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высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Международные экономические отношения 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Основы международных 
экономических отношений 

Тема 1. Международные экономические 
отношения в условиях глобализации 
Тема 2. Теории международных экономических 
отношений 

Международная торговля и 
торговая политика 

Тема 3. Международная торговля товарами 
Тема 4. Международный обмен услугами  
Тема 5. Регулирование международной торговли 

Международное движение 
факторов производства 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 
Тема 7. Международный обмен ресурсами знаний 
Тема 8. Международное движение капитала 
Тема 9. Мировая внешняя задолженность   

Валютно-финансовые аспекты МЭО Тема 10. Платежный баланс и золотовалютные 

резервы 

Тема 11. Международная валютная система 

 
Разработчиком является доцент кафедры Международных экономических 
отношений И.А. Айдрус 

Руководитель программы Международные экономические отношения  

д.э.н., проф.          И.В. Андронова 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Внешнеэкономические отношения России с 

Китаем 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины  

1. Становление и развитие 

дипломатических отношений 

СССР/России и Китайской народной 

республики. 

Становление и развитие дипломатических 

отношений СССР/России и Китайской народной 

республики. Налаживание дипломатических, 

политических и экономических отношений между 

СССР/Россией и Китаем. Ключевые соглашения. 

Договор о дружбе и союзе.   

2. Социально-экономическое 

положение Китая на современном 

этапе. 

Социально-экономическое положение Китая на 

современном этапе. ВВП. Динамика и структура 

ВВП Китая. Индекс промышленного производства. 

Структура и динамика промышленного 

производства. Структура и динамика производства 

сельскохозяйственной продукции. Структура и 

динамика производства услуг. Динамика и стуктура 

населения. Продолжительность жизни и уровень 

жизни, доходы населения. Рынок труда: вопросы 

занятости и безработицы. Внешнеторговый оборот: 

экспорт, импорт, структура и динамика. Инвестиции.    

3. «Направления» торгово-

экономического сотрудничества 

между Китаем и Россией. 

«Направления» торгово-экономического 

сотрудничества между Китаем и Россией. Взаимная 

торговля товарами и услугами: динамика, структура, 

особенности. Инвестиционное сотрудничество: 



динамика и структура взаимных ПИИ. Совместные 

инвестиционные проекты.  

4. «Направления» научно-

технического сотрудничества между

Китаем и Россией.

«Направления» научно-технического 

сотрудничества между Китаем и Россией. 

Совместные научно-технические проекты. 

Образовательные проекты. НИОКР. 

5. Сотрудничество России и Китая в

рамках БРИКС.

Сотрудничество России и Китая в рамках БРИКС. 

Банк БРИКС. Университет БРИКС. 

6. Сотрудничество России и Китая в

рамках проекта «Шелковый путь».

Сотрудничество России и Китая в рамках проекта 

«Шелковый путь». Предпосылки разработки 

проекта. Выгоды и угрозы.  

Разработчиком является Старший преподаватель, кафедра Международных 

экономических отношений, Ю.А. Коновалова 

Заведующий кафедрой 

Международных экономических отношений И.В. Андронова 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины Китай в мировой экономике 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Раздел1. Экономика Китая Место страны в мире. Природно-ресурсный 

потенциал Китая. Факторы и динамика 

экономического развития Китая. Отраслевая 

структура экономики Китая. Финансовая система 

Китая. Особенности экономической и социальной 

политики Китая 

2. Раздел 2. Население Китая Демографическое развитие и эволюция 

демографической политики Китая. Китай как донор 

и реципиент международных трудовых мигрантов. 

Миграционная политика Китая 

3. Раздел 3. Китай в процессах

международной торговли

Китай в международной торговле товарами. Китай в 

международной торговле услугами. Внешнеторговая 

политика Китая 

4. Раздел 4. Китай на международном

рынке капитала

Платежный баланс и золотовалютные резервы 

Китая. Китай как инвестор и как получатель 

иностранных инвестиций. Китайские ТНК. 

Зарубежные ТНК в Китае. Место Китая на 

международном рынке заемного капитала 

Раздел 5. Китай в процессах 

экономической интеграции 

Китай и экономическая интеграция. Китай и 

экономическая регионализация. Участие Китая в 

международных экономических организациях 



Разработчиком является 

К.э.н., доц. кафедры международных экономических отношений

Заведующий кафедрой 

Международных экономических отношений И.В. Андронова 

Р.В. Маньшин 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 

наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины Международные экономические организации 

Объем дисциплины  2 ЗЕ 72 час. 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Название раздела (темы) Краткое содержание раздела (темы) 

Раздел 1. Глобальное экономическое 

регулирование 

Значение международных экономических 

организаций. Формирование международной 

системы решения глобальных экономических 

проблем.  

ООН: история создания, цели, принципы, главные 

органы, проблема реформирования ООН. 

Специализированные учреждения ООН 

Раздел 2. Современная система 

международных финансовых 

организаций 

 История формирования системы международных 

финансовых организаций 

МВФ, Группа всемирного Банка, Региональные 

банки развития, Банк международных расчетов 

Реформа международных финансовых организаций. 

Новые банки развития 

Раздел 3. Международные торговые 

организации 

Система регулирования международной торговли. 

ВТО 

 Конференция ООН по торговле и развитию  

Организационное обеспечение международной 

торговли ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) и правовое 

обеспечение международной торговли ЮНИСТРАЛ 

Международные товарные соглашения 



Раздел 4. Организации системы 

ОЭСР 

Организация экономического сотрудничества и 

развития – ОЭСР.  Автономные организации ОЭСР: 

Международное энергетическое агентство – МЭА, 

Агентство по ядерной энергии – АЯЭ, Центр 

исследования и нововведений в области образования 

– ЦИНО, Центр развития ОЭСР. Большая

восьмерка.

Разработчиком является 

Д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

международных экономических отношений     Андронова И.В. 

Заведующий кафедрой 

Международных экономических отношений Андронова И.В. 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Внешнеэкономические отношения России со странами Арабского 
Востока 

Образовательная программа 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины Внешнеэкономические отношения России со 

странами Арабского Востока

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Тема 1. История росийско-арабских 
экономических отношений. 

Исторические предпосылки развития 
экономических отношений Российской Империи 
и СССР со странами Арабского Востока. 
Географические, экономические, политические 
факторы эволюции экономических отношений в 
период до распада СССР. 

Тема 2. Развитие росийско-
арабских экономических 
отношений на современном этапе. 

Развитие экономических отношений в 1990-е гг. 
Состояние внешнеэкономических связей с начала 
2000-х гг. и на современном этапе. 

Обоснование экономических, исторических, 
культурных, религиозных, географических, 
геополитических, политических и стратегических 
факторов привлекательности экономик стран 
Арабского Востока для России. Потенциал 



расширения экономических отношений России с 
арабскими странами в современных реалиях. 

Тема 3. Торговые отношения 
России со странами Арабского 
Востока. 

Динамика и структура торговли со странами 
Арабского Востока с 1990-х гг. по настоящее 
время. Основные товарные группы в экспорте 
России в страны Арабского мира. Основные 
товарные группы в импорте России из стран 
Арабского мира. 

Анализ динамики, структуры и доли России во 
внешней торговле основных экономических 
партнеров России (Египет, ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Алжир, Ирак, Марокко). 

Проблемы и перспективы торгового 
сотрудничества России со странами Арабского 
Востока. 

Тема 4. Энергетическое и военно-
техническое сотрудничество 
России со странами Арабского 
Востока. 

Сотрудничество СССР и арабских стран: крупные 
инфраструктурные проекты в сфере энергетики, 
машиностроения, металлургии. Роль СССР в 
перевооружении армий арабских стран. Анализ 
экспорта российского (советского) вооружения в 
арабские страны. 

Роль сырьевых рынков (нефтегазовая отрасль) и 
военной промышленности в формировании 
основных векторов торгового сотрудничества 
России с арабскими странами на современном 
этапе. 

Разработчиком является доцент кафедры 
Международных экономических отношений 

к.э.н., доцент И.А. Айдрус 

Руководитель программы Международные экономические отношения 

д.э.н., проф. И.В. Андронова 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины Инвестиционные стратегии арабских стран 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Раздел 1. Понятие, сущность и виды 

инвестиционной стратегии 

Понятие, сущность и виды инвестиций. Понятие 

инвестиционной стратегии. Принципы разработки 

инвестиционной стратегии. Основные этапы 

разработки инвестиционной стратегии.  

Классификация инвестиционных проектов. Активное 

управление портфелем ценных бумаг. Пассивное 

управление портфелем ценных бумаг. Сравнительная 

характеристика активного и пассивного управления 

портфелем ценных бумаг. Выбор ценной бумаги и 

размещение активов. Фиксация рынка. 

Раздел 2. Основные направления 

инвестиционной активности 

арабских стран  

Предпосылки инвестиционной активности арабских 

стран. Теоретический  подход к анализу 

особенностей исламских финансов  в целях 

повышения инвестиционной активности между 

арабскими странами и. Роль суверенных 

инвестиционных  фондов в экспорте арабского 

капитала. 

Раздел 3. Финансовое обеспечение 

инвестиционной стратегии арабских 

стран 

Финансовые ресурсы арабских стран. 

Определение потребностей в финансовых ресурсах 

при реализации инвестиционной стратегии. 

Источники формирование инвестиционных 

ресурсов. Схемы финансирования реальных 

инвестиционных проектов в арабских странах. 



Раздел 4. Рынок ценных бумаг 

арабских стран. 

Стратегии формирования и 

управления портфелем ценных бумаг 

Объемы, динамика, структура, тенденции рынка 

ценных бумаг арабских стран. 

Основные подходы к оценке проектов. Методы 

оценки инвестиционных проектов без учета 

дисконтирования. Методы оценки инвестиционных 

проектов, учитывающих дисконтирование. Расчет 

сроков окупаемости. Чистые денежные потоки. 

Чистая приведенная стоимость. Рентабельность 

инвестиций. Внутренняя доходность проекта. 

Особенности реализации реального 

инвестиционного проекта на различных стадиях его 

жизненного цикла. Бизнес-план инвестиционного 

проекта. Точка безубыточности реального 

инвестиционного проекта. 

Разработчиком является доцент кафедры Международных экономических 
отношений 

к.э.н., доцент И.А. Айдрус 

Руководитель программы Международные экономические отношения 

д.э.н., проф. И.В. Андронова 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ 

Образовательная программа 

Образовательная программа 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины Исламские финансы 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

1.Теоретические основы исламских

финансов

Основополагающие концепции Ислама в 

экономической доктрине. История 

возникновения исламских финансов. Деньги 

в исламской экономике. 

2. Принципы функционирования исламских

финансов

Основные отличия от традиционных 

финансов. Механизм функционирования 

исламских финансовых услуг. 

3. Правовое регулирования исламских

финансов

Особенности нормативно-правового 

регулирования исламских финансовых 

институтов. Налогообложение в исламской 

финансовой системе. Особенности и 

различия норм по исламским финансам в 

исламских правовых школах. 

4. Исламский банкинг Характеристика исламского банкинга. 

Ключевые инструменты. Мушарака. 

Мудараба. Мурабаха. Истисна. Салям. 

Иджара. Анализ мирового рынка 

исламского банкинга и тенденции развития. 

5. Исламский рынок страхования Характеристика исламского страхования. 

Структурные особенности такафул-

компаний. Виды исламского страхования. 

Анализ мирового рынка такафула, 

сложности и тенденции развития. 
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6. Исламский рынок капитала Характеристика исламского рынка 

капитала. Виды исламских ценных бумаг. 

Особенности деятельности исламских 

инвестиционных фондов. Венчурные 

компании в системе исламских финансов.  

Анализ и перспективы развития исламского 

рынка капитала. 

7. Международные центры исламских

финансов

Исламские финансы в странах Персидского 

залива. Исламские финансы в Юго-

Восточной Азии. Особенности 

функционирования исламских финансов в 

немусульманских странах. 

8. Особенности развития исламских

финансов в России

Ключевые особенности и сложности 

нормативно-правового и иного характера в 

развитии и внедрении исламских финансов 

в РФ. Опыт работы исламских финансовых 

институтов и отдельных услуг в РФ. 

Тенденции развития. 

Разработчиком является доцент кафедры 

Международных экономических отношений 

к.э.н., доцент И.А. Айдрус 

Рукводитель программы Международные экономические отношения 

д.э.н., проф.   Н.П. Гусаков 

Заведующий кафедрой Международных экономических отношений 

д.э.н., проф.   И.В. Андронова 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Образовательная программа 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины Международные платежные системы и 

инструменты 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

Тема 1. Платежные системы: сущность 

и классификация  

Общие теоретические вопросы, и 

терминология. Определение платежной 

системы и ее элементы. Инструменты 

платежа. Документооборот. Развитие 

информационных технологий и состояние 

платежных систем и их классификация. 

Тема 2. Значение платежных систем и 

их регулирование  

Наличные и безналичные расчеты. 

Преимущества безналичных платежей. 

Безналичные деньги. Доходы от платежных 

операций.  Значение и эффективность. Задачи 

платежных систем. Национальная платежная 

система. Регулирование платежных систем. 

Роль центрального банка. Риски.  

Тема 3. Особенности платежной 

системы США 

Развитие платежных систем в США. 

Факторы, влияющие на развитие платежных 

систем. Организации, осуществляющие 

платежи. Регулирование финансовых 

институтов. Роль Федеральной резервной 

системы.  

Тема 4. Платежные инструменты США Межбанковские платежные системы. 

Системы расчетов по чекам. Механизм 

обработки платежей по чекам. Карточные 

платежные системы. Электронные системы 

переводов средств. Ценовая политика 

платежных систем США. Крупнейшие ПС.  

Тема 5. Платежные системы ЕВС Евросистема: Европейский центральный банк 

и национальные центральные банки 



еврозоны. Европейская система 

национальных банков. Роль и функции 

Евросистемы. Евросистема как оператор 

TARGET.  

Тема 7. Платежная система РФ Платежная система России. Платежная 

система Центрального банка России. Частные 

платежные системы. Регулирование 

платежных систем России. Роль Банка 

России в регулировании платежной системы. 

Функции Банка России. Структура 

платежной системы России. Виды платежных 

систем России. Стратегия развития 

платежной системы РФ. 

Тема 8. Моментальные денежные 

переводы 

Особенности систем моментальных 

денежных переводов. Срочность переводов. 

Факторы, влияющие на срок доставки 

денежных переводов. Значение географии 

денежных переводов. Этапы формирования 

глобальной системы денежных переводов.  

Стадии осуществления денежных переводов. 

Тема 9. Дорожные чеки Особенности и преимущества дорожных 

чеков. Мировой рынок операций с 

дорожными чеками: объем, структура, 

динамика роста. 

Тема 10. Платежные карты Виды платежных карт. Классификация 

История возникновения платежных карт. 

Эквайеры. Расчетные банки. Технология 

проведения платежей. Мировой карточный 

рынок. Конкуренция среди ведущих 

платежных систем. Кобрэндинговые 

проекты. Особенности регулирования 

карточного рынка России. Тенденции 

развития рынка платежных карт. Роль БМР. 

Тема 11. Электронные деньги: 

проблемы и перспективы  

Определение электронных денег. 

Электронная наличность. Особенности и 

функции электронных денег. Минимизация 

налогообложения. Безопасность. Эмиссия 

электронных денег. Недостатки  

Тема 12. Блокчейн технология и 

криптовалюты 

Блокчейн технология. Теория контрактов. 

Основы функционировния криптовалют. 

Токены. Криптовалюты и фиатные деньги. 

ICO. Мировой рынок криптовалют. Риски и 

угрозы. Регулирование. 

Разработчиком является доцент кафедры Международных экономических 

отношений 

к.э.н., доцент И.А. Айдрус 

Руководитель программы Международные экономические отношения 

д.э.н., проф. И.В. Андронова 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

41.03.01Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

Наименование дисциплины История социалистической мысли в Китае 

Объем дисциплины 2ЗЕ (72час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Китайская цивилизация и 
общественная мысль Китая. 

Основные представления и характерные черты 
китайской цивилизации. Идеократический 
характер китайского государства. Социальные 
утопии и конфуцианство в истории Китая. 
Основные течения общественной мысли 
древнего Китая. 

Общественная мысль Китая на 
пороге Нового времени. 

Китайское государство в середине 19 в. и 
проникновение западных держав. 
Консервативные китайские реформаторы во 
второй половине 19 в. Кан Ювэй и его утопия в 
книге «Датун шу». 

«Тайпин Тяньго» и идеология 
тайпинов. 

Социально-политическая история Китая во 
второй половине 19 в., восстание тайпинов. 
Христианские идеи о справедливом обществе и 
их интерпретация в Китае. Идейно-политические 
взгляды Хун Сюцюаня. Идеология ихэтуаней. 

Китайские революционеры-
демократы. 

Социально-политические изменения в 
китайском обществе, знакомство Китая с 
современной общественной мыслью Запада. 
Первые политические партии. Сунь Ятсен и 
Тунмэнхуэй. Три «народных принципа» Сунь 
Ятсена. Китайские анархисты: идеология и роль 
в политической жизни. 

Коммунистическая идея в Китае. 
Образование КПК. 

Проникновение в Китай социалистических идей, 
первые китайские марксисты Ли Дачжао и Чэнь 



Дусю. Журнал «Синь цяньнянь». Образование 
КПК. 

Китаизация марксизма. Идеи Мао 
Цзэдуна 

Идейно-политические взгляды и основные 
идеологические течения в КПК. КПК и 
Коминтерн. Теория «новой демократии» Мао 
Цзэдуна. «Третья» сила в Китае - основные 
течения социалистической мысли 
некоммунистической направленности. 

Идейно-политические взгляды 
руководства КПК после 
образования КНР. 

Программа социалистического строительства 
КПК до второй сессии 8-го съезда КПК (1958 г.). 
Борьба политических линий в КПК. Идеалы 
уравнительности  и политические кампании 
«Трех красных знамен» и «Культурная 
революция». 

Концепция «социализма с 
китайской спецификой» Дэн 
Сяопина. 

Идеология китайских реформ после 1978 г. 
Этапы формирования и основные положения 
концепции «строительства социализма с 
китайской спецификой». Идейно-теоретическая 
борьба в КПК в 1980-е годы. 

Идейно-теоретические новации 
лидеров КПК: Цзян Цзэминь, Ху 
Цзиньтао, Си Цзиньпин. 

Идея «тройного представительства» Цзян 
Цзэминя и принцип «двигаться вместе со 
временем». Концепция «научного взгляда на 
развитие» и «социалистического гармоничного 
общества» Ху Цзиньтао. Идейно-теоретические 
новации Си Цзиньпина. 

Основные черты и закономерности 
развития общественной мысли в 
Китае. 

Традиционная китайская общественная мысль, 
китайские социальные утопии и идеология КПК. 
«Новые левые» и другие течения общественной 
мысли в современном Китае. 

Разработчиком является Профессор кафедры ТИМО А.В.Виноградов 

Заведующий кафедрой 

ТИМО Д.А. Дегтерев 
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Discipline Chinese soft power in the modern 

international relations 
Discipline volume  3 credits (108 hours)  

Course description 
Course topics Summary of the topics 

Defining soft power and public diplomacy The western conception of soft power and 
China’s definition of soft power 

China’s rise Scholars’ and policy makers’ prediction; 
military threat (military spending, military 
capability (naval modernization, nuclear 
weapons, technological advancement)); 
economic threat (China’s violations of 

intellectual property); ideology threat; surge in 
energy demand. 

China’s discourse on soft power Soft power with Chinese characteristics, 
China’s soft power objectives (indicator of 

major power status, repudiating “China threat 

Theory”, keeping in with the soft power race). 
China’s mechanism of soft power  Culture as a source of soft power; 

Confucianism as a base of Chinese culture; 
tourism; Chinese media. 

Education Diplomacy: international 
students as soft power tools 

Confucius Institute; 
attracting foreign students; Chinese studying 
abroad.  

Foreign Policy as a source of soft power Transformation of Chinese foreign policy over 
the years; 
peaceful rise and peaceful development; win-
win strategy; 
Asia-focused foreign policy;  
emerging as a responsible stakeholder. 

Region-wise perception variation  Asia-tough neighborhood;  
North America and West tough turf for China. 

Region-wise perception variation Africa and Latin America: China’s growing 

influence. 
Causes/ limitation of Chinese soft power Characterization of causes and limitation of 

Chinese soft power 



Chinese soft power: success and failure Characterization of Chinese soft power: 
success and failure 

 
 
 
Разработчиком является 

 
Старший преподаватель кафедры теории и истории 

международных отношений А.А. Забелла  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой 

 

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А.Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины International Development Assistance 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Introductory Lecture Foreign aid and development cooperation. History of 
Foreign Aid (Marshall Plan). Basic motivations of 
donors. 

2. The concept of ODA and IDA The concept of official development assistance and 
international development assistance. ODA criteria. 
Grant Element. The main forms of foreign aid. The main 
participants of the IDA. The evolution of multilateral 
modes of IDA. UN Development Decades. UN 
Millennium Declaration and Development Goals (2000-
2015). Sustainable development Goals (2016-2030). 

3. Political economy of international 
assistance 

Promotion of international development in political 
discourse: the position of realists, liberals, neo-Marxists, 
constructivists. International assistance (main economic 
approaches): Economic Growth Theories. Development 
assistance as a global public good (liberalism). 
Development paradigm and distribution paradigm in the 
context of international assistance. From the promotion 
of interests to the promotion of values in the system of 
IDA/ 

4. Geographic selectivity of aid 

 

Geographical and sectoral distribution of international 
assistance. Motivation of donors in the provision of 
international assistance. Aid of metropolis to former 
colonies. Geostrategic aspects (containment strategy of 
the USSR, PRC). Aid and natural resources. Assistance 



and membership in international organizations. 
Neighborhood effect and gravity models. 

5. National systems of international 
assistance 

 

The main types of national systems of international 
assistance of the OECD / DAC member countries. 
National Aid Agencies, Ministry of Foreign Affairs, 
Ministry of Finance and Economy. Management of 
national systems of international assistance. Legislation 
governing the provision of international assistance in 
donor countries and in recipient countries. 

6. The concept of the effectiveness of 
international assistance. 

Dependence of efficiency on goals. The system of goal 
setting in the field of IDA at the national and international 
levels. Statutory documents in the field of IDA goal 
setting. Methods of evaluating the effectiveness adopted 
in international institutions. Promotion of international 
development in the context of national security (the case 
of United States). National methodology for assessing the 
effectiveness of IDA (case of UK). The fragmentation of 
international assistance and the problem of donor 
cooperation. 

7. Traditional donors (OECD DAC) vs 
New donors 

Differentiation of approaches to IDA among the G-7 and 
BRICS countries. Prospects for convergence. Formation 
of new donors - the countries of BRICS, Arab oil-
producing countries. South-South cooperation. IBSA 
format (India -Brazil-South Africa). Traditional (Bretton-
Woods) financial institutions VS alternative (ABII, New 
(BRICS) Development Bank, etc). 

8. Soviet and Russian system of IDA 

 

Soviet aid to developing countries: sectoral and 
geographical structure of flows. Targeting Soviet 
assistance. Advantages and disadvantages, the possibility 
of ensuring continuity. Formation of Russian regional 
and global approaches to the provision of IDA. Regional 
priorities, the value of the CIS. Conceptual framework of 
the Russian approach to rendering IDA. Ad hoc help. 
Humanitarian assistance. 

9. Multilateral Institutions for IDA 

 

Multilateral donors. UN agencies and global funds. The 
role of the International Monetary Fund and the World 
Bank Group. Regional and subregional development 
banks. European Union assistance. The main criteria for 
the distribution of aid adopted in international 
organizations 

 
Разработчиком является профессор кафедры ТИМО Д.А. Дегтерев 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Наименование дисциплины История России 
Объем дисциплины 3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
История как наука.  
 

Сущность основных функций исторического знания; понятие 

исторических источников, их виды и содержание; сущность 

основных методологических подходов в исторической науке и 

их основоположников, основные принципы и методы 

исторического исследования 
Древняя Русь Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы 

становления Древнерусского государства и его социально-
политический строй; важнейшие события внутренней и внешней 
политики Киевской Руси, их причины, сущность и последствия; 

основные памятники древнерусской культуры IХ – начала ХII в. 
Феодальная раздробленность и 

борьба за независимость 
Предпосылки политической раздробленности, ее сущность и 

последствия; эволюцию восточнославянской государственности 

к началу ХII в.; особенности развития наиболее крупных центров 

Руси этого периода: Владимиро-Суздальского и Галицко-
Волынского княжеств, Новгородской республики; основные 

события, связанные с борьбой Руси против иноземных 

захватчиков в XIII в.; последствия монгольского нашествия и 

влияние монгольского владычества на развитие русских земель 
Образование русского единого 

государства 
Предпосылки и особенности образования единого Российского 

государства; важнейшие события, связанные с возвышением 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси (XIV – 
середина XV в.); основные события завершающего этапа 
образования единого Российского государства, его социально-
политическое, экономическое и духовное развитие; особенности 

внутренней и внешней политики Ивана III. 
Россия в ХVI в. Иван Грозный Основные события завершающего этапа образования единого 

Российского государства, его социально-политическое, 

экономическое и духовное развитие; особенности внутренней и 

внешней политики Ивана III и Василия III; особенности 

правления Ивана IV; реформы Избранной Рады; причины и 

последствия опричнины; основные направления  внешней 

политики Московского государства в XVI в., характерные черты 

русской традиционной культуры и ее достижения в этот период 
Смута и время первых Романовых Причины, хронология и основные события Смутного времени, 

их последствия; политическое развитие страны при первых 
Романовