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Факультет гуманитарных и социальных наук  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

   41.04.05 Международные отношения 
Наименование 
дисциплины 

Анализ международных ситуаций 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предметное поле 
внешнеполитического 
анализа и прогнозирования. 

Предметное поле внешнеполитического анализа и 
прогнозирования. Теоретические и прикладные уровни 
прогнозирования. Методологический уровень 
политического анализа. Основные парадигмы 
политических наук. Политический анализ и пр. Эволюция 
методологических подходов к исследованию 
международных отношений. Монодисциплинарный и 
междисциплинарный инструментарий научного поиска. 
Типология методов анализа международных отношений в 
трудах отечественных и зарубежных авторов. 

Подготовка к 
политическому анализу. 

Подготовка к политическому анализу. Программа 
исследования. Проблема предмета и цель исследования. 
Измерение во внешнеполитическом анализе. Разделение 
сценария на группы взаимосвязанных вопросов, 
предлагаемых на рассмотрение экспертов. Правила 
высказывания и учета мнений участников ситуационного 
анализа. Роль руководителя (руководителей) проекта. 
Подготовка заключительного документа. Основные 
правила составления и оформления. 

Информационное 
обеспечение анализа и 

прогнозирования. 

Информационное обеспечение анализа и прогнозирования. 
Критерии формирования информационного обеспечения. 
Источники информации и методы сбора данных. 
Математическая обработка информационного массива. 
Построение интервальных и номинальных шкал с учетом 
специфики международной проблематики. 
Индексирование, статистический, факторный и 
корреляционный анализ, кластерный анализ и другие 
средства математической обработки информационного 
массива. 

Статистические 
методы во 
внешнеполитическом 

анализе. 

Статистические методы во внешнеполитическом анализе. 
Анализ одномерных распределений. Анализ связей между 
неметрическими переменными. Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Кластер- 
анализ. Дискриминантный анализ. Факторный 



 анализ. 

Методы анализа 
документов. 

Методы анализа документов. Традиционный метод анализа 
документов. Контент-анализ: определение, основные 
понятия. Ранний опыт перевода текстовой информации в 
количественные показатели. Целесообразность применения 
контент-анализа в прикладных исследованиях 
международных ситуаций и процессов. Виды контент- 
анализа. Различия количественного и качественного 
контент-анализа текстовой информации по международной 
проблематике. Особенности подготовки информационной 
базы прикладных исследований. 

Экспертные методы. Экспертные методы. Метод Дельфы. Метод мозгового 
штурма. 

Моделирование во 
внешнеполитическом 

анализе и прогнозировании. 

Моделирование во внешнеполитическом анализе и 
прогнозировании. Понятие «модели». Содержательные и 
формализованные модели. Линейные и нелинейные 
модели. Структурное  моделирование. Когнитивное 
моделирование. 

Международные 
события и ситуации как 

особые объекты анализа. 

Международные события и ситуации как особые объекты 
анализа. Ивент-анализ: определение, основные понятия. 

Отечественный и зарубежный опыт применения ивент- 

анализа в прикладной политологии. Первичная обработка 

и количественные параметры базы данных. Определение 

значимых событий. События и акции. Установление 

пространственно-временного классификатора силовых и 

информационных акций. Кодировка акций. Заполнение 

классификатора. Ситуационный анализ. SWOT-анализ. 

Искусственные 
нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети. Биологические и 
искусственные нейронные сети. Задачи, решаемые ИНС. 

Сценарные методы 
внешнеполитического 
прогнозирования. 

Сценарные методы внешнеполитического 
прогнозирования. Основные понятия и методологические 
предпосылки. Задачи и способы применения сценарии и 
техники. Технологические альтернативы, используемые 
при создании прогнозных сценариев. Основные методы и 
алгоритмы сценарного прогнозирования. Использование 
количественных показателей как вспомогательного 
инструментария сценарии и техники. Сценарный метод: 
основные возможности. 

Прикладные 
аспекты мирополитического 

анализа. 

Прикладные аспекты мирополитического анализа. 
Современные концепции ядерной стабильности. 
Транснациональные террористические сети. «Стратегия 
экономических санкций». Китай в контексте глобального 
лидерства. Методики анализа международных отношений 
наднациональных субъектов (на примере ЕС, ШОС, 
БРИКС, СНГ, НАТО). Политические и психологические 
истоки внешнеполитического поведения США. 

Ситуационный 
прикладной анализ 

международных 

конфликтов. 

Ситуационный прикладной анализ международных 
конфликтов (на примерах): Ближневосточный конфликт. 
Иранская проблема в современных международных 
отношениях. Проблема наркотрафика в международных 
отношениях. 



 Проблема сепаратизма (на примере Северной Ирландии, 
Страны басков, Корсики, Квебека, Бельгии, Нагорного 
Карабаха, Южного и Северного Кавказа, Приднестровья, 
Косово, Югославии, стран Африки (Судан, Нигерия), 
Пенджаба, Синьцзяна, Тибета). Проблема Курильских 
островов. Проблема Арктики. 

 

Разработчики: 

Вуз-партнер  

Заведующий кафедрой 

 
ТИМО Д.А. Дегтерев 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы 

 41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Английский язык 

Объём дисциплины 6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводно-коррективный 

английского языка 

курс Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие 

между звуком и буквой. Органы речи. Отличие 

фонетического строя английского языка от фонетического 

строя русского языка. Звуки и транскрипция. Слоги и 

слогоделение. Словесное ударение. Ударение главное и 

второстепенное, фразовое и логическое. Ритм и интонация 

английской речи. Понятие о смысловой группе. Основные 

тоны и шкалы. Интонация повествовательных, 
вопросительных и побудительных предложений. 

Имя существительное 

английском языке 

в Множественное число имен существительных. Понятие об 

артикле. Определенный и неопределенный артикли. 

Употребление артикля с различными группами имен 

существительных. Падеж: общий и притяжательный. 

Падежные формы и значения, их употребление с 
существительными. 

Имя прилагательное 

английском языке 

в Место прилагательных в предложении. Степени сравнения 

прилагательных. Усилительные слова при сравнительной и 

превосходной степенях сравнения прилагательных. 
Субстантивированные прилагательные. 

Наречие в английском языке Образование и употребление наречий. Степени сравнения 
наречий. Образование и употребление сравнительных 

конструкций. 

Местоимение в английском 

языке 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

эмфатические, взаимные, указательные, вопросительные, 

относительные, определительные, неопределенные, 
отрицательные. Местоимение it. 

Имя числительное 
английском языке 

в Числительные количественные и порядковые и их 
употребление в предложении. 

Система времен английского 

глагола в действительном 

залоге 

Глаголы: правильные и неправильные; знаменательные, 

вспомогательные, служебные; переходные и 

непереходные. Наклонение: повелительное, изъявительное 

и сослагательное. Времена групп Simple, Continuous, 

Perfect и Perfect Continuous. Согласование времен. 

Страдательный залог Образование и употребление форм страдательного залога 

во временах групп Simple, Continuous, Perfect и Perfect 
Continuous. 



Модальные глаголы Модальные глаголы. Значение и употребление модальных 

глаголов must, can, may, should, ought to, shall, need и 

заменяющих их конструкций. Употребление модальных 

глаголов с разными видами инфинитивов. 

Неличные формы глагола Неличные формы глагола: инфинитив (Infinitive), 

причастие (Participle I и Participle II), герундий (Gerund). 

Объектный инфинитивный оборот (Complex Object). 

Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject). 

Самостоятельный причастный оборот. Отличие герундия 

от причастия. 

Сослагательное наклонение Сослагательное   наклонение   для   выражения   условного 
нереального действия. Формы Indefinite Subjunctive I и 

Indefinite Subjunctive II и их употребление в предложениях 

условия. Формы Perfect Subjunctive I и Perfect Subjunctive II 

и их употребление. 

Предлоги Наиболее употребительные предлоги места и времени. 

Сочетание предлогов of, to, for, by, with 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 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. 
 

Разработчик: 
 

старший преподаватель КИЯ ФГСН  Т.В. Дугина 
 

Заведующий кафедрой 
 

 

КИЯ ФГСН Г.О. Лукьянова 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательные программы 

41.04.05 Международные отношения 
Наименование дисциплины Французский язык 
Объём дисциплины 6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Monde de scientifique. 
La science. Progrès 

Мир науки. Научные открытия, теории и проблемы, 

вязанные с ними. Перевод научных текстов разных видов и 

жанров (аннотация, реферат, 

эссе, научная статья, словарная статья и т.п.) с 

французского языка на русский и с русского языка на 

французский. 

Science et methodes 

scientifiques 

Различные аспекты науки и научные методы. 
Чтение, конспектирование и реферирование научных 
статей по изучаемой проблематике. Общее понятие 
терминологических клише и устойчивых словосочетаний. 

Science et methodes 

scientifiques 

Уровень и степень влияния науки на общество. 

Академический перевод текста по специальности. 
Стилистические особенности научных работ и их перевода. 

Science et société Взаимовлияние образовательного процесса и

 научно- исследовательской работы. 

Академический перевод текста по специальности. 
Анализ текста и выявление влияния контекста на перевод 
терминов. 

Rédaction de l’ article scientifique Написание введения и заключения к научной статье по 

изучаемой проблематике. Выбор литературы и подготовка 

списка литературы для статьи. 
Написание статьи по изучаемой проблематике. 

Participation à la 

conférence internationale 

Правила участия в международных конференциях и 

основные принципы подготовки доклада. 

Переписка с организаторами конференции и оформление 

документов для регистрации 
Présentation effective. Moyens 
audio-visuels 

Установление презентации. Контакта с аудиторией, 
технические средствах 

Présentation effective. Réponses 
aux questions 

Успешное завершение презентации. Ответы на вопросы. 
Подготовка презентации по изучаемой проблематике. 

Normes éthiques de la 

société scientifique 
moderne. Réputation 
scientifique 

Моральные и этические нормы современного ученого-

гуманитария. Создание научной репутации. 

 
Разработчик: 

 Доцент КИЯ ФГСН         Л.М.Спыну 

 

Заведующий кафедрой 

 

К ИЯ ФГСН  Г.О. Лукьянова 



 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 41.04.05 Международные отношения 

Наименование 
дисциплины 

Глобальная безопасность 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в международную 
безопасность. 

Принципы международной безопасности. Основные 
способы обеспечения международной безопасности. 
Государственная территория. Развитие понятия 
«международная безопасность». 

Операционные модели 
международной 

безопасности. Основные 

понятия глобальной 

безопасности. 

Однополярная  система  безопасности.  «Концерт держав» 
Многополярная модель. Глобальная (универсальная) 

модель. Внешняя и внутренняя угроза. Взаимосвязь 

политики и безопасности. Анализ проблем военно-

политической безопасности. 

Теории и подходы к анализу 
проблем безопасности. 

Реализм. Реалполитические межгосударственные войны. 
Неореализм. Либерализм. Межгосударственные и 

транснациональные институты как факторы укрепления 

глобальной безопасности. Марксизм. Классовые, 

идеологические и межцивилизационные войны. 

Новые параметры 
современной глобальной 
безопасности. 

Меняющаяся  политическая  среда  глобальной 
безопасности. Усиление глобальной неделимости 
безопасности в результате «закрытия» мировой ойкумены 
и развития процессов глобализации. Расширение мирового 
демократического пространства. «Информационная 
революция» и «революция в военном деле».  Попытки 
«приватизации» 
сферы безопасности негосударственными действующими 

лицами. 

Контроль над 
вооружениями. 

Решения Конференции по мерам укрепления доверия, 
безопасности и разоружения в Стокгольме. Договор 

РСМД. Договор ОВСЕ. Расходы на вооружения. Ракетно- 

ядерные вооружения. Договоры СНВ-1 и СНП. Ракетно- 

ядерные вооружения других держав. Судьба ДВЗЯИ. 

Противоракетная оборона. Проблема третьего 

позиционного района ПРО в Центральной Европе. 

Перспективы ядерной стабильности в мировом масштабе. 

Угроза начала гонки вооружений в космосе. Обычные 

вооружения и вооруженные силы. «Революция в военном 

деле». Торговля вооружениями. Кризис ДОВСЕ. Поиск 

новых под- 



 ходов к укреплению режима нераспространения. Северо- 
корейская и иранская проблемы. Кризис контроля над 

вооружениями. Идея безъядерного мира. 

Правовые аспекты 
глобальной безопасности. 

Устав  ООН  и проблемы безопасности. Пресечение 
агрессии. Санкции. Международное вооруженное 
вмешательство. «Гуманитарное вмешательство». 
Проблема «превентивного вмешательства». 
Миротворчество. Разработка правовых норм борьбы с 
международным терроризмом. Формирование новых 
правовых норм борьбы с распространением  ОМУ.  
Влияние  международного гуманитарного права на 
вооруженное противоборство. 

Региональное измерение 
глобальной безопасности. 

Соотношение  глобальных  и  локальных  факторов 
региональной безопасности. Концепции региональной 
«секьюритизации» и «угрозоемкости». Изменение 
«угрозоемкости» отдельных регионов мира. Ближний и 
Средний Восток. АТР. Африка. «Евразия». Латинская 
Америка. Европа.  Организационные  структуры  
безопасности  в  раз- 

личных регионах. 
Проблемы безопасности на 
Ближнем и Среднем 

Востоке. 

Влияние глобальных факторов на безопасность в регионе. 
Эволюция израильско-арабского измерения безопасности 

в регионе. Палестинская проблема. Ливанский кризис. 

Сирийский фактор. Проблемы безопасности в районе 

Персидского залива. Иракский фактор. Иранский фактор. 

Проблемы безопасности в районе Магриба. Роль мировых 

держав. 

Проблемы безопасности в 
АТР. 

Влияние глобальных факторов на безопасность в регионе. 
Северо-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Южная 

часть Тихого океана. Южная Азия. Роль мировых держав. 

Европейская безопасность. Определение  географических  параметров  региона. 
Революционное изменение «угрозоемкости» региона. 
Процессы реформирования и расширения НАТО. 
Европейский Союз  в  системе  европейской  безопасности.  
Роль ОБСЕ. 
Балканы и европейская безопасность. Российская 

Федерация в процессах европейской безопасности. 

Формирование 
региональной безопасности 
на евразийском 
постсоветском 
пространстве. 

Определение  географических  параметров  региона.  Роль 
Российской Федерации. Организационные структуры 

военно-политического взаимодействия. СНГ, ОДКБ, 

ШОС. Проблемы безопасности в «западном» субрегионе. 

Проблемы безопасности в кавказском  субрегионе. 

Проблемы 

безопасности в центрально-азиатском субрегионе. 
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Наименование дисциплины Human Rights and International Security / 

Права человека и международная 
безопасность 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины 

Введение в курс. Взаимосвязь терминов 

«безопасность человека» и «международная 

безопасность» 

История концепции прав человека. Система 

ООН по правам человека и 

правоприменение. Основные договоры о 

правах человека. Перспективы развития 

концепции прав. Индивид и общество. 

Новые тенденции в защите прав человека 

Международное право и защита прав 

человека. Деятельность ООН по защите 

прав человека 

Всеобщая декларация прав человека. 

Неправительственные организации и их 

влияние на международную безопасность. 

Структура и функции ООН и в сфере 

защиты прав человека. Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС и 

Комиссии ООН как акторы по защите прав 

человека 

Защита прав человека в контексте 

международной безопасности 

Основные противоречия между концепцией 

защиты прав человека и императивом 

международной безопасности. Защита прав 

человека, право наций на самоопределение 

и концепция сохранения территориальной 

целостности государства 

Основополагающие принципы и 

философские теории прав человека 
Эволюция концепций, теорий и принципов 

защиты прав человека. Философский и 

научно-теоретический базис практики 

защиты прав человека. Основные 

парадигмы международных отношений и 

современные школы МО о концепции 

защиты прав человека 



Нормы и принципы концепции 

человеческой безопасности (Human 

Security) 

Концепция человеческой безопасности 

(Human Security): теория и практика. 

Защита прав человека как инструмент 

реализации внешнеполитических целей. 

Концепция человеческой безопасности и 

культура, религия, наука. Концепция 

мультикультурализма и защита прав 

человека 

Инструменты защиты прав человека. 

Международное гуманитарное право 

Международные договоры о защите прав 

человека как ключевой элемент 

международной безопасности. Глобальные 

и региональные конвенции о правах 

человека. Соотношение универсальной 

концепции прав человека, международного 

права и норм национального 

законодательства 

Концепция гуманитарной интервенции и ее 

правоприменение 
Гуманитарная интервенция: определение и 

ключевые подходы к трактовке термина. 

Эволюция концепции гуманитарной 

интервенции. Критерии применения 

вооруженной силы для защиты прав 

человека. История применения концепции 

прав человека на практике 

Защита прав человека в ходе вооруженных 

конфликтов и гражданских противостояний 

Правозащитный подход к миротворчеству и 

миростроительству. Нарушение прав 

человека в ходе вооруженных конфликтов и 

его влияние на международную 

безопасность. Защита прав человека во 

время революций, восстаний и гражданских 

протестов. Роль  международных 

правозащитных  организаций в 

предотвращении вооруженных конфликтов 
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Наименование дисциплины Human Rights and the International Security 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины 

Introduction to course. Interconnection between 

the terms “Human Security” and “International 

Security”. History of International Human 

Rights. The UN Human Rights System and 

Enforcement. Major Human Rights Treaties. 

Brief summary: Human rights are rights inherent 

to all human beings, whatever our nationality, 

place of residence, sex, national or ethnic origin, 

colour, religion, language, or any other status. 

We are all equally entitled to our human rights 

without discrimination. These rights are all 
interrelated, interdependent and indivisible. 

International human rights law Human Rights Organizations and UN Activities 

on Human Rights Protection. UN Universal 

Declaration of Human Rights. Non- 

governmental Actors and their Impact on 
International Security. 

Human Rights Protection as the Concept 

Legitimizing the Use of Force. Key 

Contradictions between Human Right Protection 

and International Security Concepts. Human 

Rights Protection and the Territorial Integrity 

Norm 

Brief summary: The recent (post-World War II) 

strict application of territorial integrity has given 

rise to a number of problems and, when faced 

with reality "on the ground", can be seen as too 

artificial a construct. Prince Hans-Adam II of 

Liechtenstein, speaking to the International 

Institute for Strategic Studies on 25 January 

2001, argued for a more flexible approach to 

territorial integrity, in line with historical norms, 

saying, "Let us accept the fact that states have 

lifecycles similar to those of human beings who 

created them". Hardly any Member State of the 

United Nations has existed within its present 

borders for longer than five generations. The 

attempt to freeze human evolution has in the 

past been a futile responsibility and has probably 

brought about more violence, rather than if such 

a process had been controlled peacefully. 

Restrictions on self-determination threaten not 

only democracy itself but the state which seeks 
its legitimation in democracy." 

Principles and Theories of Human Rights. 

Interconnection between Human Rights Concept 

and International Security. 

Brief summary: The principle of universality of 

human rights is the cornerstone of international 

human   rights   law.   This   principle,   as   first 

emphasized in the Universal Declaration on 

Human  Rights  in  1948,  has  been  reiterated in 



 numerous international human rights 

conventions, declarations, and resolutions. The 

1993 Vienna World Conference on Human 

Rights, for example, noted that it is the duty of 

States to promote and protect all human rights 

and fundamental freedoms, regardless of their 

political, economic and cultural systems. 

Human Security Norms and Principles. Human 

Rights Protection as Instrument for Foreign 

Policy Goals Implementation. 

Brief summary: All human rights are indivisible, 

whether they are civil and political rights, such 

as the right to life, equality before the law and 

freedom of expression; economic, social and 

cultural rights, such as the rights to work, social 

security and education, or collective rights, such 

as the rights to development and self- 

determination, are indivisible, interrelated and 

interdependent. The improvement of one right 

facilitates advancement of the others. Likewise, 

the deprivation of one right adversely affects the 

others. 

Instruments of Human Rights and Covenants. 

International Humanitarian Law. International 

Human Rights Treaties as Key Element of 

International Security 

Non-discrimination is a cross-cutting principle 

in international human rights law. The principle 

is present in all the major human rights treaties 

and provides the central theme of some of 

international human rights conventions such as 

the International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination and the 

Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women. 

Systems for Protection of Human Rights. 

International Protection and Promotion of 

Human Rights and the Impact of this Process on 

International Security Stability. 

Brief summary: Human rights entail both rights 

and obligations. States assume obligations and 

duties under international law to respect, to 

protect and to fulfil human rights. The obligation 

to respect means that States must refrain from 

interfering with or curtailing the enjoyment of 

human rights. The obligation to protect requires 

States to protect individuals and groups against 

human rights abuses. The obligation to fulfil 

means that States must take positive action to 

facilitate the enjoyment of basic human rights. 

At the individual level, while we are entitled our 

human rights, we should also respect the human 

rights of others. 



Human Security: Current Issues and 

Contemporary Application. Human Security and 

Activities of Human Rights Defenders in the 

Framework of International Security. 

Brief summary: Following the adoption of the 

declaration on human rights defenders in 1998, a 

number of initiatives were taken, both at the 

international and regional level, to increase the 

protection of defenders and contribute to the full 

implementation of the Declaration. In this 

context, the following mechanisms were 

established: 
 

 The mandate of the United Nations 

Special Rapporteur on human rights 
defenders (2000) 

 The mandate of the Special Rapporteur  

of the African Commission on Human 

and Peoples' Rights on human rights 

defenders (2004) 

 The Human Rights Defenders Unit of the 
Inter-American Commission on Human 

Rights (2001) 

 The European Union Guidelines on 
human rights defenders (2004) 

Human Rights and Armed Conflict. Influence of 

Human Rights Doctrine on International Law. 

Rights-Based Approach to Peace-Building and 

Impact of this Concept on International Security 

Brief summary: The doctrine of human rights 

has been highly influential within international 

law, global and regional institutions. Actions by 

states and non-governmental organizations form 

a basis of public policy worldwide. The idea of 

human rights suggests that "if the public 

discourse of peacetime global society can be 

said to have a common moral language, it is that 

of human rights." The strong claims made by the 

doctrine of human rights continue to provoke 

considerable skepticism and debates about the 

content, nature and justifications of  human 

rights to this day. 
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Наименование дисциплины Испанский язык 

Объём дисциплины 6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводно-фонетический 

испанского языка 

курс Понятие о звуковой и письменной формах языка. Гласные. 

Согласные. Дифтонги и трифтонги. Ассимиляция звуков. 

Ударение в слове. Основное ударение внутри речевого 

потока. Интонация повествовательных и вопросительных 
предложений (простых и сложных). 

Имя существительное 

испанском языке 

в Классификация существительных. Род существительных. 

Некоторые особенности рода одушевленных 

существительных. Число существительных. Образование 

множественного числа сложных существительных. 

Артикль. Формы и употребление определенного и 
неопределенного артиклей. Опущение артикля. 

Имя прилагательное 

испанском языке 

в Классификация прилагательных. Род и число 

прилагательных. Согласование прилагательного- 

определения с существительным. Усеченная форма 

прилагательных. Место прилагательного относительно 

определяемого им существительного. Степени сравнения 
прилагательных. 

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

Местоимение в испанском 

языке 

Классификация местоимений. Характеристика личных 

местоимений. Беспредложные формы личных 

местоимений. Предложные формы личных местоимений. 

Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Относительные, 
неопределенные, отрицательные местоимения. 

Имя числительное в испанском 
языке 

Числительные количественные и порядковые и их 
употребление в предложении. 

Глагол в испанском  языке. 

Система   времен 

изъявительного наклонения. 

Грамматические категории испанского глагола. Presente 

правильных, отклоняющихся и глаголов индивидуального 

спряжения. образование и употребление будущего времени 

Futuro  Imperfecto.  Образование  Potencial  Imperfecto  и его 

временное значение. Образование и употребление 

прошедших  времен:  Préterito  Compuesto,  Préterito Simple, 



 Préterito Imperfecto, Préterito Pluscuamperfecto. 
Согласование времен и правила его употребления. 

Страдательный залог Образование и употребление форм страдательного залога. 

Герундий. Причастие. Определение и формы герундия. Глагольные и наречные 

свойства герундия. Грамматизированная и 

перифрастические конструкции с герундием. Определение 

и формы причастия. Глагольные свойства причастия и его 

свойства со стороны прилагательного. Перифрастические 

конструкции с причастием. 

Сослагательное наклонение. 

Система времен. Простое 

предложение. 

Характеристика Субхунтива. Образование Presente, 

Imperfecto, Préterito Perfecto, Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

правильных, отклоняющихся и глаголов индивидуального 

спряжения. Субхунтив в простом предложении. 

Сослагательное наклонение в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Согласование  времен Субхунтива.  Употребление 

Субхунтива в придаточных дополнительных, 

подлежащных, времени, цели, уступки. Субхунтив в 

придаточных условных II,III и смешанного типа) 

Повелительное наклонение Образование и характеристика утвердительной и 

отрицательной форм императива. Императив в косвенной 

речи. 

Предлоги Характеристика предлога. Простые и сложные предлоги. 
Слияние артикля el с предлогами a, de. 

Предложение в испанском 

языке 

Виды простого предложения: повествовательное, 

вопросительное; их структура. Типы вопросов: общий, 

альтернативный, специальный, косвенный. Члены 

предложения: главные - подлежащее, сказуемое, их 

согласование; второстепенные - определение, 

обстоятельство, дополнение; их место в предложении. 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Виды придаточных предложений. Прямая и косвенная 

речь. 

Союзы Сочинительные, подчинительные союзы. Союзные слова. 

Пунктуация Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

Теория перевода Перевод как вид межъязыкового и межкультурного 

посредничества. Понятие перевода. Классификации видов 

перевода. Качество перевода. Переводческие ошибки 
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.04.Наименование 

дисциплины 
Историография международных отношений 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Становление и 
развитие советской 
историографии 
международных 
отношений в 1918-
1945 гг. 

Основные черты развития исторической науки в 1920-е-1930-е гг. 
Сосуществование двух направлений в развитии отечественной 
историографии традиционной российской и марксистско-ленинской. 
Исторические журналы. Превращение общественных наук в 

инструмент партийно-государственного руководства, пропаганды и 

агитации. Формирование партийно-государственного контроля над 

исторической наукой. Характер отношений между двумя 

направлениями исторической науки. Научная проблематика 

дореволюционной и марксистской исторической науки. М.Н. 

Покровский о внешнеполитической деятельности Советской России. 

Творчество Е.В. Тарле. 

Отечественная 
историография 
международных 
отношений во второй 
половине XX века. 

Проблемы методологии и исследования по истории международных 
отношений. Влияние второй Мировой войны на исследовательскую 

работу советских историков-международников. Усиление влияния 

сталинизма на историческую науку в послевоенный период. Борьба с 

космополитизмом и буржуазной наукой. Влияние ХХ съезда КПСС и 

«хрущевской оттепели» на развитие советской историографии 

международных отношений. Расширение проблематики исследований. 

Политика «перестройки» и «гласности», постановка проблемы 

сталинизма и его негативного влияния на советскую внешнюю 

политику. Влияние политического плюрализма на размежевание 

историков. 

Французская 
историография 
международных 
отношений 
межвоенного 
периода. 

Условия развития французской исторической науки в 1920-е-1940-е 

гг. Исторические журналы. Позитивистская историография и ее 

критики. Школа «Анналов». Л. Февр. М. Блок. «Антантофильское», 

«ревизионистское» и марксистское направления во французской 

историографии первой Мировой войны. Деятельность П. Ренувена. 

Французская 
историография 
международных 
отношений во второй 
половине XX века. 

Условия развития историографии во Франции после второй Мировой 
войны. Школа «Анналов». Ф. Бродель. Особенности 

методологического подхода Ф. Броделя: противопоставление 

устойчивых структур быстро меняющимся событиям и разные 

«скорости» исторического времени. П. Ренувен и Ж.-Б. Дюрозель - 

идея о необходимости перехода от традиционной «дипломатической 

истории» к полной и широкой «истории международных отношений». 

Историография 
международных от 

Условия развития исторической науки в Великобритании. Организация 
исторической науки в 1918-1945 гг. Создание и Деятельность Ко 



ношений 
Великобритании в 
1918- 
1945 годы. 

ролевского института международных отношений. Теоретико- 
методологические основы исторической науки. А. Дж. Тойнби. 

Концепция всемирно-исторического процесса. 

Историография 
международных 

отношений в 

Великобритании 

второй половине 

XX века. 

Условия развития историографии международных отношений и 
внешней политики Великобритании после второй Мировой войны. 

Теоретико-методологические основы британской историографии 

международных отношений. Основные направления историографии 

внешней политики Великобритании. Либеральное направление. 

Конервативное направление. Ревизионистское направление. 

Германская 
историография 
международных 
отношений в 1918 -
1945 годы. 

Условия развития немецкой историографии международных 
отношений. Состояние исторической науки. Политизация 
исторической науки. 
Позиция немецких историков в отношении причин и последствий для 

Германии первой Мировой войны. Консервативная историография. 

Либеральное направление. Радикально-демократическое направление. 

Марксистская историческая мысль. Историография в Третьем Рейхе. 

Историография 
международных 

отношений ФРГ. 

Тенденции развития и основные направления исторической науки. 
Организация исторических исследований. Консервативное 

направление 1950-х гг. Ф. Фишер. Гейдельбергская школа В. Конце. 

Марбургская школа. Социально-критическая школа. Концепция 

немецкой истории Г.-У. Велера. Оформление неоисторизма. 

Проблема изучения национал-социализма. Историческая наука после 

воссоединения двух Германий. 

Итальянская 
историография 
международных 
отношений в 1918-
1945 гг. 

Условия развития исторической науки в Италии в межвоенный пери- 
од. Историческая наука в условиях фашистской диктатуры. 

Проблематика исследований по новой и новейшей истории. 

Публицистические и мемуарные работы итальянских политических 

деятелей дофашистского периода. 

Фашистская историография международных отношений. 

Антифашистская историография международных отношений. 

Итальянская 
историография 
международных 
отношений 1945-
1990-х гг. 

Условия развития историографии в Италии в послевоенный период. 
Организация исторической науки в конце 1940-х-1980-е гг. 

Историографические направления и школы. Изменения в тематике 

исследований. Историография фашизма. Историография 

Сопротивления. Поиски новых исследовательских подходов. 

Современное состояние историографии международных отношений. 

Историография 
международных 

отношений США в 

1918 -1945 гг. 

Условия развития и состояние исторической науки в США. 
Методологические основы американской исторической науки: 
релятивизм, прагматизм и неокантианство. Организационные основы 
историографии международных отношений США. Либерально-
реформистское направление историографии - «прогрессистская 
школа». Консервативное направление в изучении истории 
американской внешней политики. Характерные особенности 
историографии международных отношений США. Историография 
доктрины Монро. 

Историография 
международных 

отношений в США 

во второй половине 

XX века. 

Условия развития историографии в США в середине 1940-х-1990-е гг. 
Методологические изменения в историографии международных 

отношений и внешней политики США. Упадок прогрессистского 

направления. Теория «согласованных интересов». Консервативное 

направление. Неолиберальная историография. Теоретико- 

методологические перемены. Радикально-демократическое 

направление. «Новая историческая наука». Неоконсерватизм. 

Радикально- демократическое направление. 

Основные тенденции 
в современной 

Условия развития и состояние исторической науки. Проблемы само- 
бытности исторического развития континента в общественной мысли. 



латиноамериканской 
историографии 

международных 

отношений. 

Основные этапы развития историографии международных отношений 
и внешней политики. Историография колониального периода. 

Проблемы войны за независимость. Особенности развития 

капитализма в историографии 1960-1980-х гг. Современные тенденции 

развития латиноамериканской историографии. 

Разработчики: 

Вуз-партнер 

Заведующий кафедрой 

ТИМО        Д.А. Дегтерев 
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Образовательная программа  

41.04.05 Международные отношения 

Наименование 
дисциплины 

Китайский язык 

Объём дисциплины 6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Мир науки. Научный 

прогресс. 

Мир науки. Научные открытия, теории и проблемы, связанные с 

ними. 

Перевод научных текстов разных видов и жанров (аннотация, 

реферат, эссе, научная статья, словарная статья и т.п.) с 

китайского языка на русский и с русского языка на китайский. 

Различные аспекты 

науки и научные 

методы. 

Различные аспекты науки и научные методы. 
Чтение, конспектирование и реферирование научных статей по 

изучаемой проблематике. Общее понятие терминологических 

клише и устойчивых словосочетаний. 

Наука и общество. Уровень и степень влияния науки на общество. Академический 

перевод текста по специальности. 
Стилистические особенности научных работ и их перевода. 

Наука и образование. Взаимовлияние образовательного процесса и научно- 

исследовательской работы. 

Академический перевод текста по специальности. 

Анализ текста и выявление влияния контекста на перевод 

терминов. 

Написание научной 
статьи. 

Написание введения и заключения к научной статье по изучаемой 
проблематике. Написание статьи по изучаемой проблематике. 

Участие в 
международной 

конференции. 

Правила участия в международных конференциях и основные 

принципы подготовки доклада. 

Переписка с организаторами конференции и оформление 

документов для регистрации 

Эффективная 
презентация. 

Установление контакта с аудиторией, технические средствах 
презентации. 

Завершение 
презентации. 

Успешное завершение презентации. Ответы на вопросы. 
Подготовка презентации по изучаемой проблематике. 

Этика ученого. Моральные и этические нормы современного ученого- 
гуманитария. Создание научной репутации. 

Разработчик: 

 Доцент КИЯ ФГСН         Т.М. Соловьева 

Заведующий кафедрой 

 

 КИЯ ФГСН  Г.О. Лукьянова 
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Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 

Наименование 

дисциплины 

Лингвистическое измерение международных отношений 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Лингвистика Современность и развитие. Язык, его статус, положение в мире, 

регионе и внутри страны распространения, принципы 

выработки внутригосударственной и мировой языковой 

политики, язык как инструмент внешней политики государств, 

языковое разнообразие, языковое сотрудничество, 

глобализация и исчезновение языков. Задачи языковой 

политики. Инструменты языковой политики. Универсальные, 

коммуникативные и искусственные языковые системы. Языки 

наций и этнических групп. Нормативные языки. 

Международно-правовые документы, регулирующие языковые 

отношения (Маастрихтский договор, Хартия ЕС об основных 

правах, Модельный закон МПА СНГ «О языках», Ословские 

рекомендации по языковым правам национальных 
меньшинств). 

Тема 2. Язык как 

политический фактор 

интеграции и 

дезинтеграции 

Язык как элемент политической системы. Культурно – 

языковая и политическая системы ценностей. Ключевые 

проблемы языковой политики. Языковая политика в 

постколониальном мире. Язык как мобилизующая сила в 

культурном процессе. Постнационализм и наднациональные 

тенденции в языковой политике. «Языковые» международные 

организации как воплощение лингвистического измерения 

мировой политики (Международная Организация 

Франкофония, Британское содружество наций, 

Ибероамериканское сообщество наций, Содружество 

португалоязычных стран, Арабской организации по вопросам 

образования, культуры и науки (АЛЕКСО) и др.). Идея 



 «глобальной деревни» (Global Village) или «глобального 

общества» (Global Society) главная доминанта мирного 

сосуществования различных стран, этносов, языковых и 

религиозных групп. Распространенность языка в 

международной торговле. 

Языковое многообразие как один из приоритетов ООН в 

сохранении культурного многообразия. Роль ЮНЕСКО в 

защите лингвистического разнообразия. Декларация о 

культурном разнообразии. Английский язык - первый 

официальный язык почти всех международных организаций 

(ООН, ВТО, НАТО, ЕС и др.). Последствия всемирной 

лингвореволюции. 

Тема 3. Языковые семьи. 

Региональные системы. 

Пан-национализм. 

Английский как язык 

глобализации 

Первые языковые семьи. Африканские языки. Афро-азиатские 

языки. Азиатские языки. Американские языки. 

Австранезийские языки. Индийские языки. Европейские языки. 

Происхождение и развитие языков. 

Письменные языки. Региональные системы. Пан-национализм. 

Английский язык как язык международного общения. 

Возникновение гиперязыка как проблема XXI в. 

Тема 4. Средства массовой 

информации как 

политический фактор. 

Международная 

политическая 

коммуникация 

Средства массовой информации как политический фактор. 

Виртуальное пространство языка. Пропаганда. Менеджер 

паблик рилейшенз, имиджмейкер, спиндоктор, спичрайтер. 

Политическая риторика. 

Тема 5. Лингвистическая 

политика США 

Взгляды отцов основателей. Попытки стандартизировать 

Американский английский. Первоначальные традиции 

двуязычия. Насильственная языковая ассимиляция: расизм в 

языковой политике. Высокий уровень иммиграции и перегрев 

Плавильного котла. Единый язык — одновременно средство 

национальной консолидации и заметный маркер, отличающий 

население одного государства от внешнего мира. Влиянием 

испаноязычной иммиграции на фрагментацию идентичности и 

появление мультикультурализма. 

Тема 6. Лингвистическая 

политика Канады 

История языка в Канаде. Языковая политика Канады как 

продукт исторических взаимоотношений между англичанами и 

французами. Индивидуальные и коллективные права в Канаде 

и в США. Отношение к идентичности, разнообразию и 

многоязычию. Этнокультурная мозаика Канады. Экспансия 

европейских языков в Новом Свете. 

Тема 7. Лингвистическая 

политика стран ЕС 

- Лингвистическая политика Швейцарии. Идентичность и язык 

в Швейцарии. Отношение к идентичности, разнообразию и 

многоязычию в Швейцарии. 

- Европа. Кельтский мир 

Этническое возрождение. Накануне этнического подъема. 

Шотландия. Уэльс. Разработка языковой политики 

относительно Валлийского языка. Британия и Ирландия: разная 

степень значимости языка для национализма 

- Лингвистическая политика Германии, Австрии, Люксембурга 

Территория и языки. Лингвистическая политика Германии. 

Анализ «языковых конфликтов» между восточными и 



 западными немцами и «поиск национальной и языковой 

идентичности». 

- Лингвистическая политика Скандинавии 

Язык и идентичность в странах Северного содружества. 

Этническое возрождение среди этнических меньшинств 

Арктического региона. 

- Лингвистическая политика Западной Европы 

Концепция Западной Европы. Политика Европейского Союза в 

области языка. Хартия Европейского Союза о региональных 

языках или языках меньшинств и Директива Совета по поводу 

образования среди рабочих-мигрантов. Закон Тубона. 

Международная политическая коммуникация и проблема 

перевода на примере ЕС. Политика Англии, направленная на 

возрождение умерших языков и поощрение политики 

двуязычия. Отчётливая тенденция в Европе признать право 

национальных меньшинств пользоваться их родными языками 

официально. Лингвистическая политика Франции в ЕС и 

других международных организациях. 

- Греция и Европейская Турция: от религиозной идентичности 

к лингвистической 

Пёстрая этнографическая картина Греции. 

- Язык и национализм в Италии: язык как слабый признак 

идентичности. Фашизм и язык. Решение «спора о едином 

итальянском языке» (la questione della lingua) и утверждением 

итальянской идентичности (italianita). 

- Пиренейский полуостров: конфликтующий национализм. 

Подъем испанского национализма и национальные языки. 

Каталония. Баски. Галиция 

- Славянский мир Европы 
Чехи. Словаки. Хорваты. Сербы. Словенцы. Болгары. 

Македонцы. Поляки. 

Тема 8. Лингвистическая 

политика Российской 

империи-СССР-СНГ- 

Российской Федерации. 

Проблемы и перспективы 

Язык и геополитика. СНГ. Язык и национализм в России и 

странах СНГ. Языковая политика и законы Российской 

Федерации. Языковая политика по сохранению и развитию 

русского языка на постсоветском пространстве как механизм 

объединения людей и конструирования национальной 

идентичности. Новые подходы к проблемам формирования и 

проведения государственной языковой политики. Повышение 

роли иноязычного образования в связи с дальнейшей 

интеграцией России в мировое экономическое, политическое, 

культурное и образовательное пространство. Языковые 

проблемы в РФ. Поддержание языков малых народов, их 

культуры с учетом интересов самих народов ради сохранения 

культурного и языкового многообразия страны. Правовая 

норма конституции РФ, обеспечивающая принцип соблюдения 

двуязычия. 

Тема 9. Лингвистическая 

политика в Африке в 

районе Сахары 

Язык и этноидентичность накануне этнического подъема, во 

время колониального правления и после этнического 

возрождения. 

Тема 10. Лингвистическая 

политика на Дальнем 

Востоке 

Китайский диалект и письменный язык. Китайские 

меньшинства.  Гонконг и  Тайвань.  Япония.  Японский  язык и 

модернизация.  Колониальная  Япония.  От  послевоенного  до 



 постиндустриального периода. Корея, Северная и Южная. 

Общие элементы Дальневосточной лингвистической культуры. 

Район Тихого океана. 

Тихоокеанские языки и культуры. Языковая политика и 

планирование. 

Южная и Юго-Восточная Азия. 

Язык и этнические проблемы в Южной и Юго-восточной Азии. 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры ТИМО         Н.Г. Смолик 

 
Заведующий кафедрой 

ТИМО        Д.А. Дегтерев 
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учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Лоббизм в международных отношениях 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

Понятие лоббистской деятельности и 

состав правоотношений в сфере лоббизма 

понятия: «лоббистская деятельность», 
«лоббизм», «представительство 

интересов», «проталкивание интересов», 
«продвижение интересов». 

Назначение и цели лоббистской 

деятельности: 

доведение представляемого интереса до 

сведения органа публичной власти, 

отражение интереса в индивидуальном 

акте этого органа, принятие законопроекта 

и т.д. 

Субъекты лоббистской деятельности: профессиональные лоббисты, 

коммерческие организации, 

некоммерческие союзы (ассоциации), 

граждане и их объединения, члены 

научно-экспертных советов при органах 

власти, общественные палаты и др. 

Сферы лоббистской деятельности в 

системе государственной власти 

лоббизм в исполнительных органах 

власти, лоббизм в законодательных 

(представительных) органах власти, 

лоббизм в иных органах и организациях, 

осуществляющих государственные 

функции; лоббизм в сфере принятия 

государственных решений (актов), 

лоббизм в сфере оказания публичных 

услуг и т.д. 

Объекты. лоббистской деятельности (предметы): проекты нормативных 

правовых актов, предложения о принятии 

нормативных правовых актов, проекты 

индивидуальных актов 

Правовые формы лоббистской 

деятельности 

право на обращение, участие через 

эксперта в заседаниях органа публичной 

власти, членство в совещательных и 

координационных структурах при органах 

публичной власти и т.д. 



Правовое регулирование лоббистской 
деятельности в России. 

особенности регулирования лоббистской 
деятельности в РФ 

Правовая модель лоббистской 
деятельности в зарубежных государствах 

правовая модель лоббистской 
деятельности в США, Великобритании. и 

Канаде 

Лоббизм и международные организации правовые механизмы лоббирования 
интересов в органах Европейского Союза. 

 

Разработчики: 

Вуз-партнер  

ТИМО        Д.А. Дегтерев 
 
 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Методика преподавания международных отношений 
и мировой политики в высшей школе

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие методической работы 
и методики преподавания 
– ее роль в учебном процессе

Основные  принципы педагогики  как  науки  об 
образовании, обучении и воспитании человека. Связь 
методики преподавания с педагогикой и дидактикой. 
Предмет методики преподавания – закономерности 
преподавания  и  изучения  какой-либо  науки,  формы  и 
методы, 
приемы и средства преподавания. 

Методика преподавания 
международных отношений и 
мировой политики как научная 
дисциплина 

Содержание, предмет и  объект, функции  и  методы 
исследования методики преподавания МО и МП как 
научной  дисциплины.  Методика  преподавания  МО  и 
МП в вузе. Программа и методическая концепция 

курса. Аппарат курса. Рекомендуемая литература. 

Система высшего образования 
в РФ 

История  российского  образования.   Современная 
российская система высшего образования – ее эволюция 
в 1990-е гг. и современное состояние. Болонский 
процесс. Российский университет дружбы народов как 
лидер процесса  реформирования  системы  высшего 
образования в России. Проблемы модернизации, 
гуманизации и гуманитаризации образования. 

Система высшего образования 
в ведущих государствах мира 

Особенности   образовательных   систем   в зарубежных 
странах.   Болонский   процесс.   Двухуровневая система 

«бакалавр»/»магистр». Система зачетных единиц 

«кредитов». Университеты, готовящие студентов по 

направлению «международные отношения». 

Нормативные основания 
образовательного процесса 

Организационно-методическое   обеспечение 
образовательного процесса в высшей школе – Закон об 
образовании, Государственный образовательный 
стандарт специальности, учебный план специальности, 
рабочий план,   программа   курса   и   рабочая  
программа курса, 
учебно-методический комплекс дисциплины. 

Формы преподавания – лекция Разновидности  лекций  и  их специфика. Методика 
подготовки  и  чтения лекции.  Место и роль лекции в 
учебном процессе. Функции лекции, виды лекций. 
Факторы,   повышающие  эффективность  лекционного 
курса. 



 Методика подготовки и чтения лекции. Этапы работы: 
сбор материала, составление плана и структуры, анализ 

и отбор материала, составление текста, подборка 

дополнительных приемов. Стиль изложения материала. 

Формы преподавания – 
семинар 

Разновидности  и  функции  семинарских  занятий:  
развернутая беседа по плану; доклады и их обсуждение; 
семинар-опрос; обсуждение письменных работ, заранее 
написанных и прочитанных; теоретическая 
конференция;   письменная   контрольная   работа;   
ролевая игра, 
«семинар-пресс-конференция». Подготовка к 

семинарам преподавателя: выбор тем, выносимых на 

семинары, разработка заданий: планов семинарских 

занятий, литературу для изучения материала, 

методических советов, составление методической 

разработки проведения семинара, изучение 

студенческой группы и отдельных студентов. 
Другие виды аудиторной 
работы преподавателя 

Формы работы, активизирующие самостоятельную 
работу студентов: консультации, коллоквиумы, 
контрольные и самостоятельные работы. Консультации 
и их организация: групповые и индивидуальные, 
предварительные, текущие, итоговые 
(предэкзаменационные). 

Самостоятельная работа 
студента 

Самостоятельная работа студента на лекции – как 
слушать и записывать лекцию. Самостоятельная работа 
при подготовке к семинарскому занятию: как собрать 
материал, обработать его, как читать и конспектировать 
литературу, как составить конспект выступления на 
занятии. 

Итоговый контроль знаний 
студентов и его роль в 

учебном процессе 

Рубежные и итоговые аттестации. Требования к 
написанию и критерии оценки. Экзамен –  завершающий 
этап изучения курса, придающий всему материалу курса 
целостность и завершенность. Подготовка к экзамену 
преподавателя. Организация и проведение экзаменов. 
Психологическая обстановка на экзамене. Виды 
экзаменов. Формы экзамена. Применение рейтинговой 
методики оценки знаний. Тестирование: бумажное, 
компьютерное, централизованное on-line. Методика 
проведения переэкзаменовки. 

Средства преподавания Основные и вспомогательные средства в преподавании 
МО и МП. Библиотечные фонды и информационные 

технологии, Интернет-ресурсы в преподавании МО и 

МП. Вспомогательные  технические средства обучения 

и их роль в учебном процессе: карты, иллюстративные 

материалы и средства наглядности, плакаты, 

фотографии, слайды. Использование мультимедийного 

сопровождения в учебном процессе: телевидения, 

видео-фильмов, аудиозаписей. 

Руководство УИРС-НИРС. 
Курсовые и дипломные 

работы 

Принципы  организации  и  проведения  НИРС:  научно- 
образовательных кружков, секций, рабочих групп по 

исследованию определенных проблем – «проблемных 

групп».   Методика   подготовки   научного   доклада на 

конференции. Методика подготовки работы к 

публикации. Руководство  курсовыми  и дипломными 

работами: 



 проблема выбора темы, планирования этапов работы, 
характеристика этапов работы, завершение и оценка. 

Процедура защиты дипломной работы как завершения 

одного этапа и вступления в следующий этап образова- 

ния. 
 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры ТИМО          Н.Г. Смолик 

Заведующий кафедрой 

ТИМО        Д.А. Дегтерев 
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Факультет гуманитарных и социальных наук  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 
Наименование 
дисциплины 

Мегатренды и глобальные проблемы 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Становление новой 
структуры МО и нового 

международного порядка. 

Анализ современной структуры МО. Дискуссии среди 
зарубежных и российских авторов о многополярном и 
биполярных структурах мира. Современные 
концепции полярности. Трансформация систем 
международных отношений и политической системы 
мира. Понятие системы. 

Особенности 
глобализации XXI века. 

Глобализация: понятие, предпосылки появления. Роль 
глобализации в формировании мировой политики и 
экономики. Противоречия глобализации. Новые вызовы 
глобализации. Глобализация и изоляционизм. 
Глобализация и культурно- идеологический кризис 
современного мира. Глобализация и 
транснационализация мира. Глобализация и устойчивое 
развитие. Устойчивое развитие – как новая форма 
взаимодействия общества и природы. 

Регионализация как 
тенденция мирового 

развития. 

Тенденции регионализации. Регионализация как 
неотъемлемая часть процесса глобализации. 
Особенности процессов регионализации современного 
мира. 

Процессы 
демократизации как фактор 

глобальных проблем 

современности. 

Демократизация мира и мировой политический 
порядок. Демократизация мира и увеличение числа 
демократических государств. Процесс демократических 
преобразований как тенденция политического развития 
мира. Процесс демократических преобразований как 
тенденция политического развития мира. 

Эволюция 
государственно- 
центристской политической 

системы. 

Альтернативные варианты политического устройства 
мира. Проблема «Север-Юг» в современной мировой 
политической и экономической системах. Идейно- 



 политическое противостояние. Концепции 
«расширения демократизации». Процессы 
демократизации и их особенности в мировом масштабе. 
Демократизация и авторитаризм. Интеграция и 
демократизация. 

Множественность 
участников на современной 

мировой сцене. 

Государства в современной политической системе 
мира. Государственно-центричный мир и судьба 
государства: «размывание суверенитета»? Новые 
акторы международных отношений в мировой 
политике. Деятельность транснациональных 
корпораций (ТНК  и международных 
неправительственных организаций (НПО). 
Множественность участников на мировой 
политической арене как фактор изменения 
политической структуры мира. 

Правовые инструменты 
миросистемного 
регулирования. 

Роль ООН в мировойполитике. Роль 
межгосударственных объединений. Новые структуры 
неформального регулирования международных 
отношений. Фактор применения силы с позиций 
международного права. 

Новые риски 
международной 

безопасности 

Основные подходы к пониманию национальной, 
региональной и международной безопасности. 
Невоенные угрозы безопасности. Общая характеристика 
новых вызовов и угроз. Международный и 
национальный терроризм. Информационная 
безопасность как угроза современному мировому 
сообществу. 

Демографические сдвиги и 
миграция населения 

Научно-технический прогресс и рост населения Земли. 
Миграция населения как феномен и фактор мировой 
политики. Конференции ООН по народонаселению и их 
решения. 

Новая среда 
международных отношений 

(переход от индустриального 

к постиндустриальному 

обществу). 

Новая система ценностей и конфликтов. Новая 
историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства являются 
информация и знания. Гуманизация техники, 
повышение наукоемкости производства, приоритет 
высокотехнологичных, технологий, экологизация 
производства, сочетание локализации и глобализации 
производства. Научные дискуссии о приоритетных 
направлениях мирового развития постоянно оставался 
едва ли не главным в. Дискуссии о движущих силах и 
пределах развития мира, о роли технического и 
социального прогресса и других ценностных 
ориентиров, соотношения национальных и глобальных 
интересов, содержания принципов и норм 
международных отношений и др. 

 

Разработчики: 

           Вуз-партнер 

Заведующий кафедрой 

ТИМО         Д.А. Дегтерев 
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высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы  

41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Немецкий язык 

Объём дисциплины 6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводно-коррективный курс 

немецкого языка 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие 

между звуком и буквой. Органы речи. Отличие 

фонетического строя немецкого языка от фонетического 

строя русского языка. Звуки и транскрипция. Слоги и 

слогоделение. Словесное ударение. Ударение главное и 

второстепенное, фразовое и логическое. Ритм и интонация 

немецкой речи. Понятие о смысловой группе. Основные 

тоны и шкалы. Интонация повествовательных, 
вопросительных и побудительных предложений. 

Имя существительное в 

немецком языке 

Множественное число имен существительных. Понятие об 

артикле. Определенный и неопределенный артикли. 

Употребление артикля с различными группами имен 

существительных. Склонение существительных. Падежи. 

Падежные формы и значения, их употребление с 

существительными. 

Имя прилагательное в 

немецком языке 

Место прилагательных в предложении. Степени сравнения 

прилагательных. Усилительные слова при сравнительной и 

превосходной степенях сравнения прилагательных. 

Склонение прилагательных. Субстантивированные 
прилагательные. 

Наречие в немецком языке Образование и употребление наречий. Степени сравнения 

наречий. Образование и употребление сравнительных 
конструкций. 

Местоимение в немецком 

языке 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, неопределенные, отрицательные. 
Местоимения man и es. 

Имя числительное в немецком 
языке 

Числительные количественные и порядковые и их 
употребление в предложении. 

Система времен немецкого 

глагола в действительном 

залоге 

Глаголы: слабые  и сильные;  знаменательные, 

вспомогательные, служебные; переходные и 

непереходные. Наклонение: повелительное, изъявительное 

и сослагательное. Времена Präsens, Präteritum, Perfect 

Страдательный залог Образование и употребление форм страдательного залога 
во временах групп Präsens, Präteritum, Perfect и Futur. 



Модальные глаголы Модальные глаголы. Значение и употребление модальных 

глаголов müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen, и 

заменяющих их конструкций. Употребление модальных 

глаголов с разными видами инфинитивов. 

Неличные формы глагола Неличные формы глагола: инфинитив (Infinitiv), причастие 
(Particip I и Particip II). Инфинитивные обороты (um…zu, 

statt…zu, ohne…zu). Самостоятельный причастный оборот. 

Сослагательное наклонение Сослагательное наклонение для выражения условного 
нереального действия. Формы Konjunktiv II, Konditionalis I 

и их употребление в предложениях условия 

Предлоги Наиболее употребительные предлоги места и времени. 

Управление предлогов, употребление предлогов с Dat., 

Gen., Akk. Предлоги и наречия. 

Простое предложение Структура и виды простого  предложения: 

повествовательное,  вопросительное, повелительное, 

восклицательное. Типы вопросов: общий, альтернативный, 

разделительный, специальный, косвенный. 

Сложное предложение Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Бессоюзное подчинение. Виды придаточных предложений. 

Прямая и косвенная речь. 

Императив Образование и употребление императива. 

Пунктуация Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

Теория перевода Перевод как вид межъязыкового и межкультурного 

посредничества. Понятие перевода. Классификации видов 

перевода. Качество перевода. Переводческие ошибки 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Негосударственные участники мировой политики 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводная лекция. Категории и понятия, характерные для участников 
международных отношений, особенности их 
взаимодействия. Типология участников (государственные и 
негосударственные акторы) международных отношений и 
их значение в международных отношениях. 

Глобальное управление. Глобальное управление. Основные подходы к пониманию 
глобального управления. Концепции и проблемные аспекты 
глобального управления. Перспективы глобального 
управления. Перераспределение управленческих функций. 
Глобальное управление или глобальное сотрудничество? 
Россия в глобальном управлении. 

Динамика изменений роли 

негосударственных субъектов 

мировой политики. 

Динамика изменений роли негосударственных субъектов 
мировой политики. Современные представления о роли 
негосударственных субъектов мировой политики. 
Государство как участник международных отношений: 
происхождение, функции, исторические формы государства. 
Надгосударственные институты и типологии МПО, их роль 
международных неправительственных участников. 

Проблема  координации 

деятельности государственных 

и негосударственных 

участников. 

Взаимодействие негосударственных акторов между собой – 
многообразие форм и методов. Проблема координации 
деятельности государственных и негосударственных 
участников. Формирование “Мульти-направленной” 
дипломатии.     Политико-правовое регулирование. 
Международные режимы. 

Негосударственные участники 

международных отношений 

(межправительственные 

организации (МПО), 

неправительственные 

организации (НПО), 

транснациональные 

корпорации (ТНК)). 

Национально-освободительные 

движения и проблемы 

сепаратизма в современном 

мире. 

Негосударственные участники международных отношений 
(межправительственные  организации (МПО), 
неправительственные организации  (НПО), 
транснациональные корпорации (ТНК)). Национально- 
освободительные движения и проблемы сепаратизма в 
современном мире. Иные участники и их влияние на 
международные отношения. 



Группы интересов как 

негосударственные 

политические институты. 

Группы интересов как негосударственные политические 
институты. Основания группирования интересов, 
типологизация групп интересов (профсоюзные объединения, 
объединения предпринимателей, общества потребителей, 
экологические, женские, молодежные движения и 
ассоциации, негосударственные культурно-просветительские 
организации, благотворительные общества и т.д.) 
Артикулирование, агрегирование и информирование. 

Понятие и правовая природа 

международных 

неправительственных 

организаций 

Понятие и правовая природа международных 
неправительственных организаций, классификация 
международных НПО, правовая природа международных 
НПО, правосубъектность международных НПО, правовой 
анализ учредительных актов международных 

Международные НПО и 

универсальные 

межправительственные 

организации 

Правовой статус международных неправительственных 
организаций в международном и внутригосударственном 
праве. Международные НПО и универсальные меж 
правительственные организации 

Консультативные отношения 

международных НПО с 

Организацией Объединенных 

Наций. 

Консультативные отношения международных НПО с 
Организацией Объединенных Наций. Консультативные 
отношения международных НПО с организациями системы 
ООН. Международные НПО и региональные 
межправительственные организации, правовой статус 
международных НПО в Совете Европы 

Понятие транснациональных 

корпораций, 

многонациональных 

корпораций. 

Понятие транснациональных  корпораций, 
многонациональных корпораций. Терминология. 
Исторический экскурс. Источники информации о ТНК. 
Наблюдение за ТНК: Центр ООН по ТНК, Комиссия ООН по 
ТНК, деятельность ЮНКТАД. «Кодекс поведения ТНК». 
Рейтинги крупнейших компаний мира. ТНК и государство: 
влияние на формирование внешней политики. ТНК как 
инструмент лоббирования политических интересов. 
Особенности деятельности ТНК в формировании внешней 
политики США, Японии, западноевропейских стран. 
Влияние ТНК на внешнюю политику развивающихся стран. 
ТНК и внешняя политика России. Международные 
конфликты и роль ТНК. 

Радикальные движения и их 

роль на мировой арене 

(антиглобалисты, 

террористические 

организации). 

Радикальные движения и их роль на мировой арене 
(антиглобалисты, террористические организации). 
Проблема взаимодействия различных участников на 
мировой арене и регулирования международных отношений. 
Межгосударственное взаимодействие. Роль многосторонней 
дипломатии. 

Возможные модели будущего 

мирового порядка. 

Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции 
становления нового мирового порядка. Совершенствование 
деятельности ООН. Основные программы ООН. Концепция 
развития. 
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Образовательная программа  

41.04.05 Международные отношения 

Наименование 

дисциплины 

Проблема энергетической безопасности в международных отношениях 

Объём 
дисциплины 

4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Энергетическая 

безопасность и 

проблемы её 

обеспечения в 

системе 

международных 

отношений. 

Комплексность понятия энергобезопасность. Энергетическая 

безопасность как неразрывная часть национальной безопасности. 

Политическая энергобезопасность. Экономическая 

энергобезопасность. Техногенная энергобезопасность. Юридический 

аспект энергобезопасности. Техническая энергобезопасность. 

Экологический аспект энергобезопасности. Основные принципы 

энергетической безопасности. 

Тенденции развития 

мирового и 

регионального 

энергетического 

рынка и проблема 

энергобезопасности. 

Растущее значение энергии в международных отношениях. Ближний и 

Средний Восток как крупнейший энергоизобильный регион 

современного мира. Изменение соотношения традиционных и 

альтернативных источников энергетических ресурсов в мировом и 

региональном энергетическом балансе. Интересы стран-экспортёров, 

стран-импортёров и стран-транзитёров на мировом энергетическом и 

региональном рынке. Проблемы ценообразования на энергоресурсы и 

их экономико-политическое влияние на энергетическую безопасность. 

Условия обеспечения энергетической безопасности. Основные формы 

и уровни энергобезопасности. Проблемы и методы реализации 

энергетических стратегий. 

Механизмы 

реализации 

концепции 

энергетической 

безопасности на 
глобальном уровне. 

Глобальные проблемы энергетической безопасности. Возможности 

создания международного механизма глобальной энергетической 

безопасности и роль международного сотрудничества. 

Организационно-правовой механизм обеспечения международной 

энергетической безопасности. Энергетическая дипломатия и 
международная энергетическая безопасность. 

Региональные 

проблемы 

энергетической 

безопасности (на 

примере региона 
БСВ). 

Проблемы энергобезопасности в деятельности региональных союзов. 

Возможности формирования системы международной 

энегобезопасности в регионе БСВ. Военно-политическая и 

экономическая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке как 

дестабилизирующий фактор в мировой энергетике. 



Роль России в 

формировании 

системы 

энергетической 

безопасности БСВ 

Опыт России в обеспечения энергетической безопасности: внутренний 

и внешний аспекты. Энергетическая стратегия России в отношении 

стран БСВ. Участие России урегулировании проблем 

Ближневосточного региона. 

Основные методы 

укрепления 

региональной 

энергетической 

безопасности. 

Повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности 

регионального энергетического рынка. Улучшение инвестиционного 

климата в энергетическом секторе БСВ. Повышение 

энергоэффективности и энергосбережения. 

Роль 
международного 

сотрудничества 

стран региона БСВ 

в обеспечении 

энергетической 

безопасности в 

международных 

отношениях. 

Международная кооперация в энергетической сфере как важнейшее 

условие устойчивого развития. Роль взаимодействия ОПЕК и 

Международного энергетического агентства (МЭА) в обеспечении 

энергетической безопасности. Противоречия между Турцией и 

Ираном в энергетической сфере. Политика Ирана в процессе освоения 

ресурсов Каспийского моря. Отношения Турции и Саудовской Аравии 

в контексте энергетической безопасности региона. Роль США и стран 

ЕС в системе энергетической безопасности региона БСВ. 
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Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 
Наименование дисциплины Прикладной количественный анализ и моделирование 

международных отношений 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Методология количественных 
исследований 

международных 

отношений 

Актуальность    применения    количественных  методов 
анализа в международных отношениях. 

Количественный анализ в системе методов 

международно- политических исследований. Уровни 

концептуализации международных отношений. 

Практические аспекты междисциплинарного   синтеза.   

Допущения  в моделях 

международных отношений. 
Базы данных по 
международным отношениям 

Особенности  работы с панельными  данными. 
Структура и содержание баз данных. Субъектно- 
ориентированные базы данных. Базы данных по 
международным конфликтам. Базы данных по 
международным соглашениям. База данных по 
исследованию мировых ценностей. 

Международные рейтинги Ранжирование  и  коэффициенты  ранговой корреляции. 
Страновые рейтинги и их составление. Методическая 

уязвимость международных рейтингов. Нестрогое 

ранжирование стран с учетом неопределенности в 

оценке их  рейтингов.  Примеры  ранжирования  по  

значениям индекса институциональности. 

Основные понятия теории игр Применение теории игр к анализу международных от- 
ношений. История развития, возможности и границы 

применения теории игр. Основные типы игр, критерии 

их классификации. Стратегии и выигрыши игроков. 

Одномоментные и многоходовые игры. Подходы 

Штакельберга, Неймана и Нэша. Игры с нулевой, 

постоянной и ненулевой суммой. Парные, 

некооперативные и коалиционные игры 

Типовые игры 2х2 для 
моделирования
 международных 
отношений 

Парные  симметричные  игры  с ненулевой суммой. 
Моделирование гонки вооружений (игра «Дилемма 
заключенных»). Модели режимов нераспространения и 
санкций (игры «Цыплята» и «Охота на оленя»). Модели 
выполнения соглашений и ситуаций на переговорах  
(игры «Эстафета» и «Тупик»). Моделирование режимов 
оказания  помощи  развитию  (игра  «Добрый 
Самарянин»). 



 Повторяемые игры и роль репутации. 

Прикладной количественный 
анализ международных

 отношений 

Количественный ивент-анализ. Применение 
гравитационных моделей для оценки эффективности 
торгово- экономического сотрудничества. Оценка 
эффективности программ международной помощи через 
эконометрический анализ. 

Системное моделирование 
международных отношений 

Системный подход. Системный уровень анализа. 
Системный анализ. Выявление актора. Агент-
структурная проблема. Уровни анализа международных 
отношений. 

Сетевой анализ 
международных отношений 

Понятие сети. Вершины (узлы) сети. Ребра. Отношения 
связи. Социоматрица. Виды связанных подгрупп (граф 

типа «звезда», граф типа «кольцо», полный граф). 

Посредник (брокер). 

Имитационное
 моделирован
ие 

Виды имитационного моделирования. Агентное 
моделирование. Моделирование распространения норм 
и ценностей. Модели прогнозирования мирового 
развития. Римский клуб. Взаимосвязь показателей 
мирового развития. Модель Форрестера–Медоуза как 
расширенная версия модели «хищник–жертва». 
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Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Региональные подсистемы международных отношений в 
XXI веке 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология 
анализа международных 
отношений на региональном 

уровне. 

Теоретические и методологические проблемы анализа 
международных отношений. Понятие – Регион, 

Микрорегионы, Трансграничные регионы, Макрорегионы, 

Субрегионы. Региональные порядки: структура, 

региональный гегемон, протогегемон, региональные 

порядки. Историческая специфика формирования 

региональных подсистем в Европе, в Америке, в Латинской 

Америке, в Азии, в Африке. 

Раздел 2. Региональные 
организации 

Типология региональных организаций; классификация 
региональных организаций. 

Раздел 3. Европейская 
подсистема международных 

отношений. 

Западная Европа как региональная подсистема 
международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Восточная Европа как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Раздел 4. Евразийская 
подсистема международных 

отношений. 

СНГ и интеграционные объединения в пост советском 
пространстве. 
Интеграционные объединения вне СНГ. 

Россия в интеграционном процессе создания Евразийской 

подсистемы международных отношений. 

Раздел 5. Американская 
подсистема международных 

отношений. 

Северная Америка как региональная подсистема 
международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Латинская Америка как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Страны центральной Америки и Карибского бассейна как 

региональная подсистема международных отношений. 

Раздел 6. Азиатская подсистема 
международных отношений. 

Северо-Восточная Азия   как региональная подсистема 
международных отношений; межправительственные 
региональные организации в регионе. 

Юго-Восточная Азия как региональная подсистема 



 международных отношений; межправительственные 
региональные организации в регионе. 
Южная Азия как региональная подсистема международных 

отношений; межправительственные региональные 

организации в регионе. 

Центральная Азия как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Средний и Ближний Восток как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Раздел 7. Африканская 
подсистема международных 

отношений. 

Северная Африка как региональная подсистема 
международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Западная Африка как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Центральная Африка как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Северо-Восточная Африка как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Восточная Африка как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Южная Африка как региональная подсистема 

международных отношений; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Раздел 8. Международные 
межправительственные 

организаций в международной 

подсистемы. 

Международные межправительственные организаций: 
понятие виды; формы их деятельности. 

Раздел 9. Неправительственные 
организаций в международной 

подсистемы. 

Неправительственные организаций: понятие; виды и 
формы их деятельности. 

Раздел 10. Глобализация и 
регионализация в перспективе. 

Процесс глобализации и усиления регионализации в 
условиях создания: Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнёрство между США и Евросоюзом; 

Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) 
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Наименование дисциплины Риски в международных отношениях 
Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание 
дисциплины 

Название 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Мегатренды и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Основные мегатренды современного этапа международных 

отношений: глобализация, изменения в направлении 

демократизации мирового политического пространства, новая волна 

НТР, активное вторжение в пространство мирового взаимодействия 

негосударственных  действующих лиц, изменение функций и 

соотношения сил государств, обострение глобальных экологических 

проблем. Усиление взаимосвязанности и взаимозависимости мира 

под воздействием глобализации. Степень глобализации 

мирохозяйственных процессов в современном мире. Риски 

транснационализации политической и экономической жизни 

государств. Новые источники и риски международной 

нестабильности и изменение её природы. Этнические начала 

идентичности и их связь с конфликтностью. Рост религиозных 

противоречий. Риски вмешательства внешних сил в урегулирование 

внутриполитических проблем отдельных стран. Риски, связанные с 

миграциями и демографией. Проблемы лидерства и порядка в 

мировой политике. Проблемы глобальной конкурентоспособности. 

Финансовые кризисы. Противоречия неолиберального развития 

глобализации. Обеспечение экономической безопасности и 

устойчивого развития. 

Углубление 

международного 

разделения труда и 

(МРТ) и связанные с 

ним риски. 

Переход от межотраслевой к многоотраслевой специализации. 

Современная организация МРТ. Новое место развивающихся стран в 

МРТ. Аутсорсинг как новая форма МРТ между странами. 

Мировая торговля 

(МТ) в XXI веке. 

Рост и изменения в структуре мировой торговли. Соотношение 

интересов промышленно развитых и развивающихся стран. 

Внутриориентированное и внешнеориентированное развитие: 

влияние на место двух групп развивающихся стран в мировой 

торговле. Развитие МТ и усиление взаимозависимости 

национальных экономик. 

Распространение 

достижений науки и 

техники и их влияние 

на современную 

систему 
МО. 

Формы современной передачи технологий. Использование 

продажи лицензий для расширения внешнеэкономической 

деятельности компаний. Усиление конкурентной борьбы на мировом 

рынке технологий. Основные направления использования 

лицензионной торговли в интересах внешне- 
экономической экспансии крупнейших корпораций. 



Увеличение 

международного 

движения капитала и 

порождаемые им 

противоречия. 

Причины роста движения капитала. Формы и новые 

направления движения капитала. Проблемы, связанные с 

привлечением и регулированием иностранных инвестиций. 

Возрастание взаимопроникновения капитала в экономики 

промышленно развитых стран. Новая волна слияний и поглощений в 

современном мире и её причины. Эволюция политики 

развивающихся стран по отношению к иностранному капиталу. 

Новые черты вывоза капитала в развивающиеся страны. Основные 

формы стимулирования притока капитала. Отношение развитых 

стран к оффшорным зонам. Международное движение капитала как 

фактор роста глобализации экономики. 

Противоречивые 

тенденции развития 

мирового 

финансового рынка. 

Глобализация движения кредитных средств. Противоречия 

кредитования развивающихся стран. Мировой фондовый рынок в 

современных условиях. Основные направления влияния фондовых 

бирж на интернационализацию капитала. Мировой финансовый 

кризис как фактор новых рисков в МО. Спекулятивные переливы 

капитала, рост неустойчивости и нестабильности экономических 

процессов, рост нелегальных операций. 
Проблемы
 формирова
ния единой
 мировой 
валюты. 

Противоречия современной мировой валютной системы. Роль 
евро 
как региональной валюты. Возможности появления новых 
региональных валют и формирования мировой валюты и связанные с 
этим риски. 

Изменения в 

миграции рабочей 

силы в XXI 

веке. 

Современные направления и динамика международной 

миграции рабочей силы. Причины международной трудовой 

миграции в современных условиях. Причины увеличения темпов 

миграции населения. Влияние международной трудовой миграции 

на мировую экономику. Обострение социальных противоречий на 

почве трудовой миграции. Современное со- 
стояние «утечки умов». 

ТНК как важнейший 

актор глобальной 

экономики. 

Роль ТНК в мировой экономике. Переход к глобальной 

стратегии. Этапы и риски выхода национальной компании на 

мировые рынки. Основные формы деятельности ТНК на мировых 

рынках. Роль стратегических 
альянсов. 

Либерализация 

внешне-

экономической 

политики и роль 

национального 

государства. 

Причины и противоречивые последствия 

внешнеэкономической либерализации. Изменение роли 

национального государства в современных условиях. Призывы 

западных экономистов к отказу от национального суверенитета. 

Возможности государства в повышении национальной 

конкурентоспособности. Инструменты государственной политики 

по защите интересов национальных предпринимателей. Роль 

государства в росте научно-технического уровня национальной 

экономики. Политика промышленно развитых и развивающихся 

стран по повышению национальной 
конкурентоспособности. 

Риски, связанные с 

развитием 

интеграционных 

процессов в 

современном мире. 

Причины региональной интеграции и её роль в современной 

экономике. Особенности западноевропейской интеграции и её 

противоречия. Различия по объективным основам и целям 

интеграции развитых и развивающихся стран. Интеграция стран 

Северной Америки. Экономическая 
интеграция развивающихся стран. 



Роль международных 

организаций в 

современном мире. 

Задачи международных организаций на современном этапе 

развития МО. Система организаций ООН и её возможности. ВТО и 

либерализация МТ. Противоречия на современном этапе 

международных торговых переговоров. Риски ухудшения 

положения развивающихся стран на МР. Место МВФ, Всемирного 

банка и других международных финансовых организаций в 

международной валютной системе и движении кредитных средств. 

Международные организации в условиях глобализации. Роль ОЭСР 

в мировой экономике. Отношение развивающихся стран к политике 

международных организаций. Проблематичность создания 

Всемирного правительства. 

Обострение 

конкурентной борьбы 

за рынки. 

Особенности конкуренции в условиях глобализации. Уровни 

конкурентоспособности. Стратегия конкурентной борьбы на 

мировых рынках. Роль конкуренции на внутреннем рынке для 

успеха в конкурентной борьбе на мировом рынке. Значение 

формирования кластеров в стране для укрепления её позиций на 

мировых рынках. Роль государства в конкуренции в 
условиях глобализации. 

Риски, связанные с 

динамикой 

современного 

развития. 

Экономическая динамика развитых стран. Влияние 

глобализации на соотношение сил развитых и развивающихся стран. 

Риски возникновения новых циклических кризисов в мировой 

экономике. Причины соперничества с переменным успехом США, 

Западной Европы и Японии. Причины 
более быстрого роста развивающихся стран и их дифференциации. 
Возможности выравнивания уровней развития развивающихся стран  
с развитыми. 

Социальные риски в 

современном мире. 

Углубление дифференциации доходов. Обострение 

национальных и региональных противоречий. Протестные 

настроения, направленные против неолиберальной модели развития 

и глобализации. Причины обострения экологических проблем 

современности. Риск роста международной преступности. 

Национальные проблемы в условиях глобализации. 

Межконфессиональные конфликты. Актуальные проблемы 

профсоюзов. Основные цели антиглобалистов. 
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Наименование 

дисциплины 

Современная внешнеполитическая стратегия 
России и международные конфликты 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Особенности развития 
миропорядка в конце ХХ 

века - начале XXI в. 

Глобальные изменения на рубеже ХХ и ХХI веков. 
Распад биполярной системы и его итоги. Сепаратизм 

и интеграция в международных  отношениях. 

Мировые центры влияния. Транснационализация, 

глобализация как феномен ХХ века. Новые вызовы 

международной стабильности. Проблема разрыва 

Север-Юг. Тенденции фрагментации и 

регионализации. Возрождение национализма и 

религиозного экстремизма. Зоны нестабильности. 

Перспективы распространения оружия массового 

уничтожения. Транснациональная организованная 

преступность, терроризм, трафик наркотиков. 

Современные концепции мирового развития. 

Дилеммы однополярного и многополярного мира. 

Проблемы Север-Юг, Восток-Запад в контексте 

современных глобальных процессов. Подходы Ф. 

Фукуямы, Дж. Гэддиса, С. Хоффмана, Х. Моргентау, 

З. Бжезинского, А. Уткина. Теория А.Танака. 

Роль и место России в 
современном мире. 

Основные этапы внешней 

политики РФ. 

Проблема преемственности и новизны во внешней 
политике РФ после 1991 г. Попытки выработки 

последовательного внешнеполитического курса и 

определения национальных интересов. 

Внутриполитическая борьба по вопросу о содержании 

и приоритетах внешней политики РФ. Западничество, 

антизападничество и евразийство: дискуссия о роли и 

месте России в мире. «Рациональный прагматизм» 

В.В. Путина во внешней политике РФ. Институты 

регулирования международных отношений и участие 

в них России. Участие России в общеевропейских 

организациях: ОБСЕ, Совете Европы. Россия и 

«группа 8». Проблема реформирования ООН. 



 Проблема участия России в ВТО, МВФ, ВБРР. Роль 
России в урегулировании современных 

международных конфликтов. Федеральный закон РФ 

от 30 июня 1995 г. об участии России в 

миротворчестве. Операции по поддержанию мира 

ООН и Россия. 

Классификация терроризма. По месту проведения: внутренний и международный 
терроризм. По характеру: политический терроризм, 

социальный терроризм, националистический 

терроризм, мировоззренческий (религиозный) 

терроризм. Уголовный терроризм. Государственный 

терроризм. По направленности: левый терроризм, 

правый терроризм, исламистский терроризм. 

Концептуальные основы 
современной внешней 

политики Российской 

Федерации 

Концепции  внешней  политики  РФ 1993  г., 2000 г.  и 
2008 г.: основные положения, преемственность и 

новаторство. Эволюция понятия «безопасность» в 

1990-е годы. Концепция национальной безопасности 

редакции  1997  г.  о  месте  России  в   мире. Понятие 

«национальный интерес». Причины принятия новой 

редакции концепции национальной безопасности 2000 

г. Ее основные положения. Характеристика основных 

военных угроз в военной доктрине РФ редакции 1993 

и 2000 гг. Возможность и условия применения 

ядерного оружия. «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.» 2009 

г. Причины ее принятия. Преемственность и 

новаторство. 

Межнациональные 
конфликты на территории 

бывшего СССР и 

миротворческая 

деятельность РФ. 

СНГ – приоритетное направление внешней политики 
РФ. Попытки трансформации СССР и активизация 

национальных движений. Распад СССР и обострение 

межнациональных конфликтов. Проблема 

идентичности и отношение к России в постсоветских 

государствах. Имперское наследие и политика России 

на постсоветском пространстве. Геополитическая 

дезинтеграция постсоветского пространства и 

попытки предотвратить его «хаотизацию». Роль 

России в прекращении вооруженных конфликтов в 

Таджикистане, Приднестровье, Абхазии. Роль России 

в политическом урегулировании приднестровского 

конфликта. Россия и нагорно – карабахское 

урегулирование. Отношение мирового сообщества к 

миротворческим усилиям России. Ключевое значение 

Закавказского региона в плане обеспечения 

территориальной целостности и национальной 

безопасности России. Взрывоопасная ситуация в 

Грузии. «Замороженные» конфликты Закавказского 

региона. Проблема границ в российско- 

прибалтийских отношениях. Проблема защиты 

русскоязычного меньшинства в Прибалтике. 

Проблема «оккупации» в русско-прибалтийских 

отношениях. 

Россия и Ближний Восток. Палестино-израильский конфликт: исторические 



 корни. История создания государства Израиль. 
Кэмпдэвидские соглашения. «Дорожная карта» для 
Израиля и Палестины. Ливанская проблема. 
Отношения России со странами региона. Позиция 
России в палестино–израильском конфликте. 
Современное состояние проблемы. 

Палестино-израильский 
конфликт: исторические 

корни. История создания 

государства Израиль. Кэмп- 

дэвидские соглашения. 

«Дорожная карта» для 

Израиля и Палестины. 

Ливанская проблема. 

Отношения России со 

странами региона. Позиция 

России в палестино – 

израильском конфликте. 

Современное состояние 

проблемы. 

Российско- японские отношения. Открытость 
российской стороны для всестороннего партнерства с 

Японией на основе взаимного уважения интересов. 

Перспективы сотрудничества. Корейская проблема. 

Роль России в урегулировании ситуации на 

полуострове. Положение Монголии в регионе. 

Российско-монгольские отношения. Перспективы 

взаимоотношений. Перспективы взаимоотношений с 

Вьетнамом, который находится на подъеме (2-е место 

по темпам экономического роста в регионе после 

Китая). Вьетнам - важный исторический ресурс 

нашего взаимодействия. Неурегулированность 

ядерной проблемы Корейского полуострова - 

серьезный вызов безопасности и стабильности в АТР. 

Шестисторонние переговоры по ее разрешению 

(Россия, США, Китай, Япония, КНДР, РК) - путь к 

созданию постоянно действующего диалогового 

механизма по вопросам безопасности и 

сотрудничества в Северо-Восточной Азии. 

Россия и Средний Восток 
(Иран, Ирак, Афганистан). 

Афганская проблема в 1990-2000-е годы. История 
взаимоотношений России со странами региона. Иран: 

современное состояние, внешняя политика, ядерная 

проблема. Иран между РФ и США. Ирак: от «бури в 

пустыне» к «несокрушимой свободе». Нынешняя 

внутриполитическая и социально – экономическая 

ситуация в стране. Монархии Персидского залива: 

внешняя политика, отношения с Россией. Истоки и 

причины сирийской проблемы. Политика 

иностранных государств в отношении Сирии. Военная 

и гуманитарная помощь РФ законному правительству 

Б. Асада. Появление ИГИЛ. Политика США в 

отношении оппозиционных правительству движений  

в САР. 

Россия и конфликтные 
ситуации в Африке 

Конфликт в Демократической Республике Конго. 
Эфиопско – эритрейс кий конфликт. Ситуация в 

Сьерра – Леоне. Ситуация в Сомали. Урегулирование 

в Бурунди. Ситуация на Коморах. Ливийская арабская 

джамахирия: концепция «третьего пути» М. Каддафи. 

События 2011 г. в Северной Африке: революция или 

переворот. Выступления оппозиции в Ливийской 

арабской джамахирии. Бомбардировки силами стран 

западной коалиции Ливии. Позиция России. 

Россия и Балканы Исторические   корни   «горячих  точек»  на Балканах: 
территориальные, национальные, религиозные 

проблемы региона. Традиционные связи России с 

народами  Балкан.  Роль  Балкан  в  деле  обеспечения 



 европейской безопасности в связи с энергетическим 
аспектом. Интересы России на Балканах. Распад 

Югославии. Этнолингвистические и демографические 

проблемы. Изменение статуса Косово после 1989 г. 

Интернационализация косовского конфликта. Кризис 

1998 г. и его последствия. Роль России в 

урегулировании Балканского кризиса. Балканы 

сегодня. 

Конфликтная ситуация на 
юго-востоке Украины и роль 

России в ее разрешении 

Свержение законного правительства В.Ф. Януковича 
на Украине. «Майданная» революция на Украине. 

Приход к власти Порошенко. Националистическая 

политика правительства Порошенко и ее итоги. 

Ситуация на юго-востоке Украины и провозглашение 

ЛНР и ДНР. Участие России в разрешении конфликта 

на юго-востоке Украины. Политика западных держав 

по отношению к ситуации на Украине. 
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Наименование 
дисциплины 

Типология и структура акторов международных отношений 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Типологизация и 

моделирование 

менеджмента в 

современных 

международных 

отношениях. 

Типология моделей управления международной 

деятельностью: в территориальных рамках государственного 

устройства, на межгосударственном уровне, на 

международном общественном уровне. Критерии анализа 

управленческих моделей. Модели управления в 

соответствии с типом организации и ее миссией. 

Управленческая форма (структура). Методы работы внутри 
и вовне. 

Управление 
персоналом. 

Ресурсы. Границы эффективности и последствия 
деятельности. 

Государственные 
ведомственные модели 

управления 

международными 

отношениями. 

Министерство иностранных дел и его аналоги. 

Министерство внешнеэкономических связей и его аналоги. 

Структуры безопасности. 

Модели управления 

международными 

отношениями в рамках 

отраслевых 

государственных и 

негосударственных 

структур. 

Государственные управленческие структуры (министерства, 

государственные ведомства), осуществляющие 

международную деятельность. Частные управленческие 

структуры (производственные, финансовые, социально- 

культурного сервиса и туризма), осуществляющие 

международную деятельность. 

Модели управления 

международной 

деятельностью в 

межправительственных 

организациях. 

ООН как мировая модель управления. Интерпол как 

специализированная модель управления в мировом 

масштабе. Межгосударственные модели управления 

надзорными инстанциями. 

Модели управления 

организациями с 

ограниченным / 

обусловленным 

членством. 

Модели управления международной деятельностью в 

международных общественных организациях. 

Миротворческая модель. 



  

Модели управления 

организациями с 

ограниченным / 

обусловленным 

членством. 

Экологическая модель. Межцерковная модель. 

Модели управления 

организациями с 

ограниченным / 

обусловленным 

членством. 

Социальная модель. Научная модель. 

Заключение. Управленческие модели и их связь с миссией и типом 

организации. Итоговый сопоставительный анализ моделей 

менеджмента в современных международных отношениях. 

Возврат ожиданий. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.04.05 Международные отношения 
Наименование дисциплины Внешнеполитический процесс и формирование внешней 

политики РФ 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Внешнеполитический процесс 
как явление в XX в. 

Внешнеполитический процесс - трактовки в российской 
и зарубежной науке, типы, функции ВП. Уровни 

внешнеполитического процесса: государственный, 

международный, индивидуальный. Формальные 

политические институты государства: конституция, 

законы, уставы организаций, нормы обычного права. 

Неформальные институты, участвующие в выработке 

внешней политики. Политическая культура страны: 

политические идеологии и представления, ключевые 

символы, системы ценностей, традиции. 

Внешнеполитический процесс 
в развитых демократиях 

Особенности формирования внешнеполитического 
процесса в странах развитой демократии. Историко- 

культурные особенности стран Запада. Роль 

протестантизма в становлении политической культуры 

Северной и Северо-Западной Европы. 

Высококонкурентная партийная политика. Гласность и 

транспарентность внешней политики. Развитая 

либеральная традиция. Индивидуализм. Общественное 

мнение. Роль научно-экспертного сообщества. Роль 

СМИ в обсуждении ключевых внешнеполитических 

проблем. 

Внешнеполитический процесс 
в азиатских демократических 
странах 

Синтез культурно-религиозных особенностей и 
формальных демократических институтов. Стабильность 
демократических систем. Специфика модернистских 
реформ. Очаговая модернизация. Специфическая роль 
неформальных домодерновых институтов. 
Интерпретация формальных институтов. 
Интегрированность и когерентность ВПП, реализуемая 
неформальными институтами. Культурно-
цивилизационный фактор. Иерархичность и 
преобладание патронажно-клиентельных связей. 
Патерналистский характер сетевых связей. 

Внешнеполитический процесс 
в странах нелиберальной 
демократии 

Особенности  формирования внешней  политики  в стра- 
нах нелиберальной демократии. Внешнеполитические 

процессы, близкие  к  авторитарному типу. Радикальная 

интерпретация   демократических   институтов. Воздей 



 ствие нелиберальных политических культур. 
Формальные и неформальные институты в выработке 
внешней политики. Роль главы государства во 
внешнеполитическом процессе. Конфуцианская 
идеология. Ориентация на единый институционально-
символический центр. Система неформальных 
культурных ограничений на поведение. 
Ритуализированное поведение. Жесткая иерархичность. 
Фрагментированная политическая система. 

Внешнеполитический процесс 
в авторитарных государствах 

Особенности авторитарно-патриархальной 
политической культуры. Классический авторитарный 
режим. Неопатримониальные государства. Кланово-
семейные структуры. Антииндивидуализм. 
Антилиберальный и антидемократический характер 
внешнеполитических решений. Фундаменталистская 
идеология. Влияние клановых групп. 

Внешнеполитический процесс 
в тоталитарных и 
транстоталитарных 
государствах 

Общие особенности внешнеполитического процесса 
тоталитарных и транстоталитарных стран. Тотальная 

идеологизация. Пропаганда и общественное мнение. 

Внешняя политика как непримиримая борьба. Сильная 

милитаризация. Неограниченное насилие внутри 

страны. Авторитарный патернализм. 

Внешнеполитический процесс 
в государствах постсоветского 
пространства 

Феномен неопределенности во внешних политиках на 
постсоветском пространстве. Высокая 

внутриполитическая нестабильность. Некогерентнность 

внешнеполитических решений. Рост коррупции. Роль 

террористических и криминальных сетей в 

международной политике. Персоналистские 

политические режимы. Неопатримониальные 

политические системы. Разрушительность 

межличностных конфликтов между лидерами. Роль 

личностного фактора формирования внешней политики 

в неопатримониальной системе. 

Человеческий фактор во 
внешнеполитическом 

процессе 

Наиболее влиятельные личностные характеристики: 
представления политического лидера о себе самом; 

потребности и мотивы, влияющие на политическое 

поведение; система важнейших политических 

убеждений; стиль принятия политических решений; 

стиль межличностных отношений; устойчивость к 

стрессу. Типы организации лидерства в обществе. 

Общенациональный лидер. Коллективное лидерство. 

Эмоционально окрашенные решения, истерия лидера. 

Психологические особенности принятия 

внешнеполитических решений. 

Особенности 
внешнеполитического 
процесса в России 

Внешнеполитический  процесс в России в контексте 
источников угроз и вызовов ее безопасности в сфере 
глобальных проблем. Влияние эндогенных параметров. 
Основные эндогенные параметры: экономические, 
военные, демографические. Влияние экзогенных 
параметров. Корпорации как инструмент решения 
внешнеполитических задач. Взаимодействие с 
иностранными субъектами международных отношений. 
Общественные организации и внешнеполитическая 
экспертиза. Внешнеполитическое участие Русской 
православной церкви, других религиозных организаций. 
Средства массовой информации   и   внешняя политика.  
Ведущие  мировые 



 акторы во внешнеполитическом процессе России 
(США, ЕС, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, 

Испания, Китай, Индия, Япония). 
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Наименование дисциплины Этноконфессиональный фактор в мировой политике 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Этно-конфессионалный

фактор в международных

отношениях и внешней

политике.

Важность этно-конфессионального фактора при анализе 

ситуации в регионах, ее прогнозировании, выработке 

механизма превентивных действий в случае 

возникновения кризисных ситуаций. Этнокультура и 

дипломатия. Диаспора как этнокультурный феномен и 

инструмент внешней политики. 

2. Религиозная ситуация в

современном мире.

Многомерность соотношения религии и мировой 

политики. Конфессиональное многообразие и проблемы 

миграции. 

3. Конфессиональный фактор в

международных отношениях:

ислам.

Основные течения и направления в исламе. Суннито-

шиитское противостояние. «Исламский фактор» в 

мировой политике. 

4. Христианские церкви в

современных международных

отношениях.

Римско-католическая церковь в современных 

международных отношениях. Дипломатия Ватикана. 

Православные церкви в современных международных 

отношениях. 

5. Этно-конфессиональные

конфликты.

Типология современных конфликтов. Сложности 

урегулирования этнополитических конфликтов 

(соотношение интересов и ценностей). Роль 

международных организаций в урегулировании этно-

конфессиональных конфликтов. 

6. Конфликты на

постсоветском пространстве с

этнической и

конфессиональной

составляющей.

Нагорно-карабахский конфликт. Грузино-осетинский и 

грузино-абхазский конфликты. Конфликт в 

Приднестровье. Конфликтный потенциал Ферганской 

долины. 

7.Конфликты на Востоке. Роль этнического и религиозного факторов в 

политических процессах в восточных обществах. Этно-

конфессиональный фактор в палестино-израильском 

конфликте. Проблема разделенных народов в странах 

Ближнего и Среднего Востока и ее влияние на 

этнополитическую стабильность в регионе (на примере 

курдской проблемы). 

8. Конфликты в Азии. Этно-конфессиональный фактор в кипрской проблеме.  

Кашмирская проблема и ее влияние на индийско-

пакистанские отношения. Тамило-сингальский конфликт в 

Шри-Ланке. Проблема этнического сепаратизма в 

современном Китае. 

9. Конфликты в Африке. Северная Африка: берберский вопрос в странах Магриба; 

положение коптов в Египте.  Этно-конфессиональные 



конфликты в Африке южнее Сахары. 

10. Особенности 

этнополитических процессов в 

странах Запада. 

Кризис европейской идентичности и этнополитический 

сепаратизм в странах Западной Европы: страна басков и 

Каталония в Испании, Фландрия в Бельгии, Северная 

Ирландия и Шотландия в Великобритании. Национальные 

проблемы Канады: квебекский вопрос. 
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Наименование дис- 

циплины 

РФ в мировой политике 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Национальные интересы 
и национальная 
безопасность России 

Внешнеполитические интересы и задачи России: глобальные, 
региональные, субрегиональные (локальные); интересы выживания, 
жизненно важные, основные, периферийные. Понятие 
национальной безопасности. Понятие стабильности. Внешние 
угрозы и вызовы безопасности России. Механизмы обеспечения 
национальной безопасности России. 

Формирование и 
реализация 
внешнеполитического 
курса России на 
современном этапе 

Механизм выработки и реализации внешней политики России. Со- 

отношение преемственности и новизны в построении 

внешнеполитических структур России. Оформление 

конституционной и нормативной базы осуществления 

внешнеполитической деятельности. Характеристика основных 

звеньев механизма формирования и реализации 

внешнеполитического курса России. Видение внешней политики 

России основными общественно-политическими силами. Роль 

субъектов России в принятии внешнеполитических решений. 

Характеристика основных групп влияния в российской внешней 

политике. 

Основные приоритеты 
внешней политики 

России (1991-2016 гг.) 

Определение критериев для периодизации российской внешней 
политики. Внешняя политика России в 1992-1996 гг. Период Б.Н. 
Ельцина А.В. Козырева – «вестернизация» внешней политики 
страны. Внешняя политика России в 1996-1998 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. Внешняя 
политика России в 2008-2012 гг. Период Д.А. Медведева - «новая 
вестернизация» через «модернизацию». Третья каденция В.В. 
Путина. Внешняя политика «Путина 2.0». 

Взаимодействие Рос- 
сии с международными 

организациями 

Россия и Организация Объединенных Наций (ООН). Участие Рос- 
сии в миротворческой и гуманитарной деятельности ООН. Участие 

России в реформировании ООН и ее институтов. Россия в 

«Большой двадцатке». Россия и международные клубы кредиторов. 

Россия и Всемирная торговая организация (ВТО). 



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. 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. Деятельность НАТО на пространстве СНГ и 

отношение к этому России. Кризис в отношениях РФ и НАТО в 

условиях конфликта на Украине. 

Российско- 
американские 

отношения 

Особенности российско-американских отношений в первые годы 
после распада СССР. Эволюция отношений России и США в 1990- 

е гг. 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. Кризис российско-американских 

отношений в условиях конфликта на Украине. Санкционный режим 

США в отношении России. Россия в контексте 

внутриполитической борьбы в США. 

Внешняя политика 
России в 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. Российско-китайские отношения. Российско-

японские отношения. Взаимоотношения России со странами 

АСЕАН. Взаимоотношения России со странами АТЕС. 

Внешняя политика 
России в 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. Российско-индийские отношения. Российско- 

пакистанские отношения. 

Внешняя политика 
России на Ближнем и 
Среднем Востоке на 
современном этапе 

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. Участие России в урегулировании арабо- 
израильского конфликта. Позиция России в ходе американской 
агрессии в Ираке в 2003 г. и НАТО в Ливии 2011 г. Россия и 
«Арабская весна». 



Внешнеполитическая 
деятельность РФ в 

странах Латинской 

Америки 

Общие проблемы российско-латиноамериканских отношений в 
1990-е гг. Торгово-экономическое партнерство России со странами 

региона. Военно-техническое сотрудничество России со странами 

Латинской Америки. 

Развитие российско- 
африканских 

отношений 

Общие проблемы развития российско-африканских отношений в 
1990-е гг. и на современном этапе. 

Торгово-экономические отношения и военно-техническое 

сотрудничество России и Африки. 
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Наименование дисциплины История внешней политики Российской Федерации 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дис- 

циплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Внешняя политика России в 
XVII веке: от Смуты до 

Азовских походов. 

Геополитическое положение России в начале второй трети 
XVII в. Тридцатилетняя война и Россиz. Борьба за 

Смоленск. Поляновский мир. Национально-

освободительное движение на Украине и позиция России. 

Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. Война с 

Польшей. Андрусов- ское перемирие. Международное 

положение России после присоединения к ней 

Левобережной Украины. Вечный мир. Россия в составе 

Священной лиги. Крымские походы 1687 и 1689 гг. 

Внешняя политика и 
дипломатия Петра I Великого. 

Становление Петра I как политического и государственного 
деятеля. Азовские походы. Великое посольство. Начало 
борьбы России за выход к Балтийскому морю. 
Дипломатическая подготовка Россией борьбы со Швецией. 
Северный союз. Северная война 1700-1721 гг. Ништадтский 
мир. Превращение России в великую европейскую державу. 
Во- 
сточная политика Петра I. Петр I как дипломат. 

Внешняя политика России эпохи 
«дворцовых переворотов». 

Внешняя политика Екатерины I и Петра II. Русско- 
австрийское сближение и союзный договор 1726 г. 

Французская политика восточного барьера по отношению 

к России и её сущность. Россия и война за Польское 

наследство. Внешняя политика Анны Иоанновны. Внешняя 

политика Елизаветы Петровны. Русско-шведская война. 

Абосский мир. Россия и война за Австрийское наследство. 

Причины Семилетней войны. Участие России в войне. 

Воцарение Петра III и выход России из войны. 

Внешняя политика и 
дипломатия Екатерины II 
Великой и Павла I. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 
Внешнеполитическая доктрина Екатерины II и отношение 

к ней европейских держав. Курляндский кризис и 

формирование Екатериной II Северной системы. 

Реанимация Францией политики восточного барьера по 

отношению к России. Европейская политика и русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Окончание русско-турецкой 

войны. Кючюк-Кайнарджийский мир. Австро-прусский 

конфликт и позиция России. Тешенский конгресс. Война за 

независимость США и позиция России. Греческий проект 

Екатерины II. Присоединение к России Крыма и Кубани.   

Георгиевский 



 трактат. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
Ясский мир. Второй и третий разделы Польши. Екатерина 

II как дипломат. Внешнеполитические взгляды и 

деятельность Павла I 

Внешняя политика России в 
первой четверти XIX в. 

Александр I и его внешнеполитические взгляды. Россия в 
составе третьей антифранцузской коалиции. Кампания 

1805-1807 гг. Поражение России под Фридландом и её 

выход из войны с Францией. Тильзитский мир. Русско- 

шведская, русско-турецкая и русско-иранская война. Отход 

России от тильзитской системы. 

Вторжение Великой армии Наполеона в Россию. Загра- 

ничные походы русской армии 1813-1814 гг. Россия и Ев- 

ропа после разгрома наполеоновской Франции. Венский 

конгресс и формирование новой системы европейского 

устройства. Священный Союз: создание, деятельность, 

значение. 

Внешняя политика России во 
второй четверти XIX в. 

Внешнеполитические взгляды Николая I. Восточный во- 
прос. Россия и восстание в Греции. Обострение русско- 

турецких отношений. Русско-турецкая война 1827-1829 гг. 

и её итоги. Русско-иранская война. Туркманчайский 

мирный договор. Начало кавказской войны. Турецко- 

египетская война и позиция России. Ункяр- 

Искелессийский договор. Лондонская конвенция 1841 г. 

Расстановка сил на международной арене накануне 

Крымской войны. Парижский мир 1856 г. 

Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

Россия в парижской системе международных отношений. 
Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации 

Черного моря. Канцлер А.С. Горчаков. Россия и 

объединение Италии. Гражданская война в США и позиция 

России. Причины и предпосылки присоединения Средней 

Азии к России. Присоединение Приамурья к России. 

Поражение Франции в войне с Пруссией и денонсация 

Россией условий парижского мира. Союз трех 

императоров. Причины и характер русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. Сан- Стефанский мирный договор и 

Берлинский конгресс 1878 г. 

Внешняя политика России в 
начале ХХ вв. 

Россия и японо-китайская война 1894-1895 гг. Русско- 
китайский банк и концессия на строительство КВЖД. 

Русско-китайский договор от 1898 г. об аренде Россией 

Порт- Артура. Причины и характер русско-японской войны 

1904- 1905 гг. Причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. 

Внешняя политика России в 
1905-1914 гг. 

Завершение процесса формирование военно-политических 
блоков в Европе. Усиление Германии. Борьба в правящих 

кругах России по вопросам внешнеполитической 

ориентации. Провал русско-германских переговоров о 

заключении союза. Присоединение в 1907 г. России к 

Антанте. Русско- английское соглашение о Тибете, Иране и 

Афганистане, 1907 г. Балканские войны и российская 

дипломатия. 

Внешняя политика России в 
период Первой Мировой 

войны. 

Взаимоотношения союзников внутри блока Антанта. При- 
чины отсутствия согласованных и консолидированных 

действий. Военные действия в 1916 г. Экономический и 

продовольственный кризис в России. Февральская 

революция 1917 г. Падение монархии в России. Внешняя 

поли- 



 тика Временного правительства. Последнее наступление 
русской армии. Большевистский переворот 25 октября 

1917 г. и начало нового этапа истории внешней политики 

России. Завершение Первой Мировой войны. Ее 

результаты и последствия. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

 41.04.05 Международные отношения 

Наименование 
дисциплины 

Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Современная система Основные тенденции в построении системы международных отношений 
на рубеже ХХ – ХХI веков. Особенности современной мировой политико- 

дипломатической системы. Роль дипломатии в налаживании 

многостороннего управления международными связями. Развитие 

проблематики мировой дипломатии. Значимость института дипломатии в 

противодействии новым угрозам современности. 

международных 

отношений на рубеже 

XX-XXI вв.

Понятие дипломатии и Определение дипломатии как науки, искусства, сферы деятельности. 
ее роль в Основные подходы к пониманию дипломатии. Задачи и функции 

международных  дипломатии. Происхождение дипломатии. Эволюция форм и методов 

отношениях. дипломатии. Институты дипломатии. Содержание дипломатической 

Дипломатия как работы. Место дипломатической службы в системе государственной 

институт и инструмент власти. Международные отношения, внешняя политика и дипломатия. 

внешней политики. Место дипломатии в системе инструментов внешней  политики 

государства. Дипломатия как способ или средство внешней политики. 

Основные участники внешнеполитического процесса и сферы 

дипломатической деятельности. Международно-правовые основы 

дипломатической деятельности. Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 г. Основные разделы и параметры. Формы и методы 

современной дипломатии. 

Система органов 
внешних сношений 

государств. 

Основы организации и деятельности государственных органов внешних 
сношений. Понятие и виды. Система внутригосударственных органов 

внешних сношений. Система зарубежных органов внешних сношений и 

международно-правовые основы их деятельности. Понятие, виды и 

функции дипломатических представительств. Порядок назначения глав 

дипломатических представительств и прекращения их функций. Персонал 

дипломатического представительства. Классы и ранги дипломатов. 

Дипломатический корпус. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

Понятие, виды и функции консульских учреждений. Порядок назначения 

глав консульских учреждений и прекращения их функций. Работники 

консульского учреждения. Классы консулов. Почетный консул. 

Консульские привилегии и иммунитеты. 



Дипломатия на 
современном этапе 

развития 

международных 

отношений. Тенденции 

развития 

дипломатических 

отношений. 

Меняющийся контекст МО и модель современной дипломатии. 
Значимость дипломатического диалога в международном 

общении. Современная многовекторная сетевая дипломатия и 

возрастание координирующей роли внешнеполитических 

ведомств в современных условиях. Новые тенденции в решении 

вопросов глобальной повестки дня с использованием института 

дипломатии. Универсализация дипломатических институтов и 

национальные традиции. Сравнительный анализ состояния 

дипломатических служб (на примере России, США, 

Великобритании, Франции, ФРГ, Италии). 

Новые направления 
дипломатии: 
многосторонняя 

дипломатия. 

Сущность и формы многосторонней дипломатии. Историческая 
эволюция и этапы становления многосторонней дипломатии. 
Эволюция метода 
многосторонней дипломатии, разработка правил процедур и их 

политическое значение. Новые формы многосторонней 

дипломатии. Развитие конференционной дипломатии. 

Дипломатическая работа на международных конференциях. Роль 

ООН как инструмента коллективного регулирования МО. 

Региональные организации в контексте многосторонних 

переговоров. 
Новые направления 
дипломатии: 

экономическая 

дипломатия. 

Роль экономического фактора в истории дипломатии. Теория и 
практика 
экономической дипломатии в ХХ в. Акторы экономической 

дипломатии. Экономическое направление в деятельности 

дипломатических ведомств и представительств. Многосторонняя 

экономическая дипломатия. 

Новые направления 

дипломатии: 

неофициальная 

дипломатия. 

Понятие и субъекты неофициальной дипломатии. Публичная 
дипломатия, связи с общественностью, spin-doctoring. Новые 
направления публичной 
дипломатии. Особенности форм и методов неофициальной 

дипломатии. Эволюция неофициальной дипломатии и 

возрастание ее роли в современном мире. Взаимодействие 

официальной и неофициальной дипломатии. 

Российская 

дипломатическая 

служба: история и 

современность. 

История становления отечественной дипломатической 
службы. Особенности современной дипломатической 
службы России. Внутригосударственные органы внешних 
сношений РФ. Особенности организации российской 
дипломатической службы. Министерство иностранных дел РФ —  
центральный орган внешнеполитических сношений. Правовая 
основа деятельности МИД. Основные задачи и функции МИД. 
Структура МИД: Зарубежные органы внешних сношений РФ. 
Российское посольство, его задачи, функции, структура и 
организация работы. 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры ТИМО                                                              Е.В. Мартыненко 

 

 
Заведующий кафедрой 

ТИМО        Д.А. Дегтерев 

 




