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Наименование дисциплины Иностранный язык 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Имя существительное в 
иностранном языке 

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 в 
иностранном языке 

Место прилагательных в предложении. Степени сравнения 
прилагательных. Усилительные слова при сравнительной и 
превосходной степенях сравнения прилагательных. 
Субстантивированные прилагательные. 

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

Местоимение в
 иностранном языке 

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

Система времен в действительном 
залоге 

Глаголы: правильные и неправильные; знаменательные, 
вспомогательные, служебные; переходные и непереходные. 
Наклонение: повелительное, изъявительное и сослагательное. 
Согласование времен. 

Модальные глаголы Модальные глаголы. Значение и употребление модальных 
глаголов и заменяющих их конструкций. Употребление 
модальных 
глаголов с разными видами инфинитивов. 

Неличные формы глагола Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. 
Объектный инфинитивный оборот. Субъектный инфинитивный 
оборот. 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. 

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

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

Сложное предложение Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. 
Бессоюзное подчинение. Виды придаточных предложений. 
Прямая и косвенная речь. Понятие об инверсии и случаи ее 
употребления. 

Пунктуация Знаки препинания в простом и сложном предложении. 
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Наименование дисциплины Мегатренды и глобальные проблемы 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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.  

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.  

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». 
Демократизация и авторитаризм. Интеграция и демократизация. 

Множественность 
участников на современной 
мировой сцене. 

Государства в современной политической системе мира. Новые 
акторы международных отношений в мировой политике. 
Деятельность транснациональных корпораций (ТНК и 
международных неправительственных организаций
 (НПО).  

Правовые инструменты 
миросистемного регулирования. 

Роль ООН в мировой политике. Роль межгосударственных 
объединений. Новые структуры неформального регулирования 
международных отношений.  

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. 

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). 

Гуманизация техники, повышение наукоемкости производства, 
приоритет высокотехнологичных, технологий, экологизация 
производства, сочетание локализации и глобализации 
производства. 
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Наименование дисциплины Прикладной количественный анализ и моделирование 
международных ситуаций 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
Методология количественных 
исследований международных 
отношений. 

Количественный анализ в системе методов международно- 
политических исследований. Уровни концептуализации 
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, по 
международным соглашениям, 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»). 

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 моделирование. 

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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Наименование дисциплины Региональные подсистемы международных отношений в 
XXI веке 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

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. 

Региональные организации. Типология региональных организаций; классификация 
региональных организаций. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Африканская 
подсистема международных 
отношений. 

Северная Африка как региональная подсистема 
международных отношений; межправительственные 
региональные организации в регионе. 
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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. 

Международные 
межправительственные 
организаций в международной 
подсистемы. 

Международные межправительственные организации: 
понятие виды; формы их деятельности. 

Неправительственные 
организаций в международной 
подсистемы. 

Неправительственные организаций: понятие; виды и формы их 
деятельности. 

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 Современная внешнеполитическая стратегия России и 
международные конфликты 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

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. 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. 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. 

Концептуальные основы 
современной внешней политики 
Российской Федерации. 

Концепции внешней политики РФ 1993 г., 1097 г., 2000 г.  и 
2008 г. Эволюция понятия «безопасность» в 1990-е годы. 
Понятие 
«национальный интерес». Характеристика основных военных 
угроз в военной доктрине РФ редакции 1993 и 2000 гг. «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. Роль России в прекращении вооруженных 
конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии. Роль 
России в политическом урегулировании приднестровского 
конфликта. Россия и нагорно – карабахское урегулирование. 
«Замороженные» конфликты Закавказского региона. Проблема 
границ в российско- прибалтийских отношениях. Проблема 
защиты русскоязычного меньшинства в Прибалтике.  

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. 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения  
ОП ВО «Мировая политика»  

по направлению 41.04.05 Международные отношения 
 

8 
 
 

Россия и Дальний Восток. 

Российско-японские отношения. Корейская проблема. 
Российско-монгольские отношения. Перспективы 
взаимоотношений с Вьетнамом. 
Неурегулированность ядерной проблемы Корейского 
полуострова - серьезный вызов безопасности и стабильности в 
АТР. Российско-китайские отношения. 

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

Афганская проблема в 1990-2000-е годы.  
Иран: современное состояние, внешняя политика, ядерная 
проблема. Иран между РФ и США. Ирак: от «бури в пустыне» к 
«несокрушимой свободе». Истоки и причины сирийской 
проблемы. Политика иностранных государств в отношении 
Сирии.  

Россия и конфликтные 
ситуации в Африке. 

Конфликт в Демократической Республике Конго. 
Эфиопско – эритрейский 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.  

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. 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.  

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. 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 Внешнеполитический процесс и формирование внешней 
политики РФ 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Внешнеполитический процесс как 
явление. 

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. 

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. Специфика модернистских 
реформ. Очаговая модернизация. Специфическая роль 
неформальных домодерновых институтов. Интерпретация 
формальных институтов. Культурно-цивилизационный фактор. 
Иерархичность и преобладание патронажно-клиентельных 
связей. Патерналистский характер сетевых связей. 

Внешнеполитический процесс в 
странах нелиберальной 
демократии. 

Особенности формирования внешней политики в странах 
нелиберальной демократии. Внешнеполитические процессы, 
близкие к авторитарному типу. Радикальная интерпретация   
демократических   институтов. Формальные и неформальные 
институты в выработке внешней политики. Роль главы 
государства во внешнеполитическом процессе. Конфуцианская 
идеология. 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.  

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. Неограниченное насилие 
внутри страны. Авторитарный патернализм. 

Внешнеполитический процесс в 
государствах постсоветского 
пространства. 

Феномен неопределенности во внешних политиках на 
постсоветском пространстве. Некогерентнность 
внешнеполитических решений. Рост коррупции. Роль 
террористических и криминальных сетей в международной 
политике. Персоналистские политические режимы. 
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Неопатримониальные политические системы. Роль личностного 
фактора формирования внешней политики в 
неопатримониальной системе. 

Фактор личности 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. Эмоционально окрашенные решения, истерия лидера. 
Психологические особенности принятия внешнеполитических 
решений. 

Особенности 
внешнеполитического процесса в 
России. 

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 Теория дипломатии и современная дипломатическая 
система 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Современная система 
международных отношений на
 рубеже XX-XXI вв.  

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.  

Понятие дипломатии и ее роль 
 в международных отношениях.
 Дипломатия как институт и 
инструмент внешней политики. 

Определение дипломатии как науки, искусства, сферы 
деятельности. Основные подходы к пониманию
 дипломатии. Задачи и дипломатии. Происхождение 
дипломатии. Эволюция форм и методов дипломатии. Институты 
дипломатии.  Место дипломатии в системе 
инструментов внешней государства. Основные участники
 внешнеполитического процесса и сферы 
дипломатической деятельности. Международно-правовые
 основы дипломатической деятельности. 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. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 
Понятие, виды и функции консульских учреждений. Порядок 
назначения глав консульских учреждений и прекращения их 
функций. Работники консульского учреждения. Классы 
консулов. Консульские привилегии и иммунитеты. 

Дипломатия на современном этапе 
развития международных 
отношений. Тенденции развития 
дипломатических отношений. 

Меняющийся контекст МО и модель современной дипломатии. 
Современная многовекторная сетевая дипломатия и возрастание 
координирующей роли внешнеполитических ведомств в 
современных условиях. 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. 
Новые формы многосторонней дипломатии. Развитие 
конференционной дипломатии. 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. 
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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.  
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Наименование дисциплины Моделирование и прогнозирование международных 
отношений 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Введение в моделирование 
международных отношений. 

Что такое модель. Особенности социального моделирования. 
Примеры моделирования социальных явлений. Специфика 
моделирования международных отношений. 

Принципы прогностического 
знания и прогнозирование в 
мировой политике. 

Как мы получаем знание об окружающем мире. 
Основы прогностического знания.  
Прогностическое знание как особый тип знания. 
Прогностическое знание в сфере международных отношений. 

Методологические основы 
внешнеполитического 
моделирования и 
прогнозирования. 

Теория прогресса от Дж.Вико до К.Маркса и её 
внешнеполитические следствия. Телеология международного 
развития от К.Маркса до постмодернистов. Каузальное и 
функциональное моделирование и прогнозирование внешней 
политики. 

Современные теории 
моделирования и 
прогнозирования 
международных отношений. 

Модели жизненного цикла. Волновые модели. Модели 
геополитической динамики. 

Программа создания 
прогностической модели 
международных отношений. 

Выбор объекта, направленности и парадигмы исследования. 
Выбор методики конкретного исследования. Выдвижение 
гипотезы и пошаговая детализация исследования. Проведение 
исследования и верификация полученных результатов. 

