холодной 
войны» и после ее 
окончания. Культура 
Соединенных Штатов в 
1945-2018 гг. 

Причины и предпосылки начала «холодной войны». 
Создание ООН и роль США. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Создание блока НАТО. Корейская война 1950-
1953 гг. Маккартизм. Ядерная проблема и вопрос о 
сокращении вооружений в годы «холодной войны». 
Карибский кризис 1962 г. Президентство Кеннеди. Война 
во Вьетнаме. Отношения между США и СССР в годы 
«холодной войны». «Разрядка». США и введение войск 
СССР в Афганистан. «Перестройка» в СССР в контексте 
советско-американских отношений. Окончание «холодной 
войны». Культура США во второй половине XX в. 
Социально-экономическое и политическое развитие США 
после распада биполярной системы. Война в Югославии. 
Террористические акты 11 сентября 2001г. и их влияние на 
трансформацию внешней политики США. «Доктрина 
Буша». Американская интервенция в Афганистан и Ирак. 
Отношения США с РФ, ЕС и КНР в 1991-2014 гг. 
«Доктрина Обамы». США и проблема ядерной программа 
Ирана. США и Северная Корея. «Арабская весна» и ее 
воздействие на внешнюю политику США. Внешняя 
политика США в контексте сирийской проблемы. 
Современная культура США (1991-2018 гг). 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

Наименование дисциплины Информационно-аналитическое обеспечение 
внешней политики 

Объём дисциплины  2 ЗЕ _72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
1. Современное информационное 
общество. Основные черты и 
особенности. Роль информации в 
современном мире 

Цель, задачи дисциплины «Информационно-
аналитическое обеспечение внешней политики». 
Определение информационного общества. 
Основные этапы развития информационного 
общества. Основные характерные черты 
информационного общества. Роль информации в 
жизни общества. Информационная работа. Понятие 
информации. Основные подходы к определению 
понятия «информация». 

2. Содержание информационно-
аналитической работы.  Основные 
этапы информационно-аналитической 
работы 

Информационная работа: понятия, средства, формы. 
Качество информации, ее накопление, хранение и 
обработка. Выдача информации, документирование. 
Аналитическая работа: содержание, цель 
исследования, средства, формы и технология, 
методика исследования. Анализ собранных 
материалов в соответствии с целями и задачами 
исследования. 

3. Сбор информации. Источники 
информации. Средства передачи и 
обработки информации. 

Источники информации. Виды источников 
информации: Открытые источники. Скрытые 
источники. Дипломатические документы Работа с 
источниками. Оценка и обработка информации. 
Работа с литературой. 

4. Обработка информации Планирование, предварительный анализ и 
сопоставление, интерпретация данных, выделение 
не относящейся к делу информации, оценка 
информации, фактор дезинформации, выявление 
пробелов в информации, выборочное обновление 
информации, получение законченной информации 

5. Информационные ресурсы. Оценка 
качества информационных ресурсов 

Определение информационного ресурса. Виды 
информационных ресурсов. Критерии качества 
информационных ресурсов. 

6. Информационный поиск Понятие информационного поиска. Библиотека как 
информационно-поисковая система. Поисковые 
ресурсы библиотек. Методика информационного 
поиска. Информационный поиск в Интернете. 
Библиотечно-архивные ресурсы и электронные 
библиотеки в области международных отношений. 
Формирование баз данных и информационных 
массивов. 



7.  Правовые основы международных 
отношений в информационной сфере   

Законодательные акты Российской Федерации в 
сфере информации: Закон «О средствах массовой 
информации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 
646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации»; «Стратегия 
развития информационного общества в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 № 313 (ред. от 17.02.2017) «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество 
(2011—2020 годы)».  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины История религий в Африке 
Объем дисциплины  2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
мировые религии в Африке. 

 А. Политическая география до колониальной 
Африки; политическая география колониальной 
Африки; политическая география независимой 
Африки. Б. Этнография Африки (начало научного 
исследование народов Африки). 

Раздел 2. Проблемы научного 
исследования религии народов 
Африки. 

 А. Начало исследования религии народов 
Африки западноевропейскими учеными. Б. 
Исследования религии народов Африки в русской 
до революционной и советской научной 
литературы. 

Раздел 3. Автохтонные (коренные) 
религии Африки. 

 А. Верования и обряды народов Северной 
Африки. Б. Верования и обряды народов 
Западной Африки. В. Верования и обряды 
народов Центральной Африки. Г. Верования и 
обряды народов Северо-восточной и Восточной 
Африки. Д. Верования и обряды народов 
Юга Африки. 

Раздел 4. Иудаизм в Африке. Истоки Иудаизма. История распространения 
иудаизма в Африке.  

Раздел 5. Христианство в Африке.  История распространения христианства в 
Африке. Образование независимых христианско – 
африканских церквей и сект. Христианство в 
современной Африке. 

Раздел 6. Ислам в Африке.  История распространения ислама в Северной 
Африке. История распространения ислама в 
«Тропической Африке». Ислам в современной 
Африке. 

Раздел 7. Дхармические религии в 
Африке. 

 Буддизм в Африке.  Индуизм в Африке. Сикхизм 
в Африке. История распространения 
Дхармических религии в Африке. Дхармические 
религии в современной Африке. 

Раздел 8. Современные 
религиозные направления в 
Африке. 

 А. Типология новых религиозных движении. Б. 
Независимые африканские церкви. В. 
Харизматическое христианство (Церковь 
обновления). Г. Неопятидесятники.  Д. 
Сайентология в Африке.  

Раздел 9. Новые исламские 
движения (течения) в Африке. 

А. Братство. Б. Милленаризм (Махдизм) В. 
Ахмадия.  

Раздел 10. Будущее мировых 
религии в Африке. 

Будущее мировых религии в Африке.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Этно-конфессиональные и политические процессы в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
Китае  

 

Население (этническая характеристика): историческая динамика 
роста населения, специфика формирования ханьского 
(китайского) этноса, другие народы на территории Китая. 
Народные верования и культы, буддизм, даосизм, ислам, 
христианство, синкретические религии. Политика государства 
по отношению к религиям и этносам. 
 Политическая ситуация в стране в начале ХХ века. Создание и 
деятельность Гоминьдана. Образование и деятельность КПК. 
Агрессия Японии и расстановка политических сил в Китае. 
Политическая ситуация в Китае в ходе гражданской войны 
1946-1949 гг. Политическая обстановка в КНР в 50-е – сер. 60-х 
гг. ХХ века. «Культурная революция» и ее политические 
последствия. Современная политическая ситуация в КНР. 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
Монголии 

Религии в Монголии (социальные аспекты) – буддизм 
(ламаизм), шаманизм, местные традиционные 
верования.Современная конфессиональная ситуация в 
Монголии. Политика государства в отношении религии. 
 Формирование монгольского этноса. Этнические меньшинства 
на территории Монголии. Современная этническая ситуация в 
стране и национальная политика государства. Политическая 
ситуация в Монголии в начале ХХ века. Образование МНР и 
политическая ситуация в стране в 20-40-е гг. ХХ века. 
Политическое развитие Монголии после второй мировой войны 
до сер.90-х. 
годов. Политическая ситуация в Монголии с сер. 90-х гг. ХХ в. 
до наших дней 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
Японии 
 

Формирование и развитие японской нации. Национальные 
меньшинства в Японии. Современная национальная политика 
государства.  
Религии (социальные аспекты): синто; буддизм; буддизм и 
синтоизм; конфуцианство; конфуцианство и синтоизм; секта 
Сока-гаккай; другие религиозные течения и секты. Современная 
конфессиональная ситуация в Японии. Политические изменения 
в Японии после революции Мэйдзи. Политические партии и их 
деятельность в первой четверти ХХ века. 
Милитаризация Японии и политическая обстановка в стране 20-
30-е гг. Политическая ситуация в стране накануне и в годы 
Второй мировой войны. Политические процессы в Японии во 
второй половине 40-х-50-е гг. ЛДП, СПЯ, КПЯ и другие 
политические партии и общественно-политические организации 
и их деятельность в 60-80-е гг. Особенности политического 
развития Японии в 90-е гг. ХХ в. -начале ХХ1 в. 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
странах Индокитая 
(Вьетнам, Лаос, 

Вьетнам – религии (социальные аспекты): буддизм; 
христианство; даосизм; конфуцианство; индуизм; ислам; 
протестантизм; родоплеменные верования и культы. 
Современная конфессиональная ситуация во Вьетнаме. 



Камбоджа) Политика государства в отношении религии. 
Формирование и развитие вьетнамской нации. Национальные 
меньшинства во Вьетнаме. Национальная политика государства. 
Лаос – религии (социальные аспекты): буддизм; конфуцианство; 
даосизм; индуизм; христианство; местные традиционные 
верования. Современная конфессиональная и этническая 
ситуация в Лаосе. 
Камбоджа – религии (социальные аспекты): буддизм; ислам; 
христианство; индуизм; конфуцианство; даосизм; 
родоплеменные верования и культы. Современная 
конфессиональная ситуация в стране Современный этнический 
состав Камбоджи. Политическая ситуация в странах Индокитая 
в первой трети ХХ в. Образование КПИК, другие политические 
партии и общественно-политические организации и их 
деятельность. Подъем национально-освободительного движения 
в начале 30-х гг. 
   Политическая обстановка в странах Индокитая накануне и в 
годы Второй мировой войны. 
   Политическое развитие Вьетнама, Лаоса и Камбоджи 
(Кампучии) с 1945 по 1975 гг. Политическое положение в 
странах Индокитая со второй половины 70-х гг. до наших дней.   

Этно-конфессиональные и 
политические процессы 
на Корейском 
полуострове (КНДР, 
Республика Корея 

Религии (социальные аспекты): шаманизм; буддизм; 
конфуцианство; христианство; народные культы и верования; 
религиозные секты. Современная конфессиональная ситуация 
на Корейском полуострове. Политика государств – КНДР и 
Республики Корея – в отношении религии. Формирование и 
развитие корейского этноса. Национальная политика 
правительств КНДР и Республики Корея на современном этапе. 
Политическая ситуация в Корее в условиях колониальной 
зависимости от Японии. 
 Политическая обстановка на Корейском полуострове в первые 
годы после Второй мировой войны. Раздел Кореи. Политическое 
развитие КНДР и Республики Корея до наших дней. 
Политические аспекты, проблемы мирного объединения 
корейского народа.   

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
Таиланде и Мьянме 

Тайланд - религии (социальные аспекты): буддизм; ислам; 
христианство; протестантизм;; конфуцианство; даосизм; 
индуизм; сикхизм; местные верования и культы. Современная 
конфессиональная ситуация в стране. Политика государства в 
отношении религии. 
Полиэтнический состав населения Тайланда. Политика 
государства в национальном вопросе. 
Бирма (Мьянма) - религии (социальные аспекты): буддизм; 
религиозный синкретизм; ислам; христианство; индуизм; 
конфуцианство; даосизм; местные верования и культы. 
Современная конфессиональная ситуация в стране. Политика 
государства в отношении религии. Полиэтнический состав 
населения Мьянмы. Политика государства в национальном 
вопросе. Политическое развитие Сиама в первой трети ХХ в. 
Буржуазная революция 1932 г. и ее политические последствия. 
Конституция 1932 г. 
 Политическая ситуация в Сиаме в 30-е -40-е гг. Роль армии в 
политической жизни Тайланда в 50 -е-начале 70-х гг. 
Экономическое развитие Тайланда в 70-е гг. ХХ в. – начале 



ХХ1в. и его влияние на развитие политической ситуации в 
стране. Политическое развитие Бирмы между двумя мировыми 
войнами и в годы второй мировой войны. Создание Единого 
общенационального фронта и его деятельность. 
 Политическое развитие Бирмы с конца 40-х до начала 60-х гг. 
«Бирманский путь к социализму» и причины его провала. 
Политические последствия неудачи данной программы 
развития. Политическое развитие Бирмы (Мьянмы) с конца 70-х 
гг. ХХ в. до наших дней.   

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
Малайзии и Сингапуре 

 

Малайзия – религии (социальные аспекты):  ислам; буддизм; 
конфуцианство; даосизм; индуизм; сикхизм; христианство; 
местные культы и верования. Современная конфессиональная 
ситуация в Малайзии. Политика государства в отношении 
религии. 
 Формирование этнического состава страна, основные этносы и 
взаимоотношения между ними. Национальные меньшинства. 
Современная национальная политика государства в 
национальном вопросе. Сингапур – религии (социальные 
аспекты): буддизм; конфуцианство; ислам; индуизм; даосизм; 
сикхизм; христианство; иудаизм. Политика государства в 
отношении религии. Этнический состав Сингапура. Политика 
государства в национальном вопросе. Политическое развитие 
Малайи в первой трети ХХ в. Политические последствия 
мирового экономического кризиса. Развитие политической 
ситуации в стране накануне и в годы второй мировой войны.  
 Деятельность политических партий и организаций в 1945-
1963гг. Образование Федерации Малайзия и политическая 
ситуация в стране в 1963-1965гг. Политическое развитие 
Малайзии – сер.60-х годов ХХ в. – начало ХХ1 в. Выход 
Сингапура из Федерации и независимое политическое развитие 
страны – вторая половина 60-х годов ХХ в. – начало ХХI в. 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
Индонезии 

Религии (социальные аспекты): ислам; христианство; индуизм; 
буддизм; синкретические религии и движения; местные 
верования и культы. Современная конфессиональная ситуация в 
стране. Политика государства в отношении религии. 
Формирование полиэтнического состава населения Индонезии. 
Основные этносы и национальные меньшинства. Политика 
государства в национальном вопросе. Политическое развитие 
Индонезии в первой трети ХХ в. Образование политических 
партий и организаций и их деятельность в этот период. 
Восстание 1926-1927гг. на Яве и Суматре и его политические 
последствия. Расстановка политических сил в Индонезии 
накануне и в годы второй мировой войны. Победа национально-
освободительной революции и провозглашение Республики. 
Вооруженная интервенция империалистических государств и 
деятельность политических партий организаций в этот период. 
Политическое развитие Индонезии в годы «направляемой 
демократии 
Сукарно. Переворот 30 сентября 1965г. и его политические 
последствия. 
Политическое развитие Индонезии при  Сухарто. Политическая 
ситуация в стране в конце ХХ – начале ХХI в. 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы 

Религии (социальные аспекты): католицизм; протестантизм; 
ислам; буддизм; конфуцианство; даосизм; синкретизм; местные 



на Филиппинах верования и культы. Современная конфессиональная ситуация 
на Филиппинах. Политика государства в отношении религии. 
Формирование полиэтнического состава населения Филиппин, 
национальная политика государства. Политическое развитие 
Филиппин в первой трети ХХ в. Образование и деятельность 
КПФ. Политическая ситуация на Филиппинах накануне и в годы 
второй мировой войны. Гражданские войны на Филиппинах в 
1948-1953гг. и их политические последствия. Политическое 
развитие страны в 1953-1965 гг. Политическое содержание 
режима Ф. Маркоса. Внутренняя политика правительства К. 
Акино. Филиппины в конце ХХ – начале ХХI в. 

Этно-конфессиональные и 
политические процессы в 
странах Южной Азии 
(Индия, Пакистан, 
Бангладеш, Шри Ланка) 
 
 

Религии стран Южной Азии (социальные аспекты): индуизм; 
ислам; брахманизм; джайнизм; сикхизм; христианство; буддизм. 
Современная конфессиональная ситуация в странах Южной 
Азии. Политика государств в отношении религии. 
Формирование многочисленных этносов на территории 
Индостана. Историческая динамика населения. Развитие наций 
и национальностей в ХХ – начале ХХ1 века. Политика южно-
азиатских государств в национальном вопросе. Политическая 
ситуация в Британской Индии в последней четверти ХIХ века. 
Создание и деятельность ИНК в этот период. 
Политическое развитие Британской Индии в первой трети ХХ 
века. Образование Мусульманской лиги, КПИ. Деятельность 
политических партий в этот период. Махатма Ганди – его 
социально-политические взгляды и деятельность. Политическая 
обстановка в Британской Индии накануне и в годы второй 
мировой войны. 
 Раздел Британской Индии и его политические последствия. 
Политическое развитие Индии при Дж.Неру, Индиры Ганди и 
Раджива Ганди. Политическое развитие Индии, Пакистана, 
Бангладеш, Шри Ланки в конце ХХ – начале ХХI века. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Этно-конфессиональная и политическая ситуация в 
Европе 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводная лекция. Специфика 
этно-конфессиональной и 
политической ситуации в 
Европе. 

Роль многосторонней дипломатии в современной системе 
международных отношений. Роль многосторонней 
дипломатии в развитии отношений между европейскими 
странами. Многоплановость современной дипломатии. 
Проблема поисков ответов на новые угрозы и вызовы. 
Понятие сетевой дипломатии. 

Особенности 
дипломатического 
представительства 
Европейского Союза. 

Дипломатические структуры ЕС до Лиссабонского 
договора. Проблема создания дипломатической службы ЕС 
согласно Лиссабонскому договору. Новая дипломатическая 
служба ЕС как фактор укрепления международных позиций 
Евросоюза. 

Современная этно-
конфессиональная и 
политическая ситуация во 
Франции. 

Европейский вектор. Адаптация голлистской 
внешнеполитической философии к условиям 
постбиполярного мира. Подход французской дипломатии к 
европейской интеграции: Европа как «полюс силы». 
Отношения с ведущими европейскими странами. 

Современная этно-
конфессиональная и 
политическая ситуация в 
Германии. 

Эволюция подходов германской дипломатии к месту и роли 
объединенной Германии в современной системе 
международных отношений. Роль германской дипломатии в 
развитии европейского интеграционного процесса. Вклад 
германской дипломатии в укрепление отношений между 
ФРГ и Францией. Место и роль евроатлантического вектора 
в в современной дипломатии ФРГ. Эволюция дипломатии 
ФРГ в контексте евроатлантических отношений в условиях 
постбиполярного мира. Перспективы дальнейшего развития 
отношений ФРГ с США и НАТО 

Современная этно-
конфессиональная и 
политическая ситуация в 
Великобритании. 

Роль британской дипломатии в развитии «особых 
отношений» между Великобританией и США. Отношение 
британской дипломатии к процессу европейской 
интеграции. Подходы дипломатии Великобритании к 
отношениям с Францией и Германией. Особенности 
подходов британской дипломатии к развитию отношений с 
РФ в 90-е гг. и в первое десятилетие нового века. 
перспективы развития британо-российских отношений. 
Исторические корни дипломатической службы 
Великобритании. Дипломатическая служба и современная 
внешнеполитическая система Великобритании 

Современная этно-
конфессиональная и 
политическая ситуация в 
странах Южной Европы. 

Европейский и атлантический векторы в странах Южной 
Европы. Роль испанской дипломатии в развитии диалога 
между Испанией и РФ. Средиземноморское направление 
ВП стран Южной Европы. Роль дипломатии Испании в 
становлении и развитии ибероамериканского проекта. ВП 
Италии. Внешнеполитический курс Греции. 
Внешнеполитическая деятельность Ватикана (Святого 
престола). 

Современная этно-
конфессиональная и 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в Скандинавии. Особенности миграционного 



политическая ситуация в 
странах Северной Европы. 

кризиса в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, 
Исландии, странах Бенилюкс. Внешнеполитический курс 
стран Скандинавии. Экономическое развитие стран 
Скандинавии и Бенилюкса. 

Современная этно-
конфессиональная и 
политическая ситуация в 
странах Центрально-
Восточной Европы. 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в странах Центрально-Восточной Европы. 
Особенности миграционного кризиса в странах 
Центрально-Восточной Европы. Внешнеполитический курс 
Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии и др. стран 
Центрально-Восточной Европы. Экономическое развитие 
стран Центрально-Восточной Европы. 

Современная этно-
конфессиональная и 
политическая ситуация на 
постсоветском 
пространстве. 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в странах постсоветского пространства. 
Внешнеполитический курс России, Беларуси, Украины, 
Молдавии. Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве. Экономическое развитие стран 
постсовесткого пространства 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Мировые религии в Африке 
Объем дисциплины  2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
мировые религии в Африке. 

 А. Политическая география до колониальной 
Африки; политическая география колониальной 
Африки; политическая география независимой 
Африки. Б. Этнография Африки (начало научного 
исследование народов Африки). 

Раздел 2. Проблемы научного 
исследования религии народов 
Африки. 

 А. Начало исследования религии народов 
Африки западноевропейскими учеными. Б. 
Исследования религии народов Африки в русской 
до революционной и советской научной 
литературы. 

Раздел 3. Автохтонные (коренные) 
религии Африки. 

 А. Верования и обряды народов Северной 
Африки. Б. Верования и обряды народов 
Западной Африки. В. Верования и обряды 
народов Центральной Африки. Г. Верования и 
обряды народов Северо-восточной и Восточной 
Африки. Д. Верования и обряды народов 
Юга Африки. 

Раздел 4. Иудаизм в Африке. Истоки Иудаизма. История распространения 
иудаизма в Африке.  

Раздел 5. Христианство в Африке.  История распространения христианства в 
Африке. Образование независимых христианско – 
африканских церквей и сект. Христианство в 
современной Африке. 

Раздел 6. Ислам в Африке.  История распространения ислама в Северной 
Африке. История распространения ислама в 
«Тропической Африке». Ислам в современной 
Африке. 

Раздел 7. Дхармические религии в 
Африке. 

 Буддизм в Африке.  Индуизм в Африке. Сикхизм 
в Африке. История распространения 
Дхармических религии в Африке. Дхармические 
религии в современной Африке. 

Раздел 8. Современные 
религиозные направления в 
Африке. 

 А. Типология новых религиозных движении. Б. 
Независимые африканские церкви. В. 
Харизматическое христианство (Церковь 
обновления). Г. Неопятидесятники.  Д. 
Сайентология в Африке.  

Раздел 9. Новые исламские 
движения (течения) в Африке. 

А. Братство. Б. Милленаризм (Махдизм) В. 
Ахмадия.  

Раздел 10. Будущее мировых 
религии в Африке. 

Будущее мировых религии в Африке.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Международные экономические организации 
Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Международные 
экономические организации 
в системе 
мирохозяйственных связей. 

 

Теоретические источники, концептуальные основы 
регулирования международных отношений на 
многосторонней основе. Этапы становления и развития 
международных экономических организаций. Классификация 
международных экономических организаций. 

2.Международные 
экономические организации 
в системе ООН. 

 

Структура ООН. Основные органы. Экономические 
учреждения ООН и направления их деятельности (ЭКОСОС, 
ЮНКТАД, ПРООН и др.). Специализированные учреждения 
ООН (ЮНИДО, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ и т. д.). 
Международные противоречия и необходимость 
реформирования системы ООН. 

3.Международные 
финансовые организации и 
их роль в регулировании 
международных валютно-
финансовых отношений. 

 

Международные валютно-финансовые отношения и 
формирование системы международных финансовых 
институтов. Международный валютный фонд. Всемирный 
банк и его институты. Региональные кредитно-финансовые 
институты. Парижский и Лондонский клубы и их роль в 
регулировании финансово-кредитных отношений. 

4.Международные 
организации, регулирующие 
торговлю стран. 

 

Международное регулирование торговли, образование и 
деятельность ГАТТ. Всемирная торговая организация, её роль 
в регулировании международной торговли. Оценка 
возможных последствий присоединения России к ВТО: 
страновой и региональный аспекты. Система регулирования 
товарных рынков. 

5.Участие России в 
международных 
организациях. 

 

Россия в системе организаций ООН. Участие России в 
деятельности «Группы 8» и «Группы 20». Сотрудничество 
России со странами БРИКС. Вступление России в ВТО и 
ОЭСР. Участие России в деятельности международных 
финансовых институтов. Парижский клуб кредиторов.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины История Тропической и Южной Африки в 
постколониальный период 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Периодизация 
постоколониальной истории 
Африки. 

История стран Африки как составная часть всемирной 
истории. Периодизация постоколониальной истории 
Африки. Современные центры изучения истории Африки 
в России и за рубежом. Основные группы источников по 
истории Африки южнее Сахары в указанный период и их 
характеристика. 

2. «Год Африки» Создание Организации Африканского Единства. 

3. Конголезский кризис Конголезский кризис (1960-1965 гг.) и его последствия. 
Че Гевара в Африке. Режим Мобуту и его концепция 
«аутентичности». 

4. Тропическая Африка  в 1960–
1990 гг. 

Военные перевороты. Установление однопартийных 
режимов. «Социалистическая ориентация». Концепция 
«уджамаа» Джулиуса Ньерере. 

5. Борьба за независимость 
португальских колоний. 

Гражданская война и иностранная  интервенция в Анголе. 
Этносоциальная база вооруженной оппозиции в Анголе и 
Мозамбике. Роль внутренних и внешних факторов в  
прекращение вооруженных конфликтов. 

6. Африка в 1990-х годах. «Волна демократизации», возвращение к 
многопартийности. Кризисы и конфликты, геноцид в 
Руанде. 

7. Внутренние и внешние 
факторы краха режима Мобуту. 

Гражданская война и иностранная интервенция в Конго-
Заире (1996-2002 гг.). Политическое урегулирование в 
ДРК, роль Африканского Союза и ООН. 

8. Распад сомалийского 
государства 

Провал операции ООН в Сомали. Попытки 
политического урегулирования. Миротворческая миссия 
Африканского Союза. 

9. Борьба за независимость 
Зимбабве и Намибии. 

Политическое урегулирование в этих странах. 
Зимбабвийский кризис в начале 2000-х годов: причины 
внутренние и внешние. 

10. Ответы Африки на вызовы 
глобализации. 

Африканский ренессанс. Создание Африканского Союза. 
Программа «Новое партнерство для развития Африки» 
(НЕПАД).Региональная экономические сообщества в 
Африке.  
 

11. Африка и война в Ливии. Роль Африканского Союза в попытках урегулировать 
ливийский кризис. Последствия событий в Ливии для 
стран Африки южнее Сахары. 

12. Эфиопия – от абсолютной 
монархии к этнической 
федерации. 

Возникновение и крушение режима Менгисту, 
достижение независимости Эритреи 

13. Нигерия после 
независимости 

Гражданская война. Военные режимы, восстановление 
демократии. Конфликт в дельте Нигера. Исламский 
экстремизм. 

14. Южная Африка: 
«колониализм особого типа» 

Сопротивление режиму апартеида. Переход оппозиции к 
вооруженным формам борьбы. "Восстание в Соуэто" 



(1976 г.). Возникновение массовой легальной оппозиции. 
Роль Африканского национального конгресса и его 
союзников. 

15. Достижение политического 
урегулирования в ЮАР 

Внутренние и внешние причины краха режима апартеида. 
Роль личности Н. Манделы. 

16. Внутренняя и внешняя 
политика демократической ЮАР 

От «нации радуги» к концепции «африканского 
ренессанса». 

17. СССР и процесс 
деколонизации. 

Роль СССР в ангольском кризисе в 1975-1976 гг. и в 
последующий период. СССР и борьба за освобождение 
Зимбабве, Намибии и Южной Африки. 

18. РФ и страны Африки Отношения России со странами Тропической и Южной 
Африки в 1990-х годах и в начале XXI века. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Внешняя политика стран Латинской 
Америки 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108час.) 
Содержание разделов дисциплины 
1 Формирование 

внешнеполитических 
институтов стран 
Латинской Америки.  

Становление молодых независимых государств 
региона. Формирование государственных структур.    

2 Территориальные трения 
и войны в регионе в 19 веке 

Причины территориальных  трений в регионе в 19 
веке. Американо-мексиканская война и ее итоги. 
Причины Iи II Тихоокеанских войн. Парагвайская 
война. Американо-испано-кубинская война 1898 г.  

3 Соперничество 
европейских держав в 
регионе. 

 

Процесс признания латиноамериканских республик 
европейскими государствами. Экономическое 
проникновение Англии, Франции, Германии в 
регион. Сырьевая специализация стран на мировом 
рынке. 

4 Политика США в регионе в 
первой трети 20 века. 
Межамериканская система. 
ОАГ. 

США и страны Центральной Америки. 
«Дипломатия доллара», «дипломатия канонерок» и 
«дипломатия большой дубины». Экономическое 
проникновение американских монополий в регион. 
Военные операции США в Центральной Америке. 
«Политика доброго соседа» Ф.Д.Рузвельта. 

5 Латиноамериканские 
доктрины и инициативы в 
межвоенный период. 

Гаагская мирная конференция и позиция стран 
региона. Доктрина Драго. Доктрина Эстрады. 
Первая мировая война и Латинская Америка. Лига 
наций и Латинская Америка. 

6 Страны Латинской 
Америки  в ООН. 

Позиция стран региона во время второй мировой 
войны. Страны ЛА и подготовка Устава ООН. 
Формирование ОАГ. 

7 Интеграционные процессы 
в регионе и их особенности 

Этапы интеграционных процессов в регионе. 
ЛАИ, ЛАЭС, создание ЭКЛА. АСН, КАРИКОМ, 
ЦАОР. 

8 Доктрина «открытого 
регионализма» и внешняя 
политика стран Латинской 
Америки. 

Особенности формирования МЕРКОСУР. 
Взаимодействие Аргентины и Бразилии в рамках 
МЕРКОСУР. Страны региона и политика США по 
созданию МАЗСТ. 

9 Внешняя политика 
Бразилии. 

Эволюция внешней политики страны после ухода 
диктатуры. Внешняя политика Ф.Кардозу. Новые 
направления во внешней политике Лулы да Силва. 
Бразилия в мировой политике. БРИК. ИБСА. 

10 Внешняя политика 
Аргентины 

Аргентина в МЕРКОСУР. Англо-аргентинский 
конфликт (1982). Внешняя политика Н.Киршнера. 
Аргентина в ООН. Аргентина – США.  

11 Новые направления во 
внешней политике 
Венесуэлы. 

Боливарианская альтернатива для Америк 
У.Чавеса. Венесуэла и МЕРКОСУР, страны КБ и 
ЦА. Венесуэла в международных организациях. 

12 Внешняя политика Мексики. Мексика в НАФТА. Развитие отношений 
Мексики с ЕС, со странами ЛКА, РФ. 

13 Эволюция отношений США 
о странами региона. 

«Союз ради прогресса» Дж.Кеннеди, 
Вашингтонский консенсус и неолиберализм в ЛА. 



Доктрина Буша и проект МАЗСТ. «Карибская 
инициатива». 

14 Европейское направление 
во внешней политике 
Латинской Америки. 

Развитие отношений с ЕС. АСН-ЕС, МЕРКОСУР-
ЕС. Гуманитарные программы ЕС для стран ЦА и 
КБ. 

15 Развитие многостороннего 
сотрудничества со странами 
АТР. 

Развитие отношений с КНР, Южной Кореей, 
Индией. Основные направления сотрудничества.  

16 Отношения стран региона 
с Россией. 

Этапы развития российско-латиноамериканского 
сотрудничества. РФ и страны ЛКА в ООН. 

17 Сотрудничество стран 
региона по линии Юг-Юг. 
(Африка) 

Основные направления сотрудничества Бразилии со 
странами Африки. (ССЯПГ, ИБСА). 

18.  Сотрудничество стран 
региона по линии Юг-Юг 
(БСВ) 

Отношения стран региона с арабскими 
государствами. Основные направления 
сотрудничества. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Внешняя политика стран  Азиатско-Тихоокеанского 
региона 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Основные 
направления 
внешней 
политики России 
в АТР 
 
 

АТР во внешней политике России в 1990-е – 2000-е годы. Россия 
и интеграционные процессы в АТР. Концепция внешней 
политики РФ от 2013 г. о роли и значении АТР во внешней 
политике РФ. Развитие отношений РФ с ведущими странами 
региона. Российско-китайские отношения. Россия и Япония.  
Взаимоотношения с Монголией. Россия и  КНДР и РК.  Вьетнам 
– стратегический партнер РФ в ЮВА. Таиланд и Лаос во 
внешней политике России.  Российско-малазийское 
сотрудничество. Наращивание военно-экономического 
сотрудничества РФ и Филиппин и Индонезии.   РФ и страны 
Южной Азии: Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри – Ланка – 
направления и перспективы сотрудничества 

Основные 
направления 
внешней 
политики КНР 
 
 

Основные этапы внешней политики КНР (1949 – 2016 гг.). 
Первые внешнеполитические акции правительства КНР. Война в 
Корее и позиция КНР. Роль КНР в создании Движения 
неприсоединения. КНР и ООН. КНР и развивающиеся страны.  
Отношения КНР с ведущими странами региона (РФ, Япония, 
США, страны Юго-Восточной Азии), Индия, Пакистан. 
Проблема «двух Китае» во внешней политике КНР. 

Основные 
направления 
внешней 
политики 
Монголии 
 

Отношения МНР с СССР до 1986 г. Возникновение проблем во 
взаимоотношениях с СССР и их отражение на внешней 
политике МНР в 1986-1991гг. Отношения МНР с Китаем в 1945-
1950 гг. Отношения МНР и КНР с 1950 по 1991 год. Россия во 
внешней политике Монголии в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХIв. 
Отношения Монголии с США, Китаем, Японией, КНДР, 
Республикой Корея в 90-е гг. ХХ в.- начале ХХIв. Интересы 
Монголии в ШОС. 

Основные 
направления 
внешней 
политики Японии 
 
 

Участие Японии во Второй мировой войне. Международное 
положение Японии в годы американской оккупации. 
Конференция в Сан-Франциско и ее решения. Нормализация 
отношений с СССР и прием Японии в ООН.  Возникновение 
проблемы «северных территорий» в отношениях с СССР. 
Отношения с США.  Внешняя политика Японии в регионе. Две 
Кореи в политике Японии.  Внешняя политика Японии  в 1970-
1991гг. Доктрина «национальных интересов» - основа внешней 
политики Японии в 70-е гг. Отношения Японии и Китая в 70- гг.  
Территориальные проблемы во взаимоотношениях Японии и 
Китая. ЮВА – зона повышенного внимания Японии. 
Российское, американское, китайское направления внешней 
политики Японии в 90-е гг. ХХ в.- начале ХХI в. Проблема двух 
Корей во внешней политике страны в этот период. Япония и 
АСЕАН. Япония и АТЭС 

Внешняя 
политика КНДР и 
Республики Корея 
 

Международное положение Кореи в 1945-1948 гг. Корейская 
война (1950-1953гг.) и ее последствия. Внешняя политика КНДР 
в 1953-1961гг. Отношения с СССР. Укрепление отношений с 
КНР. Внешняя политика КНДР на основе доктрины «чучхэ» (т.е. 



 опоры на собственные силы. Внешняя политика КНДР в 1961-
1994  гг. Отношения с Китаем, СССР, США. Японией, Южной 
Кореей.   Отношения со странами АТР с 1994г. по настоящее 
время. Ядерная составляющая во внешней политике КНДР. 
Позиция КНДР в вопросе объединения страны.  Основные 
направления внешней политики Корейской Республики.  
Внешняя политика Южной Кореи в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI 
в. Российско- южнокорейские отношения.  Позиция Южной 
Кореи в вопросе объединения страны.  

Внешняя 
политика 
Вьетнама 
 
 

Международное положение стран Индокитая в 1945-1954гг. 
Женевская 
конференция по Индокитаю и ее решения. Внешняя политика 
ДРВ и Южного Вьетнама (1954-1965). Американская агрессия в 
Индокитае (1965-1973) и внешняя политика ДРВ и Южного 
Вьетнама в этот период. Парижская конференция (1973) по 
Вьетнаму и ее решения. Гражданская война во Вьетнаме (1973-
1975) и ее влияние на международные отношения в АТР. 
Образование СРВ (1976) и основные направления ее внешней 
политики до 1991 г. Распад СССР и изменения в 
международных отношениях СРВ. Отношения СРВ с Россией, 
Китаем, США, Японией и странами ЮВА после 1991г и по 
настоящее время. Внешняя политика СРВ в рамках АСЕАН. 

Внешняя 
политика Лаоса и 
Камбоджи    

Становление и развитие внешней политики независимой 
Камбоджи (Кампучии) в 1953-1965гг. Формирование политики 
нейтралитета. Отношение с ДРВ и Южным Вьетнамом, Лаосом, 
Китаем, СССР. США, Францией и странами ЮВА в этот 
период. Внешняя политика Камбоджи (Кампучии) в годы 
американской агрессии в Индокитае (1965-1973 гг.). Режим Пол 
Пота (1975-1979) и его внешняя политика. Камбоджийский 
конфликт (1979-1993) и его отражение в международных 
отношениях. Внешняя политика Королевства Камбоджи с 1993 
года по настоящее время. Камбоджа в составе АСЕАН. 
 Внешняя политика Королевства Лаос в 1954-1975гг. Отношения 
с ДРВ и Южным Вьетнамом, Камбоджей (Кампучией), 
Таиландом, США, Францией, Китаем, СССР и странами ЮВА в 
этот период. Образование ЛНДР (2.12.1975) и ее внешняя 
политика по 1991г. Распад СССР  и изменения во внешней 
политике Лаоса. Отношения Лаоса со страна-ми АТР с 1992г по 
настоящее время. Лаос в составе АСЕАН. 

Внешняя 
политика 
Таиланда  

 
 
 

Прокламация мира» от 16.08.1945 г. – изложение основ 
внешнеполитической деятельности Таиланда на первые 
послевоенные годы. Отношения с США, Англией, Францией, 
странами Индокитая в 1945-1954гг. Восстановление 
дипломатических отношений с СССР в декабре 1946г. 
Отношения с Китаем до 1 октября 1949г. Таиланд и КНР до 
сер.50-х гг. Война в Корее и позиция Таиланда.  Внешняя 
политика Таиланда сер.50-х – сер.70-х гг. Отношения с США, 
Японией, Китаем, странами Индокитая и ЮВА, СССР в этот 
период. Война в Индокитае и позиция Таиланда. Роль Таиланда 
в создании АСЕАН. Внешняя политика Таиланда со вт. пол. 70-
х гг. до 1993г. Отношения Таиланда с США, Японией, КНР 
(дип.отн. с 1.06.1975г.), странами Индокитая. «Камбоджийский 
конфликт» и позиция Таиланда. Отношения со странами ЮВА 
на двусторонней основе, деятельность Таиланда в рамках 



АСЕАН. Отношения с СССР (по 1991 г.). Основные 
направления внешней политики Таиланда в 90-е гг. ХХ в.  – нач. 
ХХI в.  Роль армии в формировании внешней политики 
Таиланда. 

Основные 
направления 
внешней 
политики 
Мьянмы 
 
 

Международное положение Бирмы в первые послевоенные 
годы. Провозглашение независимости Бирмы (4.01.1948). 
Внешняя политика Бирмы до 1962 г.: Отношения с СССР, 
Индией, КНР, странами ЮВА. Особенности отношений с США, 
Англией, Японией в этот период. Военный переворот 1962 г. и 
начало фактической самоизоляции страны на международной 
арене. Установление военной верхушкой авторитарного режима 
в стране и его внешняя политика: ограничение числа партнеров 
во внешнем мире, с которыми поддерживаются достаточно 
активные взаимоотношения (Китай, Индия, страны АСЕАН). 
Некоторая активизация отношений Мьянмы (название Бирмы с 
1989 г.) с Россией в начале ХХ1в. на базе Совместной 
декларации об основах дружественных отношений (июль 2000г). 
Уровень отношений Бирмы (Мьянмы) с США, Японией, КНДР и 
Республикой Корея с 1962г. по настоящее время. Деятельность 
Мьянмы в рамках АСЕАН (с 1997 г.). 

Малайзия и 
Сингапур - 
внешняя 
политика 

Международное положение Малайзии и Сингапура к концу 50-х 
гг. Образование Федерации Малайзия в 1963г. Выход Сингапура 
из состава Федерации в 1965 г. Отношения Малайзии с США, 
Англией, Японией, КНР,  СССР, странами Индокитая, Индией, 
Пакистаном. Внешняя политика Сингапура после 1965г. 
основные направления внешней политики Сингапура в 
настоящее время. Двусторонние отношения со странами ЮВА. 
Сингапур в составе АСЕАН. 

Cовременная 
внешняя 
политика  
Филиппин 

Становление и основные направления внешней политики 
Филиппин в 1946-1966гг. Зависимость внешней политики 
Филиппин от диктата США в этот период. Отношения с 
Японией, Китаем, другим странами ЮВА. Вьетнамская 
авантюра США и Филиппины. 
Внешняя политика Филиппин в период пребывания у власти 
Ф.Маркоса (1966-1986):суть концепций –  «новое общество», 
«новая политика»,«зрелое партнерство» - и их воплощение на 
практике. Двусторонние отношения Филиппин со странами 
ЮВА в рамках АСЕАН. Территориальные проблемы во 
внешней политике Филиппин в этот период. Основные 
направления внешней политики Филиппин после 1991г.: 
отношения с США (ликвидация военных баз в 1992г.), Японией, 
Китаем, Россией.  Филиппины в международных отношениях в 
АТР в начале ХХ1 в. 

Внешняя 
политика 
Индонезии 

Международное положение Индонезии в  1945-1949гг. НОД 
Индонезии в этот период и политика империалистических 
держав по отношению к Индонезии в этот период. Внешняя 
политика Индонезии после 1950 до 1965 года. Роль Сукарно в 
выработке основных направлений внешней политики 
Индонезии. Отношения с Голландией, США, СССР и Китаем в 
этот период. События 1965г. и изменения во внешней политике 
Индонезии. Внешняя политика Индонезии в период 
президенства Сухарто. Отношения с США, Японией, СССР (до 
1992г.), Китаем.  Двусторонние отношения Индонезии со 
странами ЮВА и в рамках АСЕАН. Территориальные проблемы 



во внешней политике Индонезии со странами ЮВА. Внешняя 
политика Индонезии после 1998г. в АТР и в рамках АСЕАН.  

Основные 
направления 
внешней 
политики Индии    
 

Международное положение Британской Индии в 1945-1947гг. 
Формирование внешней политики доминиона Индийский Союз 
(1947-1949гг.). Кашмирский вопрос и взаимоотношения с 
Пакистаном. Индийский Союз и Британское содружество наций. 
Индийский Союз и США. Индийский Союз и СССР. Внешняя 
политика Индии в годы премьерства Дж.Неру (1950-1964). 
Индия и Китай. Отношения с Пакистаном, Корейская война и 
позиция Индии. Становление политики «позитивного 
нейтралитета». Роль Индии в подготовке и работе Бандунгской 
конференции. Роль Индии в становлении движения 
неприсоединения. США, Англия и СССР во внешней политике 
Индии в этот период. 
Внешняя политика Индии в 1964-1984 гг. Отношения Индии с 
СССР, США, Китаем и странами ЮВА в этот период. Индо - 
пакистанские взаимоотношения и индийская политика в 
кашмирском вопросе. Образование Бангладеш и становление и 
развитие отношений Индии с новым государством в указанный 
период. Агрессия США в Индокитае и позиция Индии. 
Сикхский сепаратизм и его отражение во внешней политике 
Индии. Роль Индиры Ганди в развитии международных 
отношений Индии. Внешняя политика Индии в 1985-1991 гг. 
Раджив Ганди и его роль в формировании внешней политики 
Индии. Индия во взаимоотношениях с СССР, Китаем, США, 
странами ЮВА в этот период. Политика Индии во 
взаимоотнониях со странами Южноазиатского субконтинента. 
Тамильский сепаратизм в Индии и на Шри Ланке – позиция 
Индии. Индо-пакистанские проблемы во внешней политике 
Республики Индия. Внешняя политика Индии  с 1991г. и по 
настоящее время 

Основные 
направления 
внешней 
политики 
Пакистана  
 

Формирование основных направлений внешней политики 
Пакистана как независимого государства: отношения с Англией, 
США, Индией, Китаем, СССР. Кашмирская проблема с позиций 
Пакистана.  Внешняя политика Пакистана в период обострения 
отношения с Восточной Бенгалией и в первые годы образования 
Бангладеш. Афганистан во внешней политике Пакистана с 1979 
по 1989 год. Ядерный фактор во внешней политике Пакистана 
после 1998 г. Современная внешняя политика Пакистана в 
Южно-Азиатском субрегионе 
(90-е гг. ХХ в. – начало ХХ1в.). Отношения Пакистана с США, 
Китаем и Россией – достижений меньше, чем проблем. 
Интересы Пакистана в ШОС. Восточная Бенгалия в 
международных отношениях в 1970-1971гг. Образование 
Республики Бангладеш и ее международное положение в 1971-
1975гг. Основные направления внешней политики Бангладеш 
после 1975г. и по настоящее время. Современная 
международно- политическая обстановка в Южно-Азиатском 
регионе. 

Внешняя 
политика 
Бангладеш 

Гражданская война в Пакистане 1971 г. и образование 
Республики Бангладеш. Внешняя торговля Бангладеш. 
Иностранный капитал в экономике Бангладеш и иностранная 
помощь. Экспорт рабочей силы из Бангладеш. СААРК: 
формирование, организация, направления деятельности.  



Бангладеш- Пакистан. Бангладеш – Индия. Бангладеш – 
Мьянма. Бангладеш – Китай.  Экономическое сотрудничество 
Бангладеш и России. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Миротворческая деятельность ООН 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-
методологические 
подходы к становлению 
системы миротворчества. 

Понятие миротворчества. Концепции миротворчества в мировой 
и российской историографии. Участие государства в 
миротворческой деятельности.  

Раздел 2. Опыт 
миротворческой 
деятельности до создания 
ООН 

Деятельность международного сообщества в создании системы 
миротворчества. Роль Лиги Наций—первой универсальной 
международной организации—в укреплении международной 
безопасности после Первой мировой войны. Первые 
международные конференции по разоружению, причины их 
неудач. Проблемы урегулирования спорных вопросов в 
межвоеные годы. Неудачи в деятельности Лиги Наций по 
созданию системы коллективной безопасности и по 
предотвращению развязывания Второй мировой войны. 
Соглашения и пакты в предвоенные годы. Политические итоги 
деятельности и уроки Лиги Наций.  

Раздел 3. Эволюция 
миротворческой 
деятельности ООН. 

Зарождение концепции миротворческих операций ООН. 
Проблема создания вооруженных сил ООН. Наблюдательная 
миссия ООН и первые миротворческие операции ООН в 1940—
1950-х гг.  

Раздел 4. Становление и 
этапы формирования 
концепции операций ООН 
по поддержанию мира. 

Основные формы миротворчества: наблюдательные миссии и 
операции по поддержанию мира в условиях биполярного мира.  

Раздел 5. Органы ООН  в 
миротворческой 
деятельности 

(Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
социальный Совет, Совет по опеке, Международный Суд и 
Секретариат), как основные инструменты достижения и 
поддержания глобальной безопасности.  

Раздел 6. Сотрудничество 
ООН с региональными и 
субрегиональными 
организациями в целях 
обеспечении глобальной 
безопасности. 

Классификация региональных организаций. Региональные 
организации в поддержании регионального мира. Совместная 
деятельность ООН и региональных организаций в области 
миротворчества. 

Раздел 7. Современные 
миротворческие операции 
с участием или под 
эгидой ООН  в Европе, 
Азии, Африке, Австралии 
и Океании, Америке. 

Современный механизм ооновского миротворчества как 
результат эволюции мироподдержания. Предупреждение 
конфликта и миротворчество (conflict prevention and 
peacemaking). Поддержание мира (peacekeeping). 
Миростроительство (peace building).  

Раздел 8. Вопрос 
реформирования ООН. 

Отношение участников Совбеза (Россия, КНР, США, 
Великобритания, Франция) к реформе ООН.  Предложения со 
стороны рядовых членов относительно реформы ООН. Мнения 
ученых. 

Раздел 9. Реформа и 
совершенствование 
миротворческой 
деятельности ООН. 

Доклад Генерального секретаря ООН Б. Бутроса Гали «Повестка 
дня для мира». Превентивная дипломатия, миротворчество, 
поддержание мира, постконфликтное миростроительство как 
мероприятие по урегулированию споров и конфликтов. Доклад 



Брахими и его влияние на развитие концепции миротворчества.  

Раздел 10. Участие 
миротворческих сил 
Российской Федерации в 
миротворческих 
операциях ООН. 

Участие России в урегулировании конфликта на территории 
бывшего Советского Союза. Российские миротворческие 
контингенты в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 
Таджикистане. 

Раздел 11. Оценка 
миротворческой 
деятельности ООН 

Оценка миротворческой деятельности ООН на примере 
операций в Европе, Азии, Австралии и Океании, Африке, 
Америке. (Круглый стол). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Средиземноморское измерение внешней 
политики ЕС 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

1.Вводная лекция 
Исторический аспект  
развития отношений ЕС с 
южно-
средиземноморскими 
странами   

Формирование средиземноморского курса  ЕС.  История и 
современность. Материалы  российских и зарубежных 
аналитических центров по вопросам политики ЕС в 
Средиземноморье.  Европейский институт по исследованиям 
Средиземноморья - The European Institute of the Mediterranean 
(IEMed). Работы аналитических центров.   

2. Основные этапы  
развития 
средиземноморской 
стратегии стран ЕС. 
 

Политика ЕС в Средиземноморье. Развитие отношение  между  
европейскими странами и странами Средиземноморья  после 
подписания Римского договора о создании ЕЭС. Переход ЕЭС 
к глобальной средиземноморской политике (GMP) в 1972 г. 
Южное расширение ЕЭС к.  80-х – сер.  90-х гг. ХХ в. и  
начало третьего этапа средиземноморской политики  ЕС.   
«Новая средиземноморская политика  (NMP)» 90-е гг. ХХ в. 

3.Барселонский процесс и 
Евро-средиземноморское 
Партнерство.   

Становление и развитие Барселонского процесса.  Достижения 
и проблемы Барселонского процесса. Развитие  Евро-
средиземноморского партнерства и позиция России. Основные 
положения новой стратегии  Евро-средиземноморского 
партнерства (ЕМР) - «Барселонского процесса» или 
партнерство Евромед и ее реализация. Саммиты 
Барселонского процесса. Достижения и проблемы 
Барселонского процесса. Развитие  Евро-средиземноморского 
партнерства и позиция России. 

4.Проблема безопасности  
и сотрудничества в 
Средиземноморье. 
 

Деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе - ОБСЕ (1975). Диалог по безопасности и 
сотрудничеству в Европе между СБСЕ и средиземноморскими 
странами-партнерами. Политические  кризисы в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока, события  «Арабской 
весны» и пересмотр основных положений политики ЕС в 
Южном Средиземноморье.  Позиция России. 

5.Этнорегиональные  
проблемы в 
Средиземноморье.  
 
 
 

Межгосударственные противоречия и внутригосударственные  
проблемы стран Северной Африки, Ближнего Востока и 
Среднего Востока, Южной Европы. Конфликты в регионе 
Средиземноморья – Израиль   и Палестина,  Греция и Турция, 
проблемы бывшей Югославии, кипрское урегулирование, 
курдский вопрос, западносахарское урегулирование. 

6.  Проблемы миграции и 
социальные аспекты Евро-
средиземноморского 
партнерства. 
 
 

Современные социальные   аспекты Евро-средиземноморского 
партнерства – социальное, культурное и  гуманитарное  
направления.  Вопросы миграции и социально-экономическое 
развитие Европы. Миграция из стран Средиземноморья в 
Европу: исторические корни и основные проблемы. Эволюция 
политики мультикультуризма в Европе. Основные программы 
сотрудничества. Особенности современной проблемы  
миграции в ЕС.    

7. Актуальные проблемы 
Средиземноморского 

 Сотрудничество Евросоюза со странами Магриба - история 
вопроса. «Новая средиземноморская политика» ЕЭС  начала 



региона и политика ЕС.  70-х гг. ХХ в. Новые акценты в средиземноморской  политике  
ЕЭС в 80-е гг. ХХ в.  Эволюция политики ЕС в отношении 
стран Магриба в 90-е гг. ХХ в.  

 8. События «арабской 
весны»  и перспективы  
средиземноморской 
политики ЕС. Союз для 
Средиземноморья.  

Особенности подхода Евросоюза к средиземноморской 
политике после событий «арабской весны».  Энергетический 
аспект влияния на сотрудничество двух регионов. Мировой 
финансовый кризис и его влияние на развитие Евро-
средиземноморского партнерства.  Пандемия COVID-19 и ее 
последствия для развития сотрудничества. Особенности 
современной средиземноморской политики  ЕС. 

 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Энергетическая дипломатия 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Место и роль 
энергетической 
дипломатии в 
обеспечении 
благоприятных 
внешних условий 
развития страны  

Цель и задачи курса. Определение понятия энергетической 
дипломатии как нового функционального направления 
современной дипломатии. История формирования энергетической 
дипломатии. Влияние новых реалий мирового хозяйства на 
дипломатию. Основные направления энергетической дипломатии: 
информационное, политико-нормативное, финансово-кредитное, 
внешнеторговое. Факторы, определяющие потребности в мировом 
обмене. Структура, размер, организация и участники мирового 
рынка энергоресурсами. Концепции энергетической дипломатии. 
Субъекты энергетической дипломатии.  Основные уровни 
энергетической политики. 

2.Экономика мировой 
энергетики 

 

Факторы развития современной энергетики. Тенденции мировой и 
российской энергетики. Конкурентные позиции России на 
энергетических рынках. 

3.Политика мировой 
энергетики 

 

Политические цели и средства в энергетической дипломатии.  

Политические факторы в мировой энергетике. Политические 
обязательства исполнительной власти перед своим бизнесом за 
рубежом. Неразрывная связь экономических целей и средств в 
энергетической дипломатии. Система центров мировой 
энергетической политики. Организационно-правовые аспекты 
энергетической дипломатии. 

4.Практика 
энергетической 
дипломатии 

 

Экономические и политические факторы в энергетической 
дипломатии. Традиционные методы и средства. Метод 
стратегического взаимодействия. Специфический 
инструментарий. Национальные особенности. 

5.Особенности 
энергетической 
дипломатии России. 

 

Внешнеэкономическая политика (ВЭП) России в условиях 
социально-экономической трансформации:  сущность, принципы, 
цели. Способы обеспечения задач ВЭП. Становление 
энергетической дипломатии России: правовые и организационные 
аспекты. Концепция энергетической дипломатии России.  

6.Энергетическая 
дипломатия как 
инструмент 
обеспечения 
национальных 
интересов  

Базовые подходы к обеспечению национальных интересов. 
Историко-патриотический подход. Идеологический подход: 
пролетарский интернационализм, рыночный фундаментализм, 
подмена национального интереса «общечеловеческими 
ценностями», приоритет интеллигенции как выразителя интересов 
всего народа, религиозные принципы в условиях рыночной 
глобализации. Комплексный подход: национальный интерес 
мировой державы, выступающей за доминирование и лидерство в 
мировом сообществе. Роль прогнозов в обеспечении стабильности 
и предсказуемости национальных интересов.  Противоречия, 
связанные с обеспечением национальных интересов в процессе 
глобализации. Морально-нравственный аспект национальных 
интересов.  Роль национальных интересов в обеспечении 



национальной энергетической безопасности. Эволюция понятия 
«национальный интерес». Конституция Российской Федерации 
как правовая база и гарант национальных интересов и 
обеспечения национальной безопасности России. 
Внешнеторговые интересы и их дипломатическое обеспечение. 

7.Глобальная 
энергетическая 
дипломатия 

Международное энергетическое агентство (МЭА). ОПЕК как 
субъект и объект энергетической дипломатии. Роль 
«восьмёрки»/«семёрки» в глобальной энергетической дипломатии. 
Глобальный энергетический диалог. ООН и проблемы 
глобального диалога. 

8.Региональный уровень 
энергетической 
дипломатии 

Энергетическая дипломатия на постсоветском пространстве. 
Особенности энергетической дипломатии в Каспийско-
Черноморском регионе. Евросоюз в орбите энергетической 
дипломатии. Энергетическая дипломатия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Энергетическая дипломатия в 
Арктическом регионе. Энергетическая Хартия. 

9.Энергетическая 
дипломатия стран-
импортёров 

 

 

Особенности энергетической дипломатии США. Подходы 
стран Западной Европы к решению энергетических проблем. 
Япония как один из важнейших игроков на энергетическом поле. 
Китай – один из самых крупных и перспективных импортёров 
энергоресурсов. 

10.Страны-экспортёры в 
мировой 
энергетической 
политике 

Роль стран Персидского залива в мировой энергетической 
политике. Страны Северной Африки на мировом энергетическом 
поле. Латинская Америка как источник и экспортёр 
энергоресурсов. Норвегия на энергетическом рынке. 

11.Иностранное 
инвестирование как 
объект энергетической 
дипломатии 

Значение дипломатической поддержки инвестиционной 
деятельности. Вклад энергетической дипломатии в расширение 
базы прямых иностранных инвестиций. Роль энергетической 
дипломатии в согласовании правил международного 
инвестирования. Дипломатические методы привлечения 
инвестиций из-за рубежа. Организация форумов инвесторов. 
Аналитическая и информационная деятельность. Координация 
посольством деятельности национальных инвесторов в стране 
пребывания. Оказание юридической поддержки инвестиционным 
проектам. Развитие нормативной базы в России по иностранным 
инвестициям. 

12. Обеспечение 
выгодных условий 
торговли 
энергоресурсами 
дипломатическими 
методами. 

 

Структуризация мирового рынка энергоресурсов и 
международных торговых операций. Особенности 
ценообразования на мировом энергетическом рынке.  Система 
расчётов в торговле энергоресурсами. Роль ТНК в изменении 
форм международной торговли. Усиление государственного 
регулирования внешней торговли. Меры по защите 
экономических интересов Российской Федерации при 
осуществлении внешней торговли. 

13. Транзитные аспекты 
энергетической 
дипломатии. 

Значение транзита в мировой энергетике. Проблемы транзита и 
Энергетическая хартия. Действующие и потенциальные 
транзитные проекты. Дипломатические методы разрешения 
противоречий в транзитной сфере. 

14. «Дипломатия» 
транснациональных 
корпораций.  

Экономические позиции зарубежных и российских 
энергетических компаний. «Дипломатический» опыт зарубежных 
транснациональных корпораций. Становление «дипломатии» 
российских компаний. 



15.Конкуренция и 
конкурентоспособность 
как объекты 
энергетической 
дипломатии. 

Эволюция стандартов конкуренции. Проблемы устранения 
двойного налогообложения: политико-правовые методы по 
урегулированию проблемы двойного налогообложения. 
Трансфертное ценообразование. Конкурентные правила в России 
и их эволюция.  

16.Международные 
институты 
энергетической 
дипломатии. 

Повышение роли международных институтов. Участие России в 
деятельности международных экономических организаций (МВФ, 
ВТО и др.). Экономические функции ООН и входящих в её состав 
организаций. Перспективы создания газового аналога ОПЕК. 

17.Роль энергетической 
дипломатии в 
коммерциализации 
национальных 
интеллектуальных 
ресурсов и обеспечении 
доступа к 
международным 
рынкам новых 
технологий. 

 

Специфические особенности интеллектуальных ресурсов. 
Интеллектуальная собственность и её основные формы. 
Международный режим защиты прав интеллектуальной 
собственности: роль ВТО и ВОИС (Всемирная организация 
интеллектуальной собственности). Торговля интеллектуальной 
продукцией в энергетической сфере. Проблемы 
коммерциализации интеллектуальных ресурсов: оценка, 
поддержание патентов в силе, неэффективность структуры рынка 
интеллектуальной продукции и др. Продвижение национальной 
интеллектуальной продукции дипломатическими методами в 
стране пребывания. Обеспечение участия учёных и специалистов 
страны в международных научно-исследовательских проектах и 
обмене знаниями. Привлечение интеллектуальных зарубежных 
ресурсов в национальную экономику. Привлечение новых 
технологий в национальную экономику и обеспечение доступа 
национальных акторов к международным рынкам новых 
технологий дипломатическими методами. Оказание 
дипломатической поддержки совместным инвестиционным и 
научно-техническим проектам. 

18.Дипломатия внешней 
задолженности. 

 

Дипломатические методы урегулирования внешней 
задолженности стран-импортёров энергетических ресурсов. Роль 
международных организаций. Посредничество в урегулировании 
внешней задолженности стран экспортёрам энергетических 
ресурсов. Опыт России в урегулировании внешней задолженности 
Украины по поставкам российского газа.  

19.Энергетическая 
дипломатия: практика 
отдельных стран, 
региональных и 
групповых 
объединений. 

Энергетическая дипломатия экономически развитых стран: цели, 
задачи, инструменты. «Экспансионистский» вариант 
энергетической дипломатии США. Энергетическая дипломатия 
Великобритании – «консервативный» вариант.  «Гибкий» вариант 
энергетической дипломатии Германии. Энергетическая 
дипломатия развивающихся стран: цели, задачи, инструменты. 
Экономическая дипломатия стран-производителей сырья (ОПЕК). 
Региональная дипломатия. Особенности энергетической 
дипломатии Китая. Энергетическая дипломатия Индии. 
Коллективная дипломатия: цели, задачи, инструменты.  
«Континентальный» вариант энергетической дипломатии 
Евросоюза.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Мировые религиозные системы 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в изучение мировых 
религий 

Предмет, источники, методология и методика 
религиоведческих исследований. Основные направления 
в изучении религий. Центральные понятия 
религиоведения (религия, Бытие, Бог, человек, др.). 
Этапы становления религиоведения как науки.  
Предпосылки религиозности и формирования 
религиозных институтов. Общее в религиозных 
представлениях, обрядах и церковной истории народов. 
Особенное в религиозных системах. 

Основные мировые религиозные 
системы 

Буддизм: источники вероучения; догматика палийского 
канона; учение о человеке; простейшая и подробная 
классификации человека; Практика высшей 
нравственности, Практика высшего медитативного 
сосредоточения, Практика высшей мудрости, 
Устремление к просветлению; основные направления;  
церковное устройство; основные праздники; современная 
география и положение общин буддистов в мире; 
Всемирное братство буддистов.  
Христианство: источники вероучения; основы 
догматического богословия; учение о человеке и 
основные этапы постижения им нравственного закона; 
основные этапы мировой истории и направления 
христианства; догматические и культовые отличия 
христианских церквей; современная география, 
положение и деятельность христианских церквей; 
Всемирный Совет Церквей.  
Ислам: источники вероучения; основы исламской веры 
«иман»; учение о человеке; мусульманская 
нравственность «ибада»; основные направления в исламе; 
школы мазхаб; Умма; главные праздники мусульман; 
современная география ислама и положение мусульман в 
мире; исламские международные организации. 
Международные синкретические религиозные движения. 
Бахаи: источники вероучения; догматика бахаи; учение о 
составляющих и предназначении человека; 
нравственность бахаи; устройство общин и основные 
праздники; современная география и положение общин 
бахаи в мире. Международное Общество Сознания Харе 
Кришна: источники современного вероучения; 
догматика; учение о человеке; нравственные заповеди; 
устройство общин и основные праздники; современная 
география и положение общин кришнаитов в мире.        



Заключение  Основные выводы по курсу. 
Возврат ожиданий студентов 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины «Арабская весна»: причины, динамика, 
последствия  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Вводная лекция Объем, структура и задачи курса.  «Арабская весна»: 
определения, масштаб и многомерность явления. 
Универсальные причины и региональные особенности.  

2. Тунис – «колыбель 
революции» 

Квазидемократия Бен Али и «Ан-Нахда». Революция 
2011 г. Исламисты и модернисты в новом 
политическом пространстве Туниса. Выборы 2014.  

3. Алжирский опыт «арабской 
весны» 

Авторитарный социализм и исламистские движения. 
Гражданская война 1991-1995 гг. Нелегкий путь к 
компромиссу.  

4. Ливийский кризис как 
особый случай «арабской 
весны» 

Межплеменные противоречия в Ливии.  Гражданская война 
и международное вмешательство.  

5. «Политическая весна» в 
Марокко 

Монархия. исламисты и конституционные реформы.  

6. Запоздалая «весна» в 
Мавритании  

Этно-расовые и социально-экономические противоречия. 
«Аль-Каида в исламском Магрибе» и реакция властей 
Мавритании.  

7. Египет – ключевая страна 
региона.  

Предпосылки революции 2011 г. Роль армии. «Братья-
мусульмане» в борьбе за власть. Президентство и падение 
М. Мурси. Борьба вокруг проекта конституции.     

8. Сирийский кризис и 
глобальная политика на 
Ближнем Востоке. 

Попытка запоздалых реформ весны 2011 г. и начало 
протестных выступлений. Роль внутриармейского 
конфликта и межконфессиональных противоречий в 
скатывании Сирии к гражданской войне. 
Интернационализация конфликта, позиция мирового 
сообщества  

9. Революция в Йемене.  Эволюция йеменской политической модели и кризис 
государственности: паралич политической системы, 
сепаратистское движение и  проблема сектантства. 
Йеменское восстание. Смена власти в Йемене в феврале 
2012 г. и продолжение кризиса.  

10. Устойчивость арабских 
монархических государств 
перед лицом кризиса: 
Иордания, Саудовская 
Аравия.  

Король Абдалла II и исламистская оппозиция. 
Политический кризис 2011 года. Иордания и конфликт в 
Сирии. Возрастание требований оппозиции в Саудовской 
Аравии перед лицом «арабской весны».  

11. Влияние «арабской весны» 
на ситуацию в малых 
государствах Персидского 
залива. 

Протестные акции в Королевстве Бахрейн и Султанате Оман 
в 2011 году.  Протестные выступления в Кувейте в 2011 
году. Катар и «арабская весна».  

12. Страны, избежавшие 
влияния «арабской 
турбулентности»: Ливан, 
Судан. 

Политический кризис в Ливане и процесс трансформации 
политической системы под влиянием событий «арабской 
весны». Позиция Ливана по сирийскому вопросу. Раздел 
Судана в 2011 г.  



13. Региональные и внешние 
акторы «арабской весны». 

«Арабская весна» и внешняя политика США. 
Нестабильность в регионе и политика Израиля. Позиции 
Ирана и Турции.  

14. Россия и «арабская весна». 

 

Реакция России на революционные события в арабском 
мире. Задачи российской политики на Ближнем Востоке в 
новых условиях.  

15. Последствия «арабской 
весны» и возможные 
сценарии.  

Трансформация региона. Новые тренды в системе 
международных отношений. Последствия «арабской весны» 
для Европы, Центральной Азии, Кавказа. 

16. Политическая и научная 
дискуссия вокруг «арабской 
весны»: причины, акторы, 
методы. 

Экономические вызовы «арабской весны». Издержки 
глобализации. Модернизация и урбанизация. Демография. 
Информационные технологии. Технологии 
манипулирования общественным мнением.   

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Этнические и религиозные войны в Африке 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

1. Теория и терминология 
конфликтологии. типология 
африканских конфликтов 

Причины и виды конфликтов. Теории и термины 
конфликтологии. Способы предотвращения, 
урегулирования и разрешения конфликтов. Конфликты в 
Африке: обзор. 

2. Религиозный фактор в 
африканских конфликтах 

Межконфессиональные конфликты. Коллизия «ислам-
исламизм». Нигерия (Боко Харам). Судан. Мали 

3. Этнический фактор в 
африканских конфликтах 

Особенности этнических конфликтов в Африке. Руанда. 
Бурунди 

4. Ресурсный фактор. 
Политэкономия войны 

Роль ресурсного фактора в африканских конфликтах.  
Развитие военной экономики, в т.ч.  незаконной 
эксплуатации ресурсов. Наемники в Африке. Либерия. 
Ангола 

5. Коллизия «центр-периферия» Региональное неравенство - маргинализация. Судан. 
Демократическая Республика Конго (ДРК). 

6. Сепаратизм в Африке Причины сепаратизма. Религиозный и этнический 
сепаратизм. Ресурсный фактор в борьбе за отделение. 
ДРК (Катанга). Нигерия (Биафра). Сенегал (Казаманс).  
Мали (Азавад). 

7. Регионализация конфликтов в 
Африке 

Расширение конфликтов: причины и последствия. Судан 
(Дарфур). Центральноафриканская Республика (ЦАР). 
Чад. Ливия. Регион Великих Озер 

8. Внешнее вмешательство как 
фактор в  африканских 
конфликтах 

Внешнее вмешательство в Африке: стабилизирующий 
или дестабилизирующий фактор? Роль Франции. Роль 
США. Африком. Роль вмешательства других стран. 
Мали. Кот-д'Ивуар 

9. Гуманитарные аспекты 
африканских конфликтов 

Женщины и дети в конфликтах. Беженцы. Дети-солдаты. 
Роль гуманитарных организаций. 

10. миротворчество в Африке Миротворческие усилия: ООН, Африканский союз, 
региональные организации (ЭКОВАС, САДК, другие) 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Германия в мировой политике  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в проблему 
внешней политики 
Германии. 

Культурная составляющая внешней политики Германии. Значение 
германского элемента в становлении современной системы 
международных отношений.  

Эволюция 
внешнеполитических 
доктрин и практик 
германских государств. 

Траектории внешней политики европейских государств. 
Геополитические предпосылки внешней политики Германии. Две 
Германии и два внешнеполитических курса. Особенности 
внешнеполитического противостояния ФРГ и ГДР. 

Концептуальные 
особенности внешней 
политики Германии 

Цели и методы внешней политики Германии в восточно-
европейском направлении. Специфика внешнеполитических 
интересов Германии. 

Внешняя политика 
Германии в контексте 
мировой системы 
международных 
отношений 

Внешняя политика Германии с точки зрения системной теории. 
Компонентный анализ внешней политики Германии. Национальная 
и универсальная компонента во внешней политике Германии.  

Социологический 
подход к исследованию 
внешней политики 
Германии. 

Социальные основы внешней политики Германии. 
Международные институты и процессы как объект 
внешнеполитической деятельности Германии. 

Феномен германской 
внешней политики в 
конце ХХ – начале  
XXI века 

Специфика германской внешней политики в конце XX века. 
Особенности немецкой внешней политики в начале  XXI века. 
Внешнеполитические концепции В.Брандта, Г.Шмидта, Г.Коля, 
А.Меркель и их значение для статуса германской 
государственности. 

Западное направление 
внешней политики 
Германии  

           Особенности внешней политики Германии в западном 
направлении. Взаимодействие со странами Евросоюза и США. 
Вектор изменения целей внешней политики Германии в 
западноевропейском направлении. Изменения целей внешней 
политики Германии в отношении США. 

Восточное и Южное 
направление внешней 
политики Германии 

Политическое взаимодействие Германии с Россией и Китаем. 
Балканское и ближневосточное направление во внешней политике 
Германии.  Внешняя политика Германии отношении стран 
«Глобального Юга».  

Проблемы 
современной внешней 
политики Германии 

Проблемы взаимоотношений Германии с ведущими 
внешнеполитическими акторами в рамках Евросоюза, НАТО, ООН 
и других международных организациях. 

Перспективы внешней 
политики Германии 

Тренды и потенциал внешней политики Германии в XXI веке.  

Подведение итогов  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Внешняя политика ЕС 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Современная дипломатия 
как средство регулирования 
международных отношений 

Роль многосторонней дипломатии в современной системе 
международных отношений. Роль многосторонней 
дипломатии в развитии отношений между европейскими 
странами. Многоплановость современной дипломатии. 
Проблема поисков ответов на новые угрозы и вызовы. 
Понятие сетевой дипломатии. 

Особенности 
дипломатического 
представительства 
Европейского Союза 

Дипломатические структуры ЕС до Лиссабонского 
договора. Проблема создания дипломатической службы ЕС 
согласно Лиссабонскому договору. Новая дипломатическая 
служба ЕС как фактор укрепления международных позиций 
Евросоюза. 

Современная дипломатия 
Франции 

Европейский вектор. Адаптация голлистской 
внешнеполитической философии к условиям 
постбиполярного мира. Подход французской дипломатии к 
европейской интеграции: Европа как «полюс силы». 
Отношения с ведущими европейскими странами. Роль 
дипломатии Франции в евроатлантическом диалоге. 
Проблемы взаимоотоношений между Францией и НАТО и 
их влияние на систему евроатлантической безопасности. 

Современная дипломатия 
Германии 

Эволюция подходов германской дипломатии к  месту и 
роли объединенной Германии в современной системе 
международных отношений. Роль германской дипломатии в 
развитии европейского интеграционного процесса. Вклад 
германской дипломатии в укрепление отношений между 
ФРГ и Францией. Место и роль евроатлантического вектора 
в в современной дипломатии ФРГ. Эволюция дипломатии 
ФРГ в контексте евроатлантических отношений в условиях 
постбиполярного мира. Перспективы дальнейшего развития 
отношений ФРГ с США и НАТО 

Современная дипломатия 
Великобритании 

Роль британской дипломатии в развитии «особых 
отношений» между Великобританией и США. Отношение 
британской дипломатии к процессу европейской 
интеграции. Подходы дипломатии Великобритании к 
отношениям с Францией и Германией. Особенности 
подходов британской дипломатии к развитию отношений с 
РФ в 90-е гг. и в первое десятилетие нового века. 
перспективы развития  британо-российских отношений. 
Исторические корни дипломатической службы 
Великобритании. Дипломатическая служба и современная 
внешнеполитическая система Великобритании 

Современная дипломатия 
стран Южной Европы 

Европейский и атлантический векторы в странах Южной 
Европы. Роль испанской дипломатии в развитии диалога 
между Испанией и РФ. Средиземноморское направление 
ВП стран Южной Европы. Роль дипломатии Испании в 
становлении и развитии ибероамериканского проекта. ВП 
Италии. Внешнеполитический курс Греции. 
Внешнеполитическая деятельность Ватикана (Святого 



престола). 

Современная дипломатия 
стран Северной Европы 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в Скандинавии. Особенности миграционного 
кризиса в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, 
Исландии, странах Бенилюкс. Внешнеполитический курс 
стран Скандинавии. Экономическое развитие стран 
Скандинавии и Бенилюкса. 

Современная дипломатия 
стран Центрально-
Восточной Европы 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в странах Центрально-Восточной Европы. 
Особенности миграционного кризиса в странах 
Центрально-Восточной Европы. Внешнеполитический курс 
Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии и др. стран 
Центрально-Восточной Европы. Экономическое развитие 
стран Центрально-Восточной Европы. 

Современная дипломатия 
стран постсоветского 
пространства 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в странах постсоветского пространства. 
Внешнеполитический курс России, Беларуси, Украины, 
Молдавии. Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве. Экономическое развитие стран 
постсовесткого пространства. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Геополитическое измерение международных отношений на 
пространстве Большого Ближнего Востока 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (72 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Раздел 1. Тема 1. Введение. Предмет, источники, методология и методика 
внешнеполитических исследований. Основные направления внешней 
политики Ирана. Цели, задачи и практическое предназначение курса. 
Представления студентов об Иране в системе международных отношений и 
их ожидания от курса. 
Тема 2. Иран до и после Второй мировой войны. Иран в годы борьбы за 
национализацию нефти. Правительство Мосаддыка и переворот генерала 
Захеди (1953 г.). «Белая революция» и шах Мохаммед Реза Пехлеви. Иран в 
условиях биполярного мира (СССР и Запад). Ирано-советские отношения. 
Тема 3. История, идеология и практика «исламской революции». Имам 
Хомейни и другие лидеры Ирана второй половины XX – начала  XXI вв. 
Победа исламской революции в 1979 г. 
Тема 4. Исламская Республика Иран (ИРИ). Современное положение ИРИ 
(госстрой, социально-политическое устройство, экономика, образование, 
международные связи). ИРИ в процессе глобализации. ИРИ в 
международных геоэкономических проектах. Основные источники и 
история их изучения. Основная отечественная историография. 

Раздел 2. Тема 5. Внешняя политика Ирана: страны Среднего Востока (Турция, 
Ирак). 
Тема 6. Внешняя политика Ирана: страны Юго-Восточной Азии и Магриба 
(Сирия, Египет). 
Тема 7. Внешняя политика Ирана: страны Восточной Азии (Китай, 
Япония). 
Тема 8. Внешняя политика Ирана: Индия и страны АСЕАН. 
Тема 9. Иран и Африка: особенности дипломатии, приоритетные страны, 
международные организации. 
Тема 10. Иран и международные организации: Организация Объединенных 
Наций и др. 
Тема 11. Иран и международные организации (ЛАГ). Иран как лидер 
арабского мира. Иран и ОАЭ. Иран и Сирия. Иран и Саудовская Аравия. 
Тема 12. Исламский фактор во внешней политике Ирана (ОИК и ОПЕК).  

Раздел 3. Тема 13. Иран и страны Европейского Союза. Проблема «красной черты» и 
развитие атомной программы ИРИ. Внешнеэкономические связи. 
Тема 14. Иран и США. Урегулирование «ядерного конфликта» и проблема 
восстановления двусторонних отношений. Иран в ситуации отмены 
санкций. 
Тема 15. Иран и Россия. Каспийский узел. Иран и ШОС. МТК «Север – 
Юг». 
Тема 16. Иран и страны Центральной Азии и Закавказья. История, 
приоритеты сотрудничества, геополитическая ситуация. 
Тема 17. Международно-дипломатический ресурс Ирана. Иран на мировой 
арене: движение Неприсоединения, мирные инициативы. 
Тема 18. Глобализация и Иран. Новые идеи для Ирана в XXI веке. Иран и 
международная инициатива «Один пояс – один путь». 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Внешнеполитический процесс Турецкой Республики 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Теоретико-
методологические 
основы изучения 
внешнеполитического 
процесса 

Уровни внешнеполитического процесса: индивидуальный, 
государственный и системный. Критерии выявления особенностей 
принятия внешнеполитических решений в различных странах 
мира. Классификация внешнеполитических процессов по типам 
государственных институтов: авторитарные – демократические 
институты; тоталитарные – посттоталитарные (находящиеся в 
состоянии транзита) внешнеполитические процессы; либеральные 
– нелиберальные демократии (по Ф. Закарии); системы институтов 
внешнеполитического процесса, характерные для различных 
«высоких цивилизаций» (К. Ясперс, Ш. Эйзенштадт, С. 
Хантингтон) и «доосевых» культур (К. Ясперс, Ш. Эйзенштадт). 

Политическая система 
и политическая 
культура Турции 

Конституционно-правовые основы политического строя Турции. 
Особенности функционирования отдельных внешнеполитических 
институтов, инкорпорированных в общую систему 
государственного управления, и институтов, относящихся к сфере 
гражданского общества. Роль отдельных внешнеполитических 
акторов во внешнеполитическом процессе Турции: президент, 
премьер-министр, правительство и отдельные его представители, 
парламент, неправительственные организации, общественное 
мнение, академические круги и экспертное сообщество, средства 
массовой информации, регионы. 

Формальные и 
неформальные 
институты в выработке 
внешней политики 
Турции 

Роль армии в принятии внешнеполитических решений на 
государственном уровне. Система формальных институтов 
принятия внешнеполитических решений. Влияние особенностей 
партийно-политической системы на процесс принятия 
внешнеполитических решений. Исламистские и светские партии и 
их взгляды на внешнюю политику Турции. 

Ключевые 
внешнеполитические 
представления, 
ценности и практики 
Турции 

Внешнеполитические аспекты идеологии М.К. Ататюрка. 
Пантюркизм, османизм и панисламизм во внешней политике 
Турции. Взгляды турецких политиков на роль и место Турции в 
системе международных отношений. 
Основные детерминанты внешней политики Турции. 

Институционализация 
внешнеполитического 
процесса Турции 

Нормативно-правовая база турецкой внешней политики. Структура 
МИД Турции. Функции структурных подразделений турецкого 
внешнеполитического ведомства.  
Особенности формирования доктрины внешней политики 
Турецкой Республики. 

«Религиозный фактор» 
во 
внешнеполитическом 
процессе Турции 

Роль джемаатов и тарикатов в процессе принятия 
внешнеполитических решений в Турции. 
«Исламский фактор» во внешней политике Турции. 
Сотрудничество Турции со странами «мира ислама» и участие в 
деятельности международных мусульманских организаций. 

Экспертно-
аналитические центры 
в процессе принятия 
внешнеполитических 

Классификация турецких экспертно-аналитических центров. 
Особенности финансирования турецких экспертно-аналитических 
центров. 
Анализ трудов ключевых аналитических центров Турции, 



решений в Турции влияющих на процесс принятия внешнеполитических решений. 

Роль личности в 
процессе принятия 
внешнеполитических 
решений в Турции 

Фактор личности в истории и политике стран Востока. Влияние 
личности турецкого лидера (М.К. Ататюрка, И. Инёню, М.Дж. 
Баяра, Дж. Гюрселя, С. Демиреля, Т. Озала, Р.Т. Эрдогана и т.д.) на 
процесс принятия внешнеполитических решений. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Мировые интеграционные процессы в Европе, АТР, 
Африке, Латинской Америке 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Мировое хозяйство: 
сущность, основные 
параметры и тенденции 
развития. 

Понятие и характерные черты мирового хозяйства (МХ). 
Субъекты МХ. Критерии выделения подсистем и групп МХ. 
Образование и развитие мирового хозяйства. Предыстория 
мирового хозяйства. Развитие Западной Европы и образование 
мирового рынка. Формирование МХ. Этапы и особенности 
развития МХ. Концепции глобальной экономической системы. 

Международная 
специализация и 
кооперирование 
производства: сущность, 
формы, направления 
развития. 

Понятие международного разделения труда (МРТ) как 
материальной основы мирового хозяйства. Новые тенденции в 
мировом хозяйстве и международном разделении труда. 
Международная специализация производства (МСП) и 
международное кооперирование производства (МКП) как 
формы МРТ. Сущность МСП и МКП. Основные направления 
развития МСП. Виды МСП. Этапы развития МСП. Показатели 
уровня МСП: коэффициент относительной экспортной 
специализации (КОЭС) и экспортная квота. Номенклатура и 
ассортимент поставляемых на внешние рынки товаров. 
Машиностроение как отрасль, где все виды специализации 
производства получили наиболее полное развитие. Основные 
признаки МКП. Методы планирования кооперационных 
связей. 

Научно-технический 
прогресс и его влияние 
на интеграционные 
процессы. 

Соотношение понятий «научно-технический прогресс» и 
«научно-техническая революция». Научно-техническая 
революция (НТР) как коренной качественный переворот в 
производительных силах человечества, основанный на 
превращении науки в непосредственную производительную 
силу общества. Основные черты НТР: универсальность, 
ускорение научно-технических преобразований, изменение 
роли человека в процессе производства, военно-техническая 
революция. Эволюционный и революционный пути развития 
техники и технологий в эпоху НТР. Основные направления 
развития производства в эпоху НТР. Новые требования к 
управлению, предъявляемые НТР. Кибернетика как наука об 
информации и управлении на основе имеющейся информации. 
Воздействие НТР на мировое хозяйство. Факторы, влияющие 
на размещение производства. 

Основные направления 
глобализационных 
процессов. 

ТНК как основа современного международного производства. 
Масштабы международного производства. 
Интернационализация обмена. Интеграция как высшая форма 
развития мирового воспроизводственного процесса и фактор 
МРТ. Формы международной экономической интеграции. 
Взаимозависимость и экономическая безопасность. 

Население в мировых 
интеграционных 
процессах хозяйстве. 

Основные аспекты демографического развития мира. 
Демографическая политика. Качество рабочей силы. Формы и 
характер занятости. Международная миграция рабочей силы: 
современные тенденции. Влияние миграции на принимающие 
страны и на экономику стран-экспортеров рабочей силы. 
Россия и международная миграция рабочей силы. Последствия 



«утечки умов». Государственное регулирование трудовой 
миграции. 

Мировой рынок 
капиталов и 
международный кредит. 

Особенности глобализации мирового рынка капиталов. 
Международная миграция капиталов как форма 
внешнеэкономических связей. Мировой рынок ссудных 
капиталов. Международный кредит и его роль в мировой 
экономике. Размещение кредитных ресурсов. 

Услуги в мировом 
хозяйстве. 

Сущность и классификация услуг. Особенности 
международного рынка услуг и проблемы его регулирования. 

Развитые страны в 
мировой экономике. 

Общие черты и различия экономически развитых стран. 
Экономические и силовые центры современного мира: США, 
ЕС, Япония. Концентрация капитала, высокотехнологичного 
производства, управленческого опыта, научно-
исследовательских работ и материально-культурных 
ценностей. Внутренние и внешние источники финансирования 
экономического развития. Роль и место США в мировой 
экономике. НАФТА в мировой экономике. ЕС – новая ступень 
региональной экономической интеграции. Япония как 
крупнейший центр мирового соперничества. Организация 
экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР) и НАТО.  

Место развивающихся 
стран в мировой 
экономике. 

Основные признаки развивающихся стран. Колониальное и 
полуколониальное прошлое, разнородность производительных 
сил, многоукладность социально-экономической структуры, 
слаборазвитость и отсталость, зависимость от развитых стран, 
неоднородность социальной структуры. Социально-
экономическая дифференциация развивающихся стран. Китай, 
Индия и Бразилия – наиболее динамично развивающиеся 
страны. Интеграционные процессы в развивающихся странах. 
Продовольственная проблема в развивающихся странах. 
Особенности развития и место в мировой экономике новых 
индустриальных стран. Растущий интерес к развивающимся 
странам со стороны экономически развитых стран. Новая фаза 
отношений России с развивающимися странами. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Мировые интеграционные процессы в Европе, АТР, 
Африке, Латинской Америке 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Мировое хозяйство: 
сущность, основные 
параметры и тенденции 
развития. 

Понятие и характерные черты мирового хозяйства (МХ). 
Субъекты МХ. Критерии выделения подсистем и групп МХ. 
Образование и развитие мирового хозяйства. Предыстория 
мирового хозяйства. Развитие Западной Европы и образование 
мирового рынка. Формирование МХ. Этапы и особенности 
развития МХ. Концепции глобальной экономической системы. 

Международная 
специализация и 
кооперирование 
производства: сущность, 
формы, направления 
развития. 

Понятие международного разделения труда (МРТ) как 
материальной основы мирового хозяйства. Новые тенденции в 
мировом хозяйстве и международном разделении труда. 
Международная специализация производства (МСП) и 
международное кооперирование производства (МКП) как 
формы МРТ. Сущность МСП и МКП. Основные направления 
развития МСП. Виды МСП. Этапы развития МСП. Показатели 
уровня МСП: коэффициент относительной экспортной 
специализации (КОЭС) и экспортная квота. Номенклатура и 
ассортимент поставляемых на внешние рынки товаров. 
Машиностроение как отрасль, где все виды специализации 
производства получили наиболее полное развитие. Основные 
признаки МКП. Методы планирования кооперационных 
связей. 

Научно-технический 
прогресс и его влияние 
на интеграционные 
процессы. 

Соотношение понятий «научно-технический прогресс» и 
«научно-техническая революция». Научно-техническая 
революция (НТР) как коренной качественный переворот в 
производительных силах человечества, основанный на 
превращении науки в непосредственную производительную 
силу общества. Основные черты НТР: универсальность, 
ускорение научно-технических преобразований, изменение 
роли человека в процессе производства, военно-техническая 
революция. Эволюционный и революционный пути развития 
техники и технологий в эпоху НТР. Основные направления 
развития производства в эпоху НТР. Новые требования к 
управлению, предъявляемые НТР. Кибернетика как наука об 
информации и управлении на основе имеющейся информации. 
Воздействие НТР на мировое хозяйство. Факторы, влияющие 
на размещение производства. 

Основные направления 
глобализационных 
процессов. 

ТНК как основа современного международного производства. 
Масштабы международного производства. 
Интернационализация обмена. Интеграция как высшая форма 
развития мирового воспроизводственного процесса и фактор 
МРТ. Формы международной экономической интеграции. 
Взаимозависимость и экономическая безопасность. 

Население в мировых 
интеграционных 
процессах хозяйстве. 

Основные аспекты демографического развития мира. 
Демографическая политика. Качество рабочей силы. Формы и 
характер занятости. Международная миграция рабочей силы: 
современные тенденции. Влияние миграции на принимающие 
страны и на экономику стран-экспортеров рабочей силы. 
Россия и международная миграция рабочей силы. Последствия 



«утечки умов». Государственное регулирование трудовой 
миграции. 

Мировой рынок 
капиталов и 
международный кредит. 

Особенности глобализации мирового рынка капиталов. 
Международная миграция капиталов как форма 
внешнеэкономических связей. Мировой рынок ссудных 
капиталов. Международный кредит и его роль в мировой 
экономике. Размещение кредитных ресурсов. 

Услуги в мировом 
хозяйстве. 

Сущность и классификация услуг. Особенности 
международного рынка услуг и проблемы его регулирования. 

Развитые страны в 
мировой экономике. 

Общие черты и различия экономически развитых стран. 
Экономические и силовые центры современного мира: США, 
ЕС, Япония. Концентрация капитала, высокотехнологичного 
производства, управленческого опыта, научно-
исследовательских работ и материально-культурных 
ценностей. Внутренние и внешние источники финансирования 
экономического развития. Роль и место США в мировой 
экономике. НАФТА в мировой экономике. ЕС – новая ступень 
региональной экономической интеграции. Япония как 
крупнейший центр мирового соперничества. Организация 
экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР) и НАТО.  

Место развивающихся 
стран в мировой 
экономике. 

Основные признаки развивающихся стран. Колониальное и 
полуколониальное прошлое, разнородность производительных 
сил, многоукладность социально-экономической структуры, 
слаборазвитость и отсталость, зависимость от развитых стран, 
неоднородность социальной структуры. Социально-
экономическая дифференциация развивающихся стран. Китай, 
Индия и Бразилия – наиболее динамично развивающиеся 
страны. Интеграционные процессы в развивающихся странах. 
Продовольственная проблема в развивающихся странах. 
Особенности развития и место в мировой экономике новых 
индустриальных стран. Растущий интерес к развивающимся 
странам со стороны экономически развитых стран. Новая фаза 
отношений России с развивающимися странами. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Геополитика 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Цели, задачи и 
практическое 
предназначение курса.  

Освоение базовых понятий и концепций в области геополитики, 
от классических школ до пост-модернистских методологий и 
современных теорий.  
Изучение разнообразных аналитических техник и методик, 
позволяющих комплексно определять характеристики 
геополитических процессов, их взаимосвязь с дипломатическими 
решениями и теориями международных отношений, а также 
экономическими, социальными, культурными, религиозными и 
демографическими и факторами. 

Определение 
геополитики и ее 
терминологический 
аппарат 

История появления геополитики. Пространственно-
географические концепции: Мировой остров, внутренний и 
внешний полумесяцы, Хартленд, Римленд, Хинтерленд, 
географическая ось истории, санитарный кордон, Первый, 
Второй и Третий миры, Срединный регион (океан). 
Субъекты, объекты, полюса, центры и акторы геополитики. 
Понятия супердержавы, великой державы и малых стран. 
Альянсы и союзы. 
Власть, мощь, интересы, гегемония, доминирование, баланс, 
порядок, автаркия, балканизация, детерминизм. Талассократия и 
теллурократия, господство в воздухе и космосе. 
Инструментальные стратегии: сдерживание, устрашение, 
принуждение, изнурение, связывание и вовлечение. 

Классика европейской 
геополитики 

Жизненное пространство и законы экспансии Фридриха Ратцеля. 
Государство как форма жизни у Рудольфа Челлена.  
Мировой остров, Хартленд и географическая ось истории 
Хэлфорда Макиндера. Панъевропейский союз Рихарда 
Куденхове-Калерги. 
Карл Хаусхофер и журнал Геополитика, концепция Пан-
регионов. Карл Шмитт: Номос Земли, Большие пространства и 
децизионизм. 

Европейские 
геополитические 
школы 

Немецкая школа геополитики после Второй мировой войны. 
Французская школа геополитики. Итальянская школа 
геополитики. Карл фон Локхаузен и пространственное 
мышление. Новые правые. 

Атлантизм. 
Американская школа 
геополитики 

Джон О'Салливан и жизненное пространство Америки. 
Концепция «Предопределенной судьбы». Роль протестантской 
эсхатологии в становлении американской геополитической 
школы. Фронтир Фредерика Джексон Тёрнера. Брукс Адамс и 
Американская империя. Альфред Мэхэн и Морское могущество. 
Срединный океан и оспариваемый средний пояс. 
Доктрина Монро, коллорарий Теодора Рузвельта, Вудро Вильсон 
и его политика, Исайя Боумэн и либеральный интервенционизм.  
Rimland и критерии геополитического могущества Николаса 
Спайкмана. 

Американская школа 
геополитики в эпоху 

Джордж Кеннан, Роберт Штраус-Хюпе: стратегия сдерживания. 
Концепция культурно-цивилизационного развития и 



Холодной войны и 
постбиполярного мира  

классификация стран.  
Теории Генри Киссинжера и Збигнева Бжезинского. 
Неоконсервативная идеология на службе внешней политики 
США. Однополярный момент. 
Неоатлантизм и трансатлантизм. НАТО. Политическое 
партнерство США со странами Европы. 

Российские 
геополитические 
школы 

Военная география и пространственное мышление в Российской 
империи. Классическое евразийство и неоевразийство. 
Военная стратегия и анализ внешних угроз в СССР. 
Изоляционизм и экспансионизм.  

Глобализация Мондиализм и теория конвергенции. Римский клуб. 
Теория глобализма и глобализации.  
Роль и функции наднациональных органов и транснациональных 
корпораций. 
Геоэкономика.Значение энергокоридоров и линий торговых 
коммуникаций. Международные торгово-экономические 
проекты и инициативы. 

Hard, soft и smart 
power в геополитике 

Военные альянсы, стратегия сдерживания и устрашения, 
ядерный баланс. 
Гуманитарные интервенции и доктрина «Ответственность 
защищать». Права человека в современных войнах. 
Мягкая сила: религия, наука и образование, НПО. Народная 
дипломатия. Роль религии в международных отношениях. 
Цветные революции и государственные перевороты как 
комбинация мягкой и жесткой силы. 
Определение умной силы и ее применения в международной 
политике.  

Многополярность Предпосылки создания доктрины многополярности.  
Азиатские школы многополярности. Китай (duojihua), Индия 
(ревизионизм) 
Российский подход к многополярности.  
Цивилизационный подход в геополитике и МО. 
Прогнозирование в отношении многополярности со стороны 
аналитических центров США и ЕС. 

Новейшие 
геополитические 
теории. Сценарии и 
моделирование 

Критическая геополитика, Геополитика третьей волны, сетевая 
геополитика, Ккибергеополитика.Геополитика «больших 
пространств» и проблема векторного детерминизма в 
геополитике евразийских государств. Примеры геополитических 
сценариев и моделирования. Индо-Тихоокеанский регион. 
Ближний Восток. Латинская Америка. Африка. 

Подведение итогов  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Фактор «мягкой силы» во внешней 
политике США и современных 
международных отношений  

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Истоки «мягкой силы» Изучение истоков «мягкой силы»: разница между «мягкой 
силой», «жесткой силой» и «умной силой». Изучение 
происхождения термина, а также его предшествующих 
интерпретаций, таких как «культурная гегемония» и др. 
Концептуализация терминов. Изучение основополагающих 
работ Дж. Ная. Место «мягкой силы» в структуре теории 
международных отношений в русле основных парадигм: 
либерализм, политический реализм, марксизм, 
конструктивизм.  

Развитие инструментов 
«мягкой силы» в начале ХХ 
века   

Изучение основных инструментов «мягкой силы», таких 
как: публичная дипломатия, культурная политика, СМИ, 
образовательная политика, рейтинги, индексы, религиозные 
вопросы и т.д. Оценка использования инструментов «мягкой 
силы» различными странами мира. 

Мягкая сила» во внешней 
политике США 

Истоки «мягкой силы» США. Критерии «мягкой силы» 
США: военная сила, научно-технический потенциал, 
производственно-экономический потенциал, 
организационный ресурс, совокупный креативный ресурс. 
Основные институты «мягкой силы» США и механизмы 
реализации. Разделение сфер ответственности между 
Госдепартаментом и USAID и другие ведомства и 
институты.  

«Культурная дипломатия 
США» 

Исторический обзор формирования «культурной 
дипломатии» США, методы и средства реализации. Этапы 
становления культурной дипломатии, дискуссии о 
культурном империализме. Филантропические фонды как 
инструменты реализации культурной дипломатии. Бизнес 
как инструмент внешнего культурного воздействия. 

«Мягкая сила» ЕС как 
интеграционного объединения 

Приоритеты, цели и задачи, новые подходы к понятию 
«нормативная сила». Расширение «европейской зоны мира 
и процветания, свободы и демократии» посредством 
продвижения своих ценностей и интересов в сопредельных 
странах. Гражданское антикризисное управление (миссии 
наблюдателей на выборах, содействие в реформах 
правосудия и полиции). Оказание гуманитарной помощи 
Ключевые ведомства и институты: Еврокомиссия, 
Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству 
(EuropeAid), «Восточноепартнёрство», Техническое 
содействие и обмен информацией (TAIEX), Поддержка 
улучшению управления и менеджмента (SIGMA), 
Региональная коммуникативная программа, Erasmus. 

«Мягкая сила» отдельных 
европейских стран  

«Мягкая сила» Великобритании. «Мягкая сила» Германии. 
«Мягкая сила» Франции. «Мягкая сила» североевропейских 
стран. «Мягкая сила» ЦВЕ. 



«Мягкая сила» стран АТР  «Мягкая сила» Китая: институты Конфуция, китайский 
язык, основные инструменты китайской «мягкой силы». 
«Мягкая сила» Японии, Сингапура, Индии и Индонезии. 
ШОС. Особенности азиатского восприятия западного 
концепта «мягкая сила» и основные отличия.  

Российская «мягкая сила»: 
истоки и современное 
состояние 

Подходы российских экспертов к понятию «Мягкая сила». 
Институты реализации «мягкой силы» России: 
Россотрудничество, Институты (на примере РУДН), 
институты русского языка. Основные инструменты «мягкой 
силы» России: образовательная политика, 
многонациональная политика и т.д.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Россия на Ближнем Востоке 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 
1. Корни российско-арабских отношений История связей Российской империи с 

арабскими странами Ближнего Востока и 
Северной Африки в дореволюционную 
эпоху.  

2. Революция 1917 г. и новый вектор 
советско-арабских связей 

Большевизм и мессианская идея. Роль 
Коминтерна. Поддержка национально-
освободительного движения в колониях.  

3. Вторая мировая война и победа СССР  Подъем национально-освободительного 
движения в колониях и значение победы 
СССР для дальнейших судеб арабских стран 

4. Появление биполярного мира после 
Второй мировой войны и политика СССР в 
отношении арабских стран 

Роль СССР в ООН для деколонизации 
арабских стран. Страны социалистической 
ориентации в арабском мире. Движение 
неприсоединения. Политика СССР в 
отношении арабских стран при Н.С. 
Хрущеве. 

5. СССР и Египет, как основной союзник в 
регионе 

Суэцкий кризис. Советская военная и 
техническая помощь. Гамаль Абдель Насер. 
Конфронтация с США.   

6. СССР и арабо-израильский конфликт Арабо-израильские войны и позиция СССР. 
Советская поддержка арабским странам. 
Противостояние с США на Ближнем 
Востоке. Противоречивость советской 
позиции, постепенное снижение влияния 
СССР в регионе. 

7. Ближний Восток в советской военной 
стратегии 

Противостояние с США в Средиземном 
море. Использование советским флотов 
гаваней Египта, Сирии, Алжира ЙНДР и 
Сомали. Гонка вооружений. «Холодная 
война».   

8. Ослабление советских позиций в регионе в 
1970-х гг. 

Изменения в отношениях СССР и Египта при 
президенте А. Садате. Вытеснение СССР из 
региона. Переориентация СССР на 
сотрудничество с Сирией. 

9. Последствия советского вмешательства в 
Афганистане 

Образ «коммунистического агрессора», 
осуждение арабского мира. Удар по 
престижу СССР. Советский официальный 
атеизм как идеологическое препятствие к 
развитию связей с арабским миром. 

10. Отношения СССР со странами 
Аравийского полуострова 

Советская политика по отношению к двум 
Йеменам. Советско-саудовские отношения.  

11. Кризис СССР в 1980-х гг. и изменения в 
политике  СССР при М.С. Горбачеве 

Деидеологизация международных 
отношений при М.С. Горбачеве. Крах 
социалистического содружества. Вывод 
советских войск из Афганистана.  



12. Кувейтский кризис 1990 г. и позиция 
СССР 

Попытка советско-американского 
сотрудничества в регионе, ограничения и 
пределы. Приверженность СССР мирному, 
политическому урегулированию   

13.Распад СССР, политика РФ на Ближнем 
Востоке в 1990-гг. 

Уход РФ из региона из-за внутренних 
проблем. Потери и ошибки. Приоритет 
отношений с США и странами Запада. 
Изменения в позиции РФ по 
ближневосточному конфликту.  

14. Политика РФ в регионе БВСА в 2000 -
2018 гг. 

Возвращение РФ на Ближний Восток. РФ и 
Турция. Российско-иранские отношения. РФ 
и страны Аравии. РФ и «арабская весна». 
Сирийский кризис. Противостояние РФ 
международному терроризму.    

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Демографические процессы в странах Африки 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Теоретические и 
методологические 
основы демографии 

Население как объект изучения многих общественных и 
естественных наук. Специфика демографического подхода к 
населению: акцент на анализ процесса самосохранения, замещения 
поколений. Население как объект демографии, основной 
атрибутивный признак населения. 

Основные тенденции 
изменения численности 
населения Африки 

Темпы роста и прироста населения. Техника их расчета. 
Мальтузианское (экспоненциальное) население. Момент 
населения. Период удвоения численности населения в Африке 

Основные типы 
структур населения в 
Африке 

Демографические и недемографические структуры населения в 
Африке. Возраст и возрастная структура населения. Возраст как 
демографическая и социологическая переменная, особенности его 
измерения. Возрастные группы и контингенты. 

Основные 
демографические 
явления и процессы в 
Африке 

Компоненты и факторы естественного движения населения в 
Африке. Демографическая оценка динамики численности и состава 
населения.  

Миграция населения: 
понятие, 
классификация, 
причины 

Понятие «миграция населения». Виды миграций. Особенности 
миграционного процесса в Африке. Управление миграционными 
процессами. Роль миграции населения в системе демографического 
развития общества. 

Демографическая 
политика в Африке 

Региональные демографические различия и тенденции их 
изменения Региональная дифференциация общих демографических 
показателей. Региональные типы геодемографической ситуации и 
тенденции их изменения. Геодемографическая ситуация. 
Геодемографическая классификация регионов Африки 

Демографическое 
прогнозирование 
относительно Африки 

Классификация демографических прогнозов — аналитические 
прогнозы, нормативные прогнозы, прогнозы-предостережения, 
функциональные прогнозы. Основные методы демографического 
прогнозирования 

Демография в Африке 
и мировое развитие 

Взаимосвязь демографических и социально-экономических 
процессов. Демографические аспекты капиталовложений и роста 
производства. Старение населения и его экономические 
последствия. Демографическая нагрузка. Экономико-
демографическая структура населения. 
Демографические аспекты формирования рынка труда. Рабочая 
сила, трудовые ресурсы.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Политический анализ, управление и 
прогнозирование 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Системное моделирование 
 

Определения понятия «система». Классификация 
систем. Сущность и принципы системного подхода. 
Понятия «модель», «моделирование». Классификация 
моделей. Математическое моделирование и его этапы. 

Анализ и сравнение политической 
ориентации методом 
компьютерного тестирования 
 

Постановка проблемы. Формализация проблемы. 
Разработка концептуальной модели. Информационная 
модель. Границы применимости модели 

Моделирование социально-
политических структур методом 
распознавания образов 
 

Проблема классификации объектов. Методы теории 
распознавания образов. Алгоритм «самообучения 
ЭВМ». Алгоритм структурной таксономии. Дерево 
взаимосвязей, граф. Область применения. 

Структурно-логическое 
моделирование политической 
обстановки в регионе 
 

Политическая система Д. Истона, декомпозиция схемы. 
Социально-политическое пространство группы. 
Определение социального самочувствия группы. 
Социальное давление, факторы политической силы.  
Политические ресурсы группы. Социальная дистанция, 
социальная напряженность. Оценка политической 
нестабильности. 

Прогнозирование политической 
активности населения методом 
динамического анализа 
статистических данных 
 

Постановка проблемы, формализация проблемы. 
Концептуальная модель электорального поведения 
граждан. Информационная модель задачи. Границы 
применимости модели. 

Сетевой подход. Анализ 
социальных сетей 

Сеть как форма организации. Свойства сети. 
Преимущества сети как формы организации. Суть 
сетевого подхода. Сетевое общество. Сетевая власть и 
ее источник и сила. Социальные сети и их виды. 
Сетевые технологии. Политические сети и их 
специфика. Характеристика и виды политических сетей. 
Появление сетевого анализа, область применения. 
Базовые концепты анализа социальных сетей: сила 
связи, ключевые игроки. Характеристики социальных 
сетей: связанность, связанность, плотность. 
Кластеризация.  Маленькие миры. Предпочтительное 
присоединение. Анализ страницы социальной сети 
Facebook. 



Когнитивное моделирование Понятие «когнитивная модель». Когнитивная модель и 
когнитивная карта. Метод когнитивного 
моделирования. Формальная когнитивная модель – 
ориентированный граф. Правила развития процесса и 
режимы моделирования. Этапы моделирования. 
Область применения метода. 

Моделирование политической 
реальности 

Предпосылки моделирования. Эксперимент в научных 
исследованиях. Моделирование и его специфика в 
политической сфере. Выводы по курсу. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Спортивная дипломатия 
Объем дисциплины  4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
1. Спорт и спортивная дипломатия: 
историко-теоретический аспект 

Тема 1.1. История развития спорта в системе 
международных отношений 
Тема 1. 2. Олимпийские игры: от возрождения до 
начала 30-х гг. XX века 
Тема 1.3. Олимпиада нацизма: первый политический 
прецедент в спорте 
Тема 1.4. Спортивная дипломатия как составляющая 
публичной дипломатии 

2. Гуманитарный аспект спортивной 
дипломатии: специфика и тенденции 

Тема 2.1. Спортивная дипломатия в деятельности 
международных спортивных неправительственных 
организаций 
Тема 2.2. Международная федерация футбольных 
ассоциаций (ФИФА) в контексте спортивной 
дипломатии  
Тема 2.3. Нормативно-правовые документы в 
области спортивной дипломатии 
Тема 2.4. Частные случаи применения спортивной 
дипломатии в международных отношениях и 
внешней политике 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Дипломатия стран Латинской Америки 
Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 час.)  
Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Формирование дипломатической и 
консульской службы стран 
Латинской Америки 

Структура МИД ведущих стран региона 
(Бразилия, Аргентина), система подготовки 
дипломатических кадров. 

2 Концепция многоуровневой 
интегративной безопасности (МИБ) 
стран региона. 

Региональная дипломатия стран региона. 
Эволюция концепции МИБ. Роль Бразилии в 
формировании новых подходов к 
безопасности. 

3 Интеграционные процессы в 
регионе и их особенности. 

Региональная дипломатия стран. Подходы 
Бразилии и Венесуэлы к интеграции. 
УНАСУР и АЛЬБА. 

4 Доктрина «открытого 
регионализма» и внешняя политика 
стран Латинской Америки.  

Концепция «открытого регионализма» и 
укрепление интеграции в ЛКА. (МЕРКОСУР, 
КАРИКОМ, АСН, ЦАСИ) 

5 Формирование коллективной 
дипломатии стран Латинской 
Америки.  

Позиция стран региона в ООН, ОАГ. 
Подходы к пониманию новых вызовов и 
угроз. Формирование единой позиции стран 
региона. 

6 Коллективная и многосторонняя 
дипломатия стран Латинской 
Америки (Движение 
неприсоединения, Группа 77).  

Участие стран региона в работе Движения 
неприсоединения, Группы 77, ВТО. 

7 Саммиты Америк и их значение. Бирегиональная дипломатия стран ЛКА. 
Дипломатия стран на Саммитах Америк. 

8 Саммиты ЕС- Латинская Америка. 
Ибероамериканские саммиты и их 
значение. 

Дипломатия стран ЛКА на саммитах ЕС-
Латинская Америка. (ЕС- МЕРКОСУР, ЕС- 
АСН, ЕС-Бразилия). Роль Испании в 
развитии латиноамериканской политики ЕС. 

9 Саммит ЛА и стран АТР. Развитие 
многостороннего сотрудничества со 
странами АТР 

Межрегиональная дипломатия ЛКА на 
саммитах ВАЗЛАФ. 

10 Саммит ЛА и стран Африки. 
Сотрудничество стран региона по 
линии Юг-Юг.  

Основные задачи саммитов ЛКА-Африка.  
Саммиты ЛА –БСВ. Деятельность ИБСА. 

11 Взаимодействие стран ЛА и РФ в 
ООН.  

Позиция стран ЛКА и РФ в ООН  

12 Группа РИО и ее значение Цели и задачи Группы РИО. 
Центральноамериканский конфликт и Группа 
РИО.  

13 Группа РИО как коллективная 
дипломатия стран региона 

Группа РИО и процесс урегулирования 
конфликтов в ЛА. 

14 Дипломатия Бразилии. Становление президентской дипломатии Л.Да 
Силвы. Концептуальные основы  дипломатии 
Бразилии. 

15 Новые направления в дипломатии 
Венесуэлы 

Президентская дипломатия Уго Чавеса. 
Боливарианская альтернатива для Америки.  



16 Дипломатия Аргентины Концептуальные основы дипломатии 
Аргентины. Дипломатия К.Киршнер. 

17 Дипломатия Мексики Многосторонняя дипломатия Мексики и ее 
итоги.  

18.  Место и роль ЛКА в современной 
системе международных 
отношений. 

Основные черты многосторонней 
дипломатии ЛКА на современном этапе. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Дипломатия стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

История дипломатической 
деятельности России на 
Дальнем Востоке с XVII 
в. по 1917 год 

 
 

Русско-китайские дипломатические отношения в ХVII-ХVIII 
вв. Русско-китайские дипломатические отношения в начале 
ХIХ в.  Миссия Головкина. Дипломатия России в Китае в 30-
60-е гг. ХIХ в. Кульджинский (1851г.) и Айнгунский  (1858 г.) 
договоры между Россией и Китаем. Тяньцзиньский договор 
между Россией и Китаем (1858 г.). Миссия  Н. П. Игнатьева и 
Пекинский договор 1860 г. Тайпинское восстание и позиция 
России. Дипломатические отношения России и Китая в 70-90-
е гг. ХIХ в. Синьхайская революция и позиция России 

Дипломатия СССР/РФ 
(1917-2016 гг.) на 
Дальнем Востоке 

 

Советско – китайское соглашение от 31мая 1924 г. Основное 
содержание и судьба этого соглашения. Отношения СССР и 
Республики Китай в 1924-1927гг. Советские военные 
советники в Китайской республике – кто они? (Дипломаты 
или военные?). Переворот Чан Кайши в 1927 г. и позиция 
Коминтерна. Роль Владимирова в стане Мао Цзэдуна. Роль 
Э.Сноу в дипломатических отношениях между руководством 
КПК и Г.Трумэном. Дипломатические отношения между 
СССР и КНР в 1950-1960 гг. Установление дипломатических 
отношений между СССР и КНР.  Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 
года. Основное содержание. Его историческая судьба. 
Дипломатические отношения между СССР и КНР в период с 
1961 по 1982 гг.- мир на грани войны или война на грани 
мира? Речь Горбачева М.С. во Владивостоке и ее влияние на 
нормализацию дипломатических отношений между СССР и 
КНР. Дипломатия СССР в решении спорных вопросов между 
СССР и КНР.В 1986-1991гг. Дипломатические отношения 
России с Китаем в ельцинский (1992-1999 годы) и путинский 
(2000-2008 гг.) периоды. Задачи российской дипломатии по 
отношению к Китаю в настоящее время. Фактор Тайваня в 
дипломатических отношениях РФ и КНР. 

Дипломатия КНР 

 

Дипломатия в древнем Китае. Ее идейные основы, 
внешнеполитические доктрины, приемы и методы.  
Проблемы дипломатических отношений Китая со странами 
Западной Европы (Великобритания, Германия, Франция), с 
США и Россией до и после японско-китайской войны. 
Создание министерства иностранных дел Китая в 1901 г. по 
европейскому образцу.  Образование КНР и создание МИД 
КНР.  Роль Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая в становлении 
китайской дипломатии.  Советско-китайские отношения в 
1950-1970-е годы. Сближении е КНР и США в 1970-е годы.  
Реформы второй половины XX в. в КНР и новые задачи и 
направления деятельности китайской дипломатии. 

Дипломатическая служба 
КНР 

МИД КНР: его структура. Подготовка дипломатических 
кадров. Цели и задачи МИД КНР на современном этапе. 
Китайский стиль ведения переговоров.    



Дипломатия Монголии 

 

 

Социально-экономическое и политическое положение 
Монголии с XIV в. до начала XX века. Синьхайская 
революция в Китае и Монголия. Создание МНР. 
Международное положении е Монголии. Роль СССР в 
становлении независимой Монголии. Создание и  
становление внешнеполитического ведомства Монголии. 
Этапы в истории дипломатии Монголии с 1924 по 2013 годы. 
Современный МИД Монголии. Подготовка дипломатических 
кадров. Цели и задачи дипломатии Монголии на современном 
этапе.  

Дипломатия Японии 
 

Создание современной дипломатической службы Японии в 
конце XIX в. Дипломатические отношения между Японией и 
Китаем, Россией, Великобританией, США накануне Русско-
японской войны. Дипломатия Японии накануне Второй 
мировой войны. Меморандум Танака. Антикоминтерновский 
пакт.  Роль США в послевоенном восстановлении Японии. 
Японо-российские  дипломатические отношения (1956-2016 
гг.).  

Дипломатическая служба 
Японии 

 

История создания и становления японского МИД. Структура 
современного МИДа Японии. Цели, задачи, основные 
направления деятельности МИД Японии. Подготовка 
дипломатических кадров. Особенности японской дипломатии 
на современном этапе  и особенности японского стиля 
ведения переговоров.  

Дипломатия Корейского 
полуострова 

Дипломатия КНДР и РК в годы Корейской войны (1950-
1953). Советская и китайская дипломатия (КНР) в годы 
корейской войны. Дипломатия КНДР и РК и ООН.   Позиции 
северо-корейской и южно-корейской дипломатии в вопросе 
об объединении Кореи  в 60-90 годы ХХ века. Дипломатия 
КНДР и РК по вопросу объединения Кореи с 2000 г. по 
настоящее время. Дипломатическая борьба  КНДР и РК на 
шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. 
Структура МИД РК, основные направления деятельности. 
Корейский стиль ведения переговоров. 

Дипломатия Мьянмы 
 
 

Проблема независимости Бирмы и дипломатия Аунг Сана. 
Дипломатические отношения между Бирмой и США в1947-
1955гг. Дипломатия Бирмы в отношениях с Индией. 
Дипломатия Бирмы в отношениях с КНР. 

Дипломатия Малайзии Становление дипломатии Малайзии после получения 
независимости. Этапы в истории малазийской дипломатии.  
Дипломатия Махатхира Мохаммада (1981 – 2003 гг.). Роль 
Малайзии в движении Неприсоединения и Организации 
Исламской Конференции. Проведение малазийской 
дипломатией 10-й конференции глав-государств стран членов 
ОИК в октябре 2003 г. в Куала – Лумпуре. Дипломатия 
правительства Наджиба Тун Разака (2009 – 2016 гг.). 
Современная дипломатия Малайзии: цели, задачи, основные 
направления деятельности. МИД Малайзии: структура, 
подготовка кадров. 

Дипломатия Индонезии Становление современной дипломатия Индонезии. 
Дипломатия Индонезии в период «направляемой 
демократии» (1957-1965 гг.). Дипломатия Индонезии в 
период «нового порядка» (1967-1997 гг.). Современная 
дипломатия Индонезии: цели, задачи, основные направления 



деятельности. Подготовка кадров.  

Дипломатия Индии Европейские торговые компании в Индии и дипломатия 
империи Великих Моголов.Англо-французская борьба за 
Индию (1746-1763) и дипломатия правителей империи 
Великих Моголов в этот период.  Завоевание Бенгалии 
Англией. (1757-1764) и проблемы дипломатических 
отношений  династии Великих Моголов  с Ост-Индской 
английской компанией. Колониальная политика английских 
завоевателей в конце ХVIII – начале ХIХ века. М.  Ганди  как 
дипломат. Неру и его личная  дипломатия в отношении США, 
Великобритании и СССР с 1947 по 1964 годы. Неру и его 
личная дипломатия в отношении Пакистана, Китая, Тибета и 
т.д. Дипломатия Республики Индия в период нахождения у 
власти И. Ганди. Дипломатия Индии в период премьерства Р. 
Ганди. Современная дипломатия Индии: приемы и методы.    

Дипломатия Пакистана Становление современной дипломатической службы 
Пакистана после получения независимости. Роль ислама в 
политической жизни страны. Исламский фактор во внешней 
политике Пакистана. Подготовка дипломатических кадров, 
стиль переговоров пакистанских дипломатов.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Дипломатия стран Европы 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Современная дипломатия 
как средство регулирования 
международных отношений 

Роль многосторонней дипломатии в современной системе 
международных отношений. Роль многосторонней 
дипломатии в развитии отношений между европейскими 
странами. Многоплановость современной дипломатии. 
Проблема поисков ответов на новые угрозы и вызовы. 
Понятие сетевой дипломатии. 

Особенности 
дипломатического 
представительства 
Европейского Союза 

Дипломатические структуры ЕС до Лиссабонского 
договора. Проблема создания дипломатической службы ЕС 
согласно Лиссабонскому договору. Новая дипломатическая 
служба ЕС как фактор укрепления международных позиций 
Евросоюза. 

Современная дипломатия 
Франции 

Европейский вектор. Адаптация голлистской 
внешнеполитической философии к условиям 
постбиполярного мира. Подход французской дипломатии к 
европейской интеграции: Европа как «полюс силы». 
Отношения с ведущими европейскими странами. Роль 
дипломатии Франции в евроатлантическом диалоге. 
Проблемы взаимоотоношений между Францией и НАТО и 
их влияние на систему евроатлантической безопасности. 

Современная дипломатия 
Германии 

Эволюция подходов германской дипломатии к  месту и 
роли объединенной Германии в современной системе 
международных отношений. Роль германской дипломатии в 
развитии европейского интеграционного процесса. Вклад 
германской дипломатии в укрепление отношений между 
ФРГ и Францией. Место и роль евроатлантического вектора 
в в современной дипломатии ФРГ. Эволюция дипломатии 
ФРГ в контексте евроатлантических отношений в условиях 
постбиполярного мира. Перспективы дальнейшего развития 
отношений ФРГ с США и НАТО 

Современная дипломатия 
Великобритании 

Роль британской дипломатии в развитии «особых 
отношений» между Великобританией и США. Отношение 
британской дипломатии к процессу европейской 
интеграции. Подходы дипломатии Великобритании к 
отношениям с Францией и Германией. Особенности 
подходов британской дипломатии к развитию отношений с 
РФ в 90-е гг. и в первое десятилетие нового века. 
перспективы развития  британо-российских отношений. 
Исторические корни дипломатической службы 
Великобритании. Дипломатическая служба и современная 
внешнеполитическая система Великобритании 

Современная дипломатия 
стран Южной Европы 

Европейский и атлантический векторы в странах Южной 
Европы. Роль испанской дипломатии в развитии диалога 
между Испанией и РФ. Средиземноморское направление 
ВП стран Южной Европы. Роль дипломатии Испании в 
становлении и развитии ибероамериканского проекта. ВП 
Италии. Внешнеполитический курс Греции. 



Внешнеполитическая деятельность Ватикана (Святого 
престола). 

Современная дипломатия 
стран Северной Европы 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в Скандинавии. Особенности миграционного 
кризиса в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, 
Исландии, странах Бенилюкс. Внешнеполитический курс 
стран Скандинавии. Экономическое развитие стран 
Скандинавии и Бенилюкса. 

Современная дипломатия 
стран Центрально-
Восточной Европы 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в странах Центрально-Восточной Европы. 
Особенности миграционного кризиса в странах 
Центрально-Восточной Европы. Внешнеполитический курс 
Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии и др. стран 
Центрально-Восточной Европы. Экономическое развитие 
стран Центрально-Восточной Европы. 

Современная дипломатия 
стран постсоветского 
пространства 

Динамика политических и этно-конфессиональных 
процессов в странах постсоветского пространства. 
Внешнеполитический курс России, Беларуси, Украины, 
Молдавии. Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве. Экономическое развитие стран 
постсовесткого пространства. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Региональные аспекты современных международных 
отношений  

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Международные отношения 
в Восточной Азии: 
восточноазиатская 
подсистема международных 
отношений 

Восточноазиатская подсистема международных отношений: 
географические границы, динамика развития, структура 
межгосударственных отношений. Основные компоненты 
обеспечения региональной стабильности.  Комплексы 
двусторонних отношений. Многосторонние соглашения.  

2. Международные 
отношения в Восточной 
Азии: экономическая 
составляющая 

Экономическая составляющая региональных отношений. 
АСЕАН как формат экономического сотрудничества.  

3.Международные отношения 
в Восточной Азии: 
региональные экономические 
организации интеграционного 
типа 

АСЕАН: создание, политическое, экономическое 
взаимодействие. АТЭС как региональная экономическая 
организация.   Восточноазиатский экономический совет 
(East Asian Economic Caucus). Совет тихоокеанского 
экономического сотрудничества (РЕСС - Pacific Economic 
Cooperation Council). 

 4.Международные 
отношения в Восточной 
Азии: новая роль Китая 
 
 

 Реформы Дэн Сяопина 1970-1990-х гг. Экономика КНР: 
«очаговая модернизация», индустриализация на 
современной технологической основе, неравномерность 
развития, демографическая ситуация. События на пощади 
Тяньаньмэнь 1989 г.: реакция международного сообщества. 
Тайваньская проблема. Тайваньский мини-кризис 1996 г. 
Фактор Тайваня в отношениях РФ и КНР. Проблема 
Гонконга.  

5. Международные 
отношения в Восточной 
Азии: Монголия в 
региональной политике 
 

Распад социалистического содружества и влияние на 
Монголию. Выступление оппозиции в Монголии, отход 
МНРП от фундаментализма. Президентские выборы в 
Монголии 1993 г., победа Очирбата. Курс Монголии на 
реформы. Отношения Монголии с Россией. Отношения 
Монголии с КНР. Концепция «третьего соседа» во внешней 
политике Монголии.  

6. Международные 
отношения в Восточной 
Азии:  территориальные 
споры в зоне Южно-
Китайского моря 

Проблема принадлежности ряда островов. Закон КНР о морских 
владениях 1992 г. 
 
 

 7. Международные 
отношения в Восточной 
Азии: союз США с Японией  

История заключения союза Японии с США: международное 
положение Японии в 1945 г.,  выработка и принятие 
Конституции Японии 1947 г., несимметричность взаимных 
обязательств, проблемы.  

8. Международные 
отношения в Восточной 
Азии: место Южной Кореи в 
региональной политике  
 

Отношения США и Южной Кореи: взаимные военно-
политические обязательства. Политические, экономические 
отношения Южной Кореи и Японии. Международно-
политические позиции Южной Кореи. Взаимоотношения 
Южной и Северной Корей: разногласия в понимании 
международно-политических реалий на Корейском 
полуострове. «Ядерная тревога» 1993 г. на Корейском 



полуострове.  

9. Международные 
отношения в Юго-Восточной 
Азии: положение в Индокитае 
 
 

Ситуация в Камбодже в середине 1980-х гг.: расстановка 
политических сил, отношение международного сообщества. 
«Встреча за коктейлем» дипломатов АСЕАН 1988 г. по ситуации в 
Камбодже. Выведение вьетнамских войск из Камбоджи в 1989 г. 
Конференция АСЕАН 1990 г. по принятию сводного плана 
камбоджийского урегулирования. Вторая Парижская 
конференция по Камбодже под эгидой ООН 1991 г. Первые 
свободные выборы 1993 г. в Камбодже. Формирование 
коалиционного правительства. Восстановление монархии в 
1993 г. Современная политическая ситуация в Камбодже.  

10.Международные 
отношения в Юго-Восточной 
Азии: нормализация ситуации 
вокруг Вьетнама 

Советско-вьетнамские отношения к середине 1980-х гг. 
Ситуация в России в 1991 г.: реакция вьетнамского 
руководства. Конституция СРВ 1992 г., курс на реформы. 
Сближение СРВ и КНР. Принятие Вьетнама в АСЕАН в 
1995 г. Установление дипломатических отношений СРВ и 
США в 1995 г.  

11. Политика России в 
регионе Восточной и Юго-
Восточной Азии 
 

Заявление главы МИД РФ Э. А. Шеварднадзе 
государственного секретаря США Дж. Бейкера об 
окончании холодной войны в Азии. Радикальные сдвиги во 
внешнеполитическом курса РФ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Выход РФ из дипломатической изоляции в регионе. 
Нормализация отношений РФ и КНР. Установление 
дипломатических отношений с Южной Кореей. Некоторое 
улучшение отношений с Японией. Приобщение РФ к 
тихоокеанским интеграционным процессам в сфере 
экономики. Негативные явления - свертывание участия в 
регулировании региональных военно-политических 
процессов, деградация отношений с КНДР и утрата рычагов 
влияния на ситуацию в Корее, снижение уровня 
сотрудничества с Вьетнамом. Отношения с Китаем. 
Туманганский проект. Российско-японские отношения. 
Россия и положение в Корее.  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Экологические проблемы в международных 
отношениях. 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в дисциплину. Вводный семинар. Основы экологии как науки. 
Экология в международных отношениях. 

Появление международных 
экологических отношений. 

История появления международных экологических 
отношений как отдельного направления мировой 
политики. 

Национальные и международные 
объекты охраны окружающей 
среды. 

Приоритеты в обеспечении экологической 
безопасности на международной арене. Особые 
экологические зоны. 

Договорно-правовая база 
международных экологических 
отношений. 

Организации, участвующие в международных 
экологических отношениях. Многосторонние и 
двусторонние договоры по охране окружающей среды 

Участие России в 
международном сотрудничестве 
по охране окружающей среды. 

Национальные и международные приоритеты РФ в 
сфере защиты окружающей среды. 

Экологическая безопасность и 
основные угрозы окружающей 
среде. 

Становление термина экологическая безопасность. 
Климатическое оружие. 

Различие взглядов развитых и 
развивающихся государств на 
проблему обеспечения 
экологической безопасности. 

Подходы к обеспечению экологической безопасности в 
регионах мира: Африка, Латинская Америка, АТР. 

Теория глобального потепления 
как фактор популяризации 
международных экологических 
отношений. 

Концепция глобального потепления. Формирование, 
концептуальный вклад. Основные исследования и 
сопровождение СМИ 

Глобальная проблема не 
возобновляемых минеральных 
ресурсов. 

Основные невозобновимые минеральные ресурсы. 
Основы энергетической безопасности.  

Недостаток водных ресурсов как 
глобальный вызов безопасности 
двадцать первого века. 

Конфликты на базе борьбы за водные ресурсы. 

 Исчезновение тропических 
лесов и индустриализация 
бассейна реки Амазонка. 

Сохранение биоразнообразия в Бразилии в контексте 
усиления темпов индустриализации страны. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Европейская безопасность в постбиполярный период 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие безопасности в 
международных 
отношениях: терминология 
и ключевые дефиниции 

Эволюция понятия «безопасность» после окончания 
холодной войны. Ключевые угрозы европейского региона. 
Виды безопасности. Военно-политическая безопасность. 
Экономическая безопасность. Этно-конфессиональный 
аспект безопасности. Социальный и культурологический 
аспект безопасности. Информационная безопасность. 
Экологическая безопасность. 

Особенности 
внешнеполитической 
деятельности Европейского 
Союза 

Дипломатические структуры ЕС до Лиссабонского 
договора. Проблема создания дипломатической службы ЕС 
согласно Лиссабонскому договору. Новая дипломатическая 
служба ЕС как фактор укрепления международных позиций 
Евросоюза. 

Военно-политический 
аспект безопасности 

Ключевые угрозы европейскому региону. Расширение 
НАТО на Восток. Концепция Натоцентризма. Концепция 
«единого общеевропейского дома». Теория гегемонистской 
стабильности в приложении к пониманию безопасности 

Проблема терроризма и 
радикального сепаратизма 
на территории Европы 

Истоки проблемы: ключевые причины и предпосылки. 
Виды сепаратизма на территории Европы. Экономический 
сепаратизм. Этнический сепаратизм. Религиозный 
сепаратизм. Психология радикального сепаратизма и 
терроризма. Меры по борьбе с терроризмом и радикальным 
сепаратизмом. 

Экономическая 
безопасность 

Ключевые угрозы европейскому региону в экономической 
сфере. Проблема замедления экономического роста. 
Проблема коррупции. Проблема долгового кризиса. 
Проблема неравномерного распределения доходов. 
Проблема депрессивных регионов Европы. 

Этно-конфессиональный 
аспект безопасности 

Проблема миграционного кризиса. Причины и предпосылки 
миграционного кризиса ЕС. Вопрос об исламизации 
Европы. Мультикультурализм и толерантность как 
концепции урегулирования миграционного кризиса. 

Социальный и 
культурологический аспект 
безопасности 

Социальные и демографические проблемы ЕС. 
Организованная преступность. Наркотрафик. Проблема 
старения населения. Концепции «американской мечты» и 
«скандинавского социализма». Проблема снижения 
коррупции. 

Информационная 
безопасность 

Концепции обеспечения информационной безопасности 
ведущих стран Европы. Ключевые вызовы и угрозы 
европейской безопасности в информационной сфере. 
Проблем кибер-преступности и кибер-терроризма. 
Проблема уязвимости информационных сетей. 

Экологическая безопасность Понятие «экологическая безопасность». Ключевые меры по 
гражданскому чрезвычайному планированию и 
гражданской защите населения от последствий стихийных 
бедствий. Проблема глобального потепления в контексте 
европейской политики. Парижская декларация. Меры по 
борьбе с изменением климата во всемирном масштабе. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Проблема обеспечения безопасности в 
Западном полушарии. 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины: 

Введение в дисциплину. Идея 
панамериканизма как 
внешнеполитический курс США в 
Латинской Америке. 

Основы панамериканизма. Доктрина Монро, 
Испано-американская война.  

Холодная война и формирование новой 
системы межамериканской безопасности 
в Западном Полушарии. 

Сферы политического влияния СССР и США в 
Латинской Америке.   

Распад биполярного мира, кризис 
самоопределения межамериканской 
системы и ее адаптация к новым реалиям 
международных отношений. 

Адаптация межамериканской системы к пост-
биполярному миру.  

 ОАГ как главный инструмент 
обеспечения региональной безопасности 
в Западном Полушарии. 

Межамериканское сотрудничество по 
обеспечению безопасности в Западном 
полушарии. 

Процесс регионализации безопасности в 
Латинской Америке – УНАСУР, Южно-
Американский Совет Обороны, СЕЛАК. 

УНАСУР, Южно-Американский Совет 
Обороны, СЕЛАК в сфере обеспечения 
безопасности 

Терроризм как угроза безопасности в 
Западном полушарии и его региональные 
особенности. 

Борьба с терроризмом в ОАГ. Cicte и разница в 
подходах к борьбе с терроризмом в регионе. 

Глобальная проблема наркотиков и ее 
проявление в Западном Полушарии – 
наркотрафик как серьезная угроза 
региональной безопасности в Латинской 
Америке. 

CICAD, План Колумбия, Инициатива Мерида. 
Борьба с наркопреступностью в Колумбии, 
Мексике, Центральной Америке. 

Экологическая безопасность в Западном 
полушарии. 

Проблемы сохранения тропических лесов 
Амазонки. Сохранение биоразнообразия в 
странах Латинской Америки 

Трансграничная организованная 
преступность как вызов региональной 
безопасности для стран Латинской 
Америки. 

Борьба с трансграничной организованной 
преступностью в рамках межамериканской 
системы. Ужесточение борьбы с отмыванием 
денежных средств. 

Кибербезопасность как новый вид 
международной и региональной 
безопасности. 

Кибер угрозы нового поколения и 
деятельность по их предотвращению в рамках 
ОАГ. 

Проблема неконтролируемых 
территорий в Латинской Америке 

Трёхсторонняя граница, Венесуэла. Проблема 
слияния интересов организованной 
преступности и Терроризма 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Social media in international relations 
Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
Introduction to course Definition of Social Media. Ways of SM being used in 

the field of International Relations. Basic terminology 
and functions of Social Media. Comparing and 
analyzing personal social media profiles. 

Professional use of Social Media Advanced terminology and general skills in highly 
specialized Social Media tools. Social Media indexes 
and their potential use. 

Targeting. Learning peculiarities of targeting. Elaborating different 
approaches for different social groups. 

Campaigning Apprehending basics of campaigning. Creating 
campaign strategy and grasping content creation skills.   

Analyzing professional pages and 
communities 

Thorough analysis and comparison of highly rated 
communities and personal pages. 

Key Performance Indicators (KPI) What is KPI and how they vary in different spheres of 
SMM. KPI of political content and how to enhance 
them. 

SMM polemic Art of online debate. Preparing counter-arguments, 
maintaining damage-control, managing and containing 
«Black PR». 

Information wars Mechanisms and nature of info wars, fake news and 
ways to minimize damage from them, analysis of 
various examples. Use of Social media for political 
purposes. 

Developing a community Group practical assignment: creating a community on of 
the social media resources, producing content and 
acquiring target audience. Results of the week-long 
experiment are to be discussed in class (worth 5 points). 

Polemic case, Content creation case Group practical assignment: setting up a polemic on a 
given politically neutral topic. Two groups of students 
start a debate on one (or several) popular internet 
resources with a further result analysis (worth 5 points). 
Individual assignment: students are to create any type of 
digital content on any given politically neutral topic and 
publish it on one of the popular web-resources from a 
non-personal account. Most prominent works are to be 
discussed in class (worth 5 points). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Global governance and the UN System  

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Introduction to Global 
Governance / History of the 
United Nations 

Introduction to the Course and Overview of Course and 
Requirements. Introduction to Global Governance and to the United 
Nations system. Global Governance: Concepts, Approaches and 
Persisting Challenges 

Core Institutions and Key 
Actors 

Analysis of the UN Charter. The General Assembly. The Security 
Council. The UN Secretariat. The UN Secretary-General. Concepts, 
Approaches and Persisting Challenges 

The United Nations and 
Global Governance: Core 
Policy-fields and Activities 

The United Nations and Regional Organizations. Regional Groups 
and Alliances (Chapter VI of the UN Charter.) ECOSOC & Other 
Actors (Civil Society, Business etc). The United Nations and Global 
Justice: The International Criminal Court 

UN-EU Partnership in 
Peacebuilding 

Evaluating Peacekeeping. Reform of UN. 

The United Nations and the 
MDGs I (1-4) 

The United Nations and the MDGs I (1-4): 
Poverty&Hunger, Education, gender equality, child mortality 

The United Nations and the 
MDGs II (5-8) 

Maternal Health, HIV/Malaria, Environmental Sustainability, global 
partnership for development 

End of Course Simulation: 
.  

The United Nations and Global Governance: 
Achievements, Limitations & Prospects for Improvements and 
Reform 
Revision and Course Evaluation 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Интеграционные процессы на Ближнем Востоке  
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Место Ближнего Востока в 
мироустройстве (конец ХХ – 
начало ХХ1 в.) 

Феномен «растущего многообразия» участников 
международных процессов. Роль негосударственных акторов 
в политических и социально-экономических процессах в 
регионе. Основные «центры силы» на Ближнем Востоке. 
«Арабская весна» и  новые вызовы странам региона.  

 2.«Исламский фактор» во 
внешней политике государств 
Ближнего  Востока 

«Исламский фактор» в общественно-политической жизни 
ближневосточных стран и  региональной политике. 
Проблема исламской солидарности во внешней политике и 
дипломатии государств региона. Суннито-шиитские 
взаимоотношения и их влияние на региональную ситуацию. 
Проблема столкновения традиционных и западных 
ценностей в странах Ближнего Востока. 

3.Энергетическая политика 
стран  Ближнего Востока и 
Северной Африки 

Природно-ресурсный потенциал как фактор мировой 
политики. Влияние нефтяного фактора на характер 
взаимоотношений стран Ближнего Востока с внешним 
миром. Проблема энергетической безопасности. 
Энергетическая дипломатия. ОПЕК и ОАПЕК.  

4. Экологические и 
демографические проблемы в 
современном мире и их 
специфика в странах Ближнего 
Востока 

Ресурсно-экологический фактор  во внешней политике и 
международных отношениях на Ближнем Востоке. «Водная 
проблема» в  межгосударственных отношениях в регионе. 
Демографические процессы. Миграции и их последствия.  

5. Терроризм и наркобизнес как 
угроза национальной, 
региональной  безопасности: 
страны Ближнего и Среднего 
Востока 

Деятельность радикальных исламистских группировок в 
Ближневосточном регионе. Проблема терроризма  и 
незаконного распространения наркотических средств в 
странах Востока.  

6.Конфликты  и кризисы на 
Ближнем Востоке и Северной 
Африке. Проблема беженцев и 
перемещенных лиц 

Конфликтный потенциал региона: палестино-израильский 
конфликт, войны в зоне Персидского залива, 
территориальные споры, курдская проблема, западно-
сахарский вопрос, иранская ядерная программа, ситуация в 
Афганистане и вокруг него.  Роль международных и 
региональных организаций в урегулировании проблемы 
беженцев. 

7. Конфликтный потенциал  
зоны Персидского залива. 

Особенности политической ситуации в зоне Персидского 
залива. Войны и конфликты в субрегионе.    

8. Территориальные споры как 
фактор напряженности в 
межгосударственных 
отношениях на Ближнем 
Востоке 

Территориальные споры между арабскими государствами 
Аравийского полуострова. Территориальный спор между 
Ираном и ОАЭ.  

9. Интеграционные процессы на 
Арабском Востоке и их 
особенности. 

Модели региональной интеграции в регионе.  Лига арабских 
государств и  проблема ее реорганизации. Интеграционные 
процессы на субрегиональном уровне: Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Союз 
Арабского Магриба (САМ). Евро-средиземноморское 
партнерство. 

10.Политика ведущих мировых 
держав на Ближнем и Среднем 
Востоке. 

Внешний фактор в международных отношениях в регионе. 
Геополитические интересы западных держав и их 
реализация в регионе: политика США,  стран ЕС.  
Ближневосточный вектор внешней политики РФ.  Страны 
Ближнего Востока и Китай и Индия 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
дисциплины 

Образование в Африке: история и современность 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Становление системы 
образования в Африке 

Традиционное воспитание африканцев. Пестрая этническая 
картина Африки. Традиционная структура и уклад жизни 
африканского племени. Трансформация под влиянием европейцев. 
Новые социальные структуры и изменение привычного образа 
жизни.  Возрастные группы и обряды инициации. 

Ранний период 
развития европейской 
системы образования 

Образование колоний и формирование специфической системы 
обучения. Новые учебные заведения. Преобладание религиозной 
составляющей в образовании. 

Миссионеры и их роль 
в распространении 
просвещения 

Религиозные миссии в Африке. «Моравские братья». Лондонское 
миссионерское общество. Миссионерское общество Иоанна 
Крестителя. Общество по распространению Евангелия. Церковное 
миссионерское общество для Африки и Востока.  

Формирование 
государственной 
системы образования 
во второй половине 
XIX в. 

Ориентация на английский стандарт образования. Система 
государственных и поддерживаемых государством школ. Две 
группы школ: классические и двухклассные начальные. 
Миссионерские, частные и фермерские школы. 

Формирование единой 
системы обучения ы 
1920-1940 гг. 

Разработка законодательной базы. Языки обучения. Попытки 
внедрить христианско-националистическое обучение. 
Профессиональное обучение: обучение ремеслам как продолжение 
обязательного школьного образования.  

Сегрегация в области 
образования в ЮАС 

Христианско-националистическое образование как база 
построения модели образования, построенной на сегрегации. 
Школы двух категорий: для детей африканеров и детей англичан. 
Три типа школ для африканцев: частные, государственные и 
общинные 

Перестройка системы 
образования после 
периода независимости 

Создание интегрированной системы обучения. Создание единого 
министерства образования. Национальная квалификационная 
система. Новые категории школ: общественные и частные. 
Профессиональное образование. Высшее образование. 

Состояние образования 
и новые тенденции 

Вопрос нехватки учителей и переполненность школ. Проявление 
насилия в школах. Перестройка системы высшего образования. 
Ужесточение квалификационных требований и рост затрат на 
образование  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Зоны региональных конфликтов на 
Ближнем и Среднем Востоке и Северной 
Африки 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
1. Теория и терминология 
конфликтологии. типология 
ближневосточных конфликтов 

Причины и виды конфликтов. Теории и термины 
конфликтологии. Способы предотвращения, 
урегулирования и разрешения конфликтов. 

2. Факторы конфликтности на 
ближнем и среднем востоке 

Колониальное прошлое региона. Политическая 
«молодость» государств региона. 
Конфессиональная пестрота региона при 
доминирующей роли ислама суннитского толка. 

3. Становление ближневосточной 
подсистемы международных 
отношений.  

Проблема «оттоманского наследства» во время 
Первой мировой войны. Политика 
Великобритании в Палестине. Сионистское 
движение. 

4. Обострение ситуации в зоне 
персидского залива.  

План «Дорожная карта». Вторжение 
«коалиционных сил» в Ирак. Одностороннее 
отмежевание Израиля от ПНА. 

5. Палестинская проблема после 
второй мировой войны.  

Первая арабо-израильская война (1948 – 1949 гг.). 
Проблема самоопределения арабского народа 
Палестины. Попытка создания основ палестинской 
государственности и ее провал. Сентябрьские 
события 2001 г. в США и возникновение 
транснациональной угрозы терроризма. 

6. Религиозный фактор в 
ближневосточных конфликтах 

Межконфессиональные конфликты. Коллизия 
«ислам-исламизм».  

7. Этнический фактор в 
конфликтах. 
 

Особенности этнических конфликтов на Ближнем 
Востоке и в  Северной Африке 

8. Рресурсный фактор. 
политэкономия войны 

Роль ресурсного фактора в африканских 
конфликтах.  Развитие военной экономики, в т.ч.  
незаконной эксплуатации ресурсов.  

9. Коллизия «центр-периферия» Региональное неравенство - маргинализация. 

10.  Сепаратизм на ближнем востоке 
и в северной Африке 

Причины сепаратизма. Религиозный и этнический 
сепаратизм. Ресурсный фактор в борьбе за 
отделение. 

11. Регионализация конфликтов Расширение конфликтов: причины и последствия. 
Арабо-израильский конфликт 

12. Внешнее вмешательство как 
фактор в  африканских конфликтах. 

Внешнее вмешательство в Африке: 
стабилизирующий или дестабилизирующий 
фактор. Роль Франции. Роль США.  

13. Гуманитарные аспекты 
конфликтов. 

Женщины и дети в конфликтах. Беженцы. Дети-
солдаты. Роль гуманитарных организаций. 

14. Миротворчество на ближнем 
востоке и в северной Африке. 

Миротворческие усилия: ООН, Африканский 
союз, региональные организации (ЭКОВАС, 
САДК, другие). 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Политическая культура и политические 
ценности 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Сущность, содержание и 
функции политической 
культуры 

Понятие политической культуры. Политическая культура и 
политика. Политическая культура и творчество в политике. 
Содержание политической культуры, ее структура. Уровни 
политической культуры. Ценностные элементы политической 
культуры. Религия как один из важнейших 
системообразующих компонентов политической культуры. 
Политический миф. Современное политическое 
мифотворчество. Политическое искусство. Связь политической 
и правовой культур. 

Типология и 
классификация 
политических культур 

Существующие способы типологизации политических 
культур. Демократическая, авторитарная и тоталитарная 
политические культуры. Переходные модели политической 
культуры: от авторитарной к демократической. Политические 
субкультуры, факторы их формирования. Политическая 
культура и политическое участие. Господствующая культура и 
культура политической оппозиции. Гражданская политическая 
культура. Политическая культура постмодернистской эпохи 

Проблема ценностного 
содержания политической 
культуры 

Существующие определения политических ценностей. 
Исторический характер политических ценностей. Различия 
политических ценностей различных исторических эпох. 
Влияние религиозного фундаментализма и радикализма в 
политической культуре мусульманских стран. Конфликты 
досекулярных, секулярных и постсекулярных политических 
культур.  

Сравнительный анализ 
западных и незападных 
политических культур 

Духовные основания различий западных и незападных 
политических культур. Антропологизм западной культуры. 
Приоритет коллектива и коллективного существования 
человека, его гармонии с природой в восточном обществе. 
Гражданское общество как характерная черта западной 
культуры и цивилизации. Устойчивые западные традиции 
политической демократии и устойчивые восточные традиции 
авторитарного правления.  

Специфика политической 
культуры российского 
общества 

Истоки российской политической культуры, ее основные 
ценности и установки. Проблема произвола власти в 
российской политической культуре. Демократическая 
традиция в русской истории, ее связь с общинным 
управлением, соборностью, эпизодическими 
республиканскими формами правления, опытом либеральных 
реформ, а также парламентаризма и многопартийности в XX в. 
Обостренное восприятие проблемы политического равенства и 
справедливости в современном российском обществе. 
Переходный и фрагментарный характер современной 
российской политической культуры. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

Наименование дисциплины Технология политического 
манипулирования массами на Ближнем 

Востоке и в Африке 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
1. Манипуляции массовым 
сознанием в условиях современного 
информационного общества 

Новая политическая реальность. Манипуляционные 
технологии как  ключевой инструмент управления 
политическим поведением масс. 

2. Регион Ближнего Востока и 
Северной Африки, страны Африки 
Южнее Сахары: особенности 
развития информационного 
общества.  

Неравномерность развития информационных 
технологий в регионе БВСА. Использование методов 
манипулирования в новых условиях. 

3. Роль средств массовой 
информации в современном мире 

СМИ как инструмент формирования общественного 
мнения и его трансформации в политические 
действия населения 

4. Механизмы манипуляции 
общественным сознанием 

Манипуляция как один из ключевых инструментов 
современной политики. Понятие политического 
манипулирования, основные методы и приемы 

5. Методологические принципы в 
манипулировании население региона 
БВСА и АЮС.  

«60 на 40». Занимательность. Опора на «эффект 
привыкания». Опора на эффект «чистой доски». 
Нагнетание обстановки страха и неуверенности. 

6. Причины эффективности 
применения технологий 
политического манипулирования в 
современной Африке и регионе 
БВСА 

Утрата прежних и отсутствием новых политических 
и моральных ценностей, отсутствие у широких масс 
политического опыта участия в демократическом 
процессе; отсутствие альтернативных источников 
информации. 

7. Политические технологии 
проведения избирательных кампаний 
в регионе БВСА и в Африке Южнее 
Сахары 

Специфические организационные черты. Грязные 
избирательные технологии.  

 

8. Современные технологии 
управления конфликтами 
(«управляемый хаос») в цветных 
революциях на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке.  

Использование сценария, «революционного» 
шаблона. «Цветные революции». Молодежное 
протестное движение, революционный брендинг 

9. Психолого-социальные аспекты 
манипулирования в регионах БВСА 
и АЮС.  

Биологическая, социальная, психологическая, 
управленческая сторона манипулирования. 

10. Манипуляции толпой с помощью 
СМИ 

Виртуальная реальность. Интернет как средство 
манипуляции. Интернет не только источник 
информации, но и новый тип СМИ, а также 
инструментом для создания новых образов. 

11. Информационная война: понятие, 
элементы, принципы 

Трактовка понятия «информационная война». Законы 
и принципы ведения информационных войн. 
Психологическая война и техническая война 



12. Информационная безопасность в
современном мире.

Глобализация мира и информационная война. 
Понятие и значение информационной безопасности в 
структуре национальной безопасности. Законы стран 
региона БВСА и АЮС об информационной 
безопасности 

13. Средства массовой информации и
интернет в информационных войнах
в регионах БВСА и АЮС

Приемы подачи информации через газеты, радио, 
телевидение Диффамация, ложные сведения, 
умолчание. Дозированная информация. Ссылки на 
авторитет. Ведущие информационные агентства и 
радиокорпорации региона. 

14. Информационное обеспечение
кризисных ситуаций в регионе

Специфика кризисной ситуации. Алгоритм выхода из 
кризисной ситуации. Модели реагирования на 
кризисную ситуацию на примере «арабской весны». 

Заведующий кафедрой  
Теории и истории  
международных отношений Д.А. Дегтерев 

http://dogmon.org/rabochaya-programma-disciplini-v-od-2-mejkuleturnoe-vzaimodejs.html


АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины История 
Объем дисциплины 3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:
История как наука. Сущность основных функций исторического знания; понятие 

исторических источников, их виды и содержание; сущность 
основных методологических подходов в исторической науке и 
их основоположников, основные принципы и методы 
исторического исследования 

Древняя Русь Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы 
становления Древнерусского государства и его социально-
политический строй; важнейшие события внутренней и внешней 
политики Киевской Руси, их причины, сущность и последствия; 
основные памятники древнерусской культуры IХ – начала ХII в. 

Феодальная раздробленность и 
борьба за независимость

Предпосылки политической раздробленности, ее сущность и 
последствия; эволюцию восточнославянской государственности 
к началу ХII в.; особенности развития наиболее крупных центров 
Руси этого периода: Владимиро-Суздальского и Галицко-
Волынского княжеств, Новгородской республики; основные 
события, связанные с борьбой Руси против иноземных 
захватчиков в XIII в.; последствия монгольского нашествия и 
влияние монгольского владычества на развитие русских земель 

Образование русского единого 
государства

Предпосылки и особенности образования единого Российского 
государства; важнейшие события, связанные с возвышением 
Московского княжества в Северо-Восточной Руси (XIV – 
середина XV в.); основные события завершающего этапа 
образования единого Российского государства, его социально-
политическое, экономическое и духовное развитие; особенности 
внутренней и внешней политики Ивана III. 

Россия в ХVI в. Иван Грозный Основные события завершающего этапа образования единого 
Российского государства, его социально-политическое, 
экономическое и духовное развитие; особенности внутренней и 
внешней политики Ивана III и Василия III; особенности 
правления Ивана IV; реформы Избранной Рады; причины и 
последствия опричнины; основные направления  внешней 
политики Московского государства в XVI в., характерные черты 
русской традиционной культуры и ее достижения в этот период 

Смута и время первых Романовых Причины, хронология и основные события Смутного времени, 
их последствия; политическое развитие страны при первых 
Романовых, начало оформления абсолютной монархии; задачи и 
итоги внешней политики России в ХVII в.; особенности 
социально-экономического и духовного развития России в XVII 
в.; новые черты в экономике страны; социальную структуру 
русского общества; этапы оформления крепостного права; 
проявления социального протеста в этот период, их причины и 
последствия; раскол Русской православной церкви 

Петр I и его эпоха Необходимость петровских преобразований и начало 
модернизации страны; основные направления внутренней 
политики Петра I и ее последствия; внешняя политика в эпоху 
Петра I; достижения русской культуры этого периода. 



Эпоха дворцовых переворотов Особенности эпохи дворцовых переворотов, ее причины, 
сущность и последствия. 

Российская империя во второй 
половине XVIII века  

Сущность и важнейшие черты политики «просвещенного 
абсолютизма»; основные реформы Екатерины II; главные 
тенденции социально-экономического развития страны, 
противоречия сословной политики; задачи и итоги  внешней 
политики России второй половины XVIII в.; достижения русской 
культуры этого периода 

Россия в первой четверти XIX в. 
Павел I. Александр I. 
Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие России к началу XIX в., 
особенности внутренней и внешней политики Павла I., 
особенности внутренней и внешней политики Александра I и 
основные итоги его царствования 

Восстание декабристов. Эпоха 
правления Николая I. 

Предпосылки, цели, организации, программные документы и 
участники движения декабристов; важнейшие события 
внутренней и внешней политики Николая I; охранительное, 
либеральное и радикальное направления общественного 
движения во второй четверти XIX в.; основные достижения 
российской культуры первой половины XIX в. 

Александр II и эпоха реформ Предпосылки, суть и значение реформ Александра II; 
особенности социально-экономического развития 
пореформенной России; общественное движение 1850-х – начала 
1880-х гг.: идеологию, организации, участников; основные 
направления, цели и результаты внешней политики Александра 
II 

Российская империя в эпоху 
правления Александра III 

Особенности внутренней и внешней политики Александра III; 
общественное движение; мировое значение русской культуры 
второй половины XIX в. 

Особенности развития капитализма 
в России (последняя четверть XIX 
в.) 

Задачи модернизации России; особенности развития 
капитализма в России; реформы С. Ю. Витте 

Российская империя в начале XX в.  
Николай II 

Суть внутренней политики Николая II; реформаторские проекты 
начала XX в. и опыт их реализации; особенности общественного 
движения; основные политические партии, их классификацию, 
лидеров и программные установки; особенности становления 
российского парламентаризма; итоги и значение революции; 
основные события внешней политики России на рубеже XIX–XX 
вв.; причины Первой мировой войны и цели сторон; отношение к 
войне в обществе; итоги и последствия войны. 

Революции в России Причины, характер, основные события и участников первой 
российской революции (1905–1907 гг.); причины Февральской 
революции; свержение самодержавия; деятельность Временного 
правительства и советов; лидеров и программные установки 
основных политических партий в 1917 г.; причины прихода к 
власти большевиков; сущность первых декретов советской 
власти; преобразования большевиков в сфере; государственного 
управления, экономики и внешней политики, решения 
национального и социального вопросов; созыв и роспуск 
Учредительного собрания 

Внутренняя политика Советской 
России и СССР в предвоенный 
период 

Результаты и последствия Гражданской войны и интервенции 
(1918–1920 гг.); основные мероприятия политики «военного 
коммунизма»; причины победы большевиков; особенности 
национальной политики советской власти, образование СССР, 
складывание однопартийной политической системы; сущность и 
итоги НЭПа, политику индустриализации, коллективизации и 
культурной революции; основные черты и последствия режима 
личной власти И.В. Сталина. 

СССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 
гг.) 

Изменения в международной обстановке, основные 
направления, события внешней политики СССР в 1920–1930-е 
гг., их итоги и последствия; важнейшие международные 
договоры, заключенные накануне и в начальный период Второй 
мировой войны; расширение территории СССР в предвоенный 
период; важнейшие события Великой Отечественной войны; 



перестройку тыла на военный лад; создание антигитлеровской 
коалиции и международные конференции союзных держав в 
годы войны, итоги и значение победы СССР 

Послевоенные годы. Начало 
правления Хрущева.

Основные тенденции общественно-политической жизни СССР, 
ужесточение политического режима и идеологического 
контроля; особенности и итоги социально-экономической 
политики; изменения на международной арене, начало 
«холодной войны», важные события внешней политики СССР в 
послевоенный период 

Оттепель как особый этап развития 
СССР.

Изменения в высшем партийном руководстве после смерти И.В. 
Сталина, меры по десталинизации, демократизация 
политической системы, противоречия внутриполитического 
курса, важнейшие мероприятия социально-экономической 
политики Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева, «оттепель» в 
духовной сфере; новые тенденции в международных 
отношениях и изменения советской внешней политики, ее 
основные направления; утверждение принципа мирного 
сосуществования в международных отношениях; Карибский 
кризис. 

СССР в эпоху Л.И.Брежнева Особенности политического курса страны в 1964–1985 гг., 
усиление консервативных тенденций, изменения в политической 
системе, возникновение диссидентского движения; 
экономические реформы середины 1960-х гг., их роль и 
значение, нарастание противоречий и диспропорций в 
экономике; развитие социальной сферы; достижения и проблемы 
в развитии культуры; переход от конфронтации к разрядке, 
мирные инициативы СССР, «доктрина Брежнева», обострение 
международной напряженности на рубеже 70–80-х гг. 

СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Предпосылки и цели перестройки, сущность и последствия 
экономических и политических реформ; изменения в сфере 
государственного устройства; концепция «нового политического 
мышления» во внешней политике; этапы Перестройки. 

Распад СССР и создание СНГ Распад СССР и образование СНГ; становление новой 
российской государственности; пути социально-экономической 
модернизации России; внешнюю политику страны в 1990 –е гг. 

Становление современной России. 
В.В.Путин.

Пути социально-экономической модернизации России; внешняя 
политику страны в начале XXI в. 

Роль РУДН как «мягкой силы» в 
МО

Мирные инициативы СССР в послевоенный период, 
особенности открытия УДН в 1960, миссия Университета, 
особенности деятельности первого ректора – С.В. Румянцева, 
второго ректора – В.Ф. Станиса, третьего ректора – В.М. 
Филиппова. 











АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Внешняя политика Китая 
Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

 Тема 1. Внешнеполитическая
концепция КНР 

Роль и место КНР в современной системе 
международных отношений. Концептуальные 
основы внешней политики КНР. Этапы эволюции 
внешнеполитической стратегии КНР. Чжоу Эньлай и 
его вклад в формирование китайского 
внешнеполитического курса. 

Тема 2. Российско-китайские 
отношения в контексте формирования 
нового миропорядка 

История российско-китайских отношений в эпоху 
династии Цин (XVII-1912 г.). Советско-китайские 
отношения: характеристика, особенности, этапы. 
Территориальные претензии КНР к СССР. 
Отношения РФ и КНР 

Тема 3. Китай и ООН Борьба КНР за вступление в ООН. Проблема «двух 
Китаев»: основные проблемы и перспективы 
развития ситуации. Деятельность КНР в ООН. 

Тема 4. Проблема взаимоотношений 
Китая и Индии 

Территориальные и приграничные споры между КНР 
и Индией. «Ядерный фактор» в китайско-индийских 
взаимоотношениях. Китай и Индия в БРИКС. 

Тема 5. Китай и страны Европы Исследования Китая в Европе. Европейские 
«мозговые центры», изучающие Китай. Этапы 
формирования взаимоотношений. Стратегическое 
партнерство КНР со странами Евросоюза. 
Экономическое сотрудничество КНР и ЕС. 
«Народная дипломатия» Китая в Европе. 

Тема 6. Китай и страны Ближнего 
Востока 

Экономическое проникновение Китая в страны 
Ближнего Востока. Позиция КНР по основным 
проблемам Ближнего Востока (палестино-
израильский конфликт, Ирак, Ливия, Сирия и т.д.). 

Тема 7. Китай и Африка Этапы формирования взаимоотношений КНР и стран 
Африканского континента. Экономическая стратегия 
КНР в Африке. Взаимодействие по линии «Юг-Юг». 
Китайская помощь африканским странам. «Мягкая 
сила» КНР в Африке. 

Тема 8. Китай и страны Латинской 
Америки 

«Экономическая дипломатия» КНР в Латинской 
Америке. «Мягкая сила» Китая в странах Латинской 
Америки и изучение испанского языка в КНР. 
Сотрудничество Бразилии и КНР в формате БРИКС. 

Тема 9. Эволюция 
внешнеполитической стратегии КНР 
в условиях глобализации 

Китайская эмиграция в мире. Внешняя политика КНР 
в глобализирующемся мире. Интеграционные 
проекты КНР. Один пояс-один путь и его значение во 
внешней политике КНР. 


	Внешнее вмешательство в Африке: стабилизирующий или дестабилизирующий фактор? Роль Франции. Роль США. Африком. Роль вмешательства других стран. Мали. Кот-д'Ивуар
	8. Внешнее вмешательство как фактор в  африканских конфликтах
	Женщины и дети в конфликтах. Беженцы. Дети-солдаты. Роль гуманитарных организаций.
	9. Гуманитарные аспекты африканских конфликтов
	10. миротворчество в Африке
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	Системное моделирование
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	Моделирование политической реальности
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	Женщины и дети в конфликтах. Беженцы. Дети-солдаты. Роль гуманитарных организаций.
	Миротворческие усилия: ООН, Африканский союз, региональные организации (ЭКОВАС, САДК, другие).
	7. Политические технологии проведения избирательных кампаний в регионе БВСА и в Африке Южнее Сахары