Использование квантитативных 
методов в моделировании и 
прогнозировании внешней 
политики. 

Контент-анализ. Корреляционный анализ. Регрессионный 
анализ. Кластерный анализ. Факторный анализ. 

Экспертные методы в 
прогнозировании и 
моделировании 
международных 
отношений. 

Особенности экспертного анализа в исследовании 
международных отношений. Метод Дельфи. Метод мозгового 
штурма. 

Аналитические методы в 
моделировании и 
прогнозировании мировой 
политики. 

Метод системного подхода. Ивент-анализ. Ситуационный 
анализ. SWOT-анализ. 

Сценарные методы 
внешнеполитического 
прогнозирования 

Возможности, проблемы и инструментарий 
внешнеполитического анализа. Методы и алгоритмы 
сценарного прогнозирования. 
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Наименование дисциплины Типология и структура акторов международных 
отношений 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Типологизация и моделирование 
акторов 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. 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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Наименование дисциплины Анализ международных ситуаций 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Предметное поле 
внешнеполитического анализа и 
прогнозирования. 

Теоретические и прикладные уровни прогнозирования.
 Методологический уровень политического анализа. Основные 
парадигмы политических наук. 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. 

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.  

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. 

Анализ одномерных распределений. Анализ связей между 
неметрическими переменными. Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Кластер- анализ. 
Дискриминантный анализ. Факторный анализ. 

Методы анализа документов. 

Традиционный метод анализа документов. Контент-анализ. 
Ранний опыт перевода текстовой информации в количественные 
показатели. 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. 

Понятие «модели». Содержательные и формализованные 
модели. Линейные и нелинейные модели. Структурное 
моделирование. Когнитивное моделирование. 

Международные 
события и ситуации как особые 
объекты анализа. 

Ивент-анализ: определение, основные понятия. Отечественный 
и зарубежный опыт применения ивент- анализа в прикладной 
политологии. 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 
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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. 
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Наименование дисциплины Негосударственные участники мировой политики 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Вводная лекция. 

Категории и понятия, характерные для участников 
международных отношений, особенности их взаимодействия. 
Типология участников (государственные и негосударственные 
акторы) международных отношений и их. 

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. 

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. Формирование “Мульти-
направленной” дипломатии. Политико-правовое
 регулирование.  

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. 

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.). 

Понятие и правовая природа 
международных 
неправительственных 
организаций. 

Классификация международных НПО, правовая природа 
международных НПО, правосубъектность международных 
НПО, правовой анализ учредительных актов международных 
отношений. 

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 ООН. 

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. 

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: 
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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). 

Проблема взаимодействия различных участников на мировой 
арене и регулирования международных отношений. 
Межгосударственное взаимодействие. Роль многосторонней 
дипломатии. 

Возможные модели будущего 
мирового порядка. 

Тенденции становления нового мирового порядка. 
Совершенствование деятельности ООН. Основные программы 
ООН. Концепция развития. 
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Наименование дисциплины Международный терроризм как проблема в 
международных 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Терроризм и 
контртеррористическая 
деятельность: вопросы теории. 

Понятия «терроризма», «международного терроризма», 
«террористической деятельности», «террористического акта», 
«террористической организации», «контртеррористической 
деятельности». Проблема определения понятия «терроризм» 
мировым сообществом. Историографический и 
источниковедческий обзор. Исследование классификации 
терроризма. Политические, социальные, экономические, 
национальные, расовые и религиозные предпосылки 
международного терроризма. 

История терроризма. 

Зарождение терроризма в XIX в. Зарождение терроризма в 
России. Террористическая активность в Российской империи. 
Террористическая деятельность в Советской России и СССР. 
Государственный терроризм в ХХ в. Новые формы и методы 
террористической деятельности во второй половине ХХ в. и на 
современном этапе. 

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. 

Националистический терроризм. 

Националистический терроризм в Великобритании. 
«Ирландская республиканская армия» (ИРА). 
Националистический терроризм в Испании. «Эускади та 
аскатасуна» (ЭТА). Националистический терроризм в Индии. 
Сикхский терроризм. «Тигры освобождения Тамил Элама». 
Националистический терроризм в других странах и регионах. 
Курдский терроризм. Корсиканский терроризм. Уйгурский 
терроризм. Албанский терроризм. Хорватский терроризм. 
Палестинский терроризм. «Движение национального 
освобождения Палестины». «Черный сентябрь». 
«Революционный совет». «Вооруженный отряд 17». «Фронт 
народной борьбы». «Народный фронт освобождения 
Палестины». Сущность регионального сепаратизма в России. 
Пантюркизм и национал-сепаратизм в России. Чеченский 
терроризм. 

Мировоззренческий 
(религиозный) терроризм. 

Исламистский терроризм. Возникновение и развитие 
идеологии исламского фундаментализма в арабских странах. 
Международная террористическая деятельность исламистов в 
конце ХХ – начале XXI вв. «Аль-Кайда». «Братья мусульмане». 
«Исламский джихад». «Хэзболлах». «Хамас». Алжирские 
исламисты. Движение «Талибан». Возникновение радикального 
исламского экстремизма в Центральной Азии. Распространение 
радикального исламского экстремизма в России. Ваххабизм. 
Исламистский фактор в деятельности иностранных государств 
по разжиганию регионального сепаратизма в России. 
Религиозная секта «Учение истины Аум» (Аум Синрикё). 
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Террористические организации: 
формирование и деятельность. 

Организационно-структурное обеспечение 
антигосударственного терроризма. Создание базовых центров. 
Кадровое обеспечение террористической деятельности. 
Выработка криминальных навыков. Обеспечение собственной 
безопасности. Обеспечение деятельности террористических 
структур как основа функционирования. Информационное 
сопровождение террористической деятельности. 

Проявления террористической 
активности. 

Террористические акты. Диверсия. Покушение и убийство. 
Похищение. Ограбление (экспроприация). Хайджекинг. Захват 
зданий. Вооруженное нападение. Кибертерроризм. Ядерный и 
радиологический терроризм. Биологический и химический 
терроризм. 

Зарубежный опыт 
противодействия терроризму. 

Тактика и стратегия борьбы с терактами. Взаимодействие 
спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с 
терроризмом. Борьба с захватом заложников и похищением 
людей. Борьба с воздушным терроризмом. Борьба с 
технологическим терроризмом 

Противодействие терроризму 
в России. 

Совершенствование российского законодательства как 
важный компонент противодействия региональному и 
международному терроризму. 
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Наименование дисциплины История и методология исследования международных 
отношений и мировой политики 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Война и мир в политической 
философии античности, 
средневековья и возрождения. 

Античные истоки идей войны и мира. Христианство и 
средневековые представления о христианском миропорядке. 
Международный порядок в политической философии 
Проторенессанса и эпохи Возрождения: от утопизма Данте к 
реализму Макиавелли. 

Европейская миротворческая 
традиция и развитие 
международного права в 
политико-правовой мысли XV-
XVIII вв. 

Эразм Роттердамский, Ф. де Виториа, Ф. Суарес, Г. Гроций. 
Идея универсальной международной организации Э. Кюрсэ. 
Идеи Д. Локка по вопросам мира и войны. План В. Пена. Проект 
«вечного мира» Ш.-И. де Сен-Пьера. План «европейского мира» 
И. Бентама. «Рассуждение о мире и войне» В.Ф. Малиновского. 
Идеи «вечного мира» и всемирной федерации И. Канта. 

«Классические» подходы 
к изучению международных 
отношений в XVI- XVIII вв. 

Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. Рассуждение 
Т. Гоббса об «анархическом» состоянии международного 
сообщества. Концепция равновесия сил: лорд Болингброк, Ж. де 
Ваттель, Д. Юм. «Суждения о вечном мире» Ж.-Ж. Руссо. 

Международные отношения в 
революционном мировоззрении 
конца XVIII- начала 
XIX вв. 

Идеи «декларации независимости» США. Идеи французской 
Революции 1789 г. Немецкий «бумеранг» французской 
Революции: отражение идей «прав человека» и национального 
суверенитета в философии Фихте и Гегеля. 

Теории XIX-начала ХХ вв. 

Теории войны К. фон Клаузевица. Взгляды К. Маркса и 
Ф. Энгельса на международные отношения. От географического 
детерминизма к концепциям геополитики (Ш. Монтескье, Ф. 
Ратцель, Х. Маккиндер, А. Мэхэн, Р. Челлен, К. Хаусхофер). 
Марксистская теория империализма и ее вариации (Р. 
Гильфердинг, Р. Люксембург, К. Каутский, Н. Бухарин, В. 
Ленин). «Теория» внешней политики В. Ленина. «Четырнадцать 
принципов» В. Вильсона. 

Политический реализм. 
Англо-американская школа «политического реализма» и ее
 идейные истоки. Концепции Г. Моргентау. Дипломатико-
стратегический подход Р. Арона. 

Формирование 
«модернистских» направлений. 

«Традиционализм» и «модернизм». Теория поля К.Райта. 
Системный подход М. Каплана. Характерные особенности 
«модернистских» исследований 1950-1960-х гг. Применение 
системного подхода. Использование кибернетических схем в 
системном подходе. Трудности применения математических 
средств в политологии. Примеры применения математических 
средств в моделировании военных конфликтов и гонок 
вооружений модель Л. Ричардсона). 

Основные теоретические 
направления «модернистских» 
исследований. 

Общая теория конфликта. Теория интеграции. Теория 
внешнеполитических решений. Теория игр. «Дилемма 
заключенных». Дилемма безопасности. 

Другие зарубежные теории. 

Теоретические взгляды на международные отношения 
французских историков П. Ренувена и Ж.-Б. Дюрозеля. 
Системные представления о внешней политике: 
«предтеория» Д. Розенау. Теория «накопления во всемирном 
масштабе» С. Амина. Теория «структурного насилия». Й. 
Галтунга. 
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От «реализма» и «модернизма» к 
постбихевиоризму и глобальному 
моделированию. 

Наступление бихевиоризма. Измерение «мощи» государств. 
Отражение в исследованиях глобальных проблем и новые 
взгляды на международные отношения. Модели мирового 
развития. Критический анализ международной политики Г. 
Киссинджера С. Хоффманом. 

Новейшие подходы и 
направления в западных 
исследованиях международных 
отношений и мировой политике. 

Классификация направлений. Неореализм и неолиберализм в 
теории международных отношений: границы сближения и суть 
различий. Идея «конца истории» Ф. Фукуямы. Концепция 
«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Советские исследования. 

Марксистко-ленинский подход и основные итоги изучения 
международных отношений в СССР: от «холодной войны» до 
«перестройки» М.С. Горбачева. «Новое политическое 
мышление». 
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Наименование дисциплины Современные теории международных отношений и 
мировой политики 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

ТМО как научная теория. 

«Международные отношения» как объект ТМО: характеристика 
подходов к определению. Определение понятия «теория». 
Функция и задачи теории. ТМО как научная теория. ТМО в 
системе современного обществознания. Проблема автономности 
ТМО. Определение предмета ТМО в зарубежной и 
отечественной науке. 

История развития ТМО. 

Теоретические истоки основных направлений в теоретическом 
осмыслении международных отношений: реалистического, 
либерального/идеалистического и радикального. 
Характеристика основных современных школ ТМО: школа 
геополитики, политический идеализм, политический реализм, 
неореализм (структурный реализм, ревизионизм), 
неолиберальный институционализм, «критическая школа», 
постмодернизм, феминизм, энвайронментализм, школа 
исследований проблем мира. Условность «хронологического 
определения» дискуссий и относительность противоборства 
парадигм.  

Первый уровень анализа: система
 международных отношений. 

Проблема «уровней анализа» в ТМО. Многообразие типологий 
уровней анализа» (К.Уолц, Д.Сингер, Р.Джервис, Дж.Розенау и 
др.). Методологическое значение проблемы «уровней анализа». 
Общая характеристика системного подхода к рассмотрению 
международных отношений. Понятие о системе международных 
отношений (СМО): элементы СМО, формы и виды их 
взаимодействия, структура, функционирование и развитие СМО, 
среда СМО. Типологии СМО. Основные характеристики 
системы международных отношений (СМО) в интерпретации 
различных школ ТМО. Элементы СМО (факторы/субъекты 
международных отношений): государства, 
межправительственные и международные неправительственные 
организации и движения, транснациональные корпорации и 
другие участники международных отношений. 

Второй уровень анализа: внешняя 
политика государств и 
взаимодействие между 
государствами. 

Государство как международный фактор. Подходы различных 
школ ТМО к изучению внешней политики. Содержание 
внешнеполитической деятельности. Цели государств как 
международных факторов. «Национальные интересы» как 
объективно-субъективная категория. Типология национальных 
интересов. Сила и могущество государств. Ресурсный 
потенциал: главные составляющие и их соотношение, условия 
мобилизации ресурсного потенциала. Внешнеполитическая 
стратегия. Категория «безопасность» в ТМО. Понятие. Уровни и 
параметры безопасности. Различные школы ТМО о 
безопасности. Школы ТМО о причинах и условиях 
возникновения конфликтов. 

Третий уровень анализа: индивид 
в международных отношениях и 
процесс принятия решений. 

Индивид как «негосударственный» актор, и измерение его роли 
в международных отношениях. Понятие о правах человека. 
Права человека в контексте международной политики. 
Этическое измерение международных отношений. Участники и 
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основные этапы процесса принятия внешнеполитических 
решений. Модели анализа процесса принятия 
внешнеполитических решений: рациональная, 
плюралистическая, модели бюрократической политики и 
организационного процесса, модель кризисного принятия 
решений, демократическая модель, элитизм, транснационая 
модель. 

Современные тенденции и 
перспективы развития СМО. 

Тенденции глобализации и регионализации, интеграции и 
фрагментации. Факторы формирования новой системы 
международных отношений: новая геополитическая карта мира, 
глобальная демократическая волна, формирование глобального 
экономического организма, демилитаризация мирового 
сообщества, космополитизация мировой политики Различные 
школы ТМО о перспективах развития СМО. Глобальные 
проблемы современности и их влияние на СМО на современном 
этапе. 
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Наименование дисциплины Глобальная безопасность 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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 подходов к укреплению режима нераспространения. 
Северокорейская 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  различных регионах. 
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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 Методика преподавания международных отношений и 
мировой политики в высшей школе 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

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 
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. Активные формы проведения лекций. 

Формы преподавания – семинар. 

Разновидности и функции семинарских занятий: развернутая 
беседа по плану; доклады и их обсуждение; семинар-опрос; 
теоретическая конференция; письменная контрольная работа; 
ролевая игра, «семинар-пресс-конференция» и тд. 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, 
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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. Вспомогательные технические 
средства обучения и их роль в учебном процессе: карты, 
иллюстративные материалы и средства наглядности, 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 образования. 
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Наименование дисциплины Риски в международных отношениях 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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. Новые источники и риски 
международной нестабильности и изменение её природы. Рост 
религиозных противоречий. Риски вмешательства внешних сил 
в урегулирование внутриполитических проблем отдельных 
стран. Риски, связанные с миграциями и демографией. 
Финансовые кризисы. Противоречия неолиберального развития 
глобализации.  

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. 

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.  

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. 

роблемы формирования единой 
мировой валюты. 

Противоречия современной мировой валютной системы. Роль 
евро как региональной валюты. Возможности появления новых 
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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 
внешнеэкономической 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 
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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 Лоббизм в международных отношениях 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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. 

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. 
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Наименование дисциплины Лингвистическое измерение международных отношений 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Лингвистика. 

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). 

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. 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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 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. 

Лингвистическая политика 
Российской империи-СССР-СНГ- 
Российской Федерации. 
Проблемы и перспективы. 

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. Повышение роли 
иноязычного образования в связи с дальнейшей интеграцией 
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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. 

Лингвистическая политика в 
Африке в районе Сахары. 

Язык и этноидентичность накануне этнического подъема, во 
время колониального правления и после этнического 
возрождения. 

Лингвистическая политика на 
Дальнем Востоке. 

Китайский диалект и письменный язык. Китайские 
меньшинства. Гонконг и Тайвань.  Япония.  Японский язык и 
модернизация.  Колониальная Япония.  От послевоенного 
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. 
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Наименование дисциплины 
Human Rights and International Security / Права человека и 
международная безопасность  
(на английском языке)" 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
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 Историография международных отношений 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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 поло- вине 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 
отношений Великобритании в 
1918-1945 годы. 

Условия развития исторической науки в Великобритании. 
Организация исторической науки в 1918-1945 гг. Создание и 
Деятельность Королевского 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 
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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 
период. 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 
от- ношений 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 
от- ношений 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 

Основные тенденции в 
современной латиноамериканской 
историографии международных 
отношений. 

Условия развития и состояние исторической науки. Проблемы 
самобытности исторического развития континента в 
общественной мысли. Основные этапы развития историографии 
международных отношений и внешней политики. 
Историография колониального периода. Проблемы войны за 
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независимость. Особенности развития капитализма в 
историографии 1960-1980-х гг. Современные тенденции 
развития латиноамериканской историографии. 
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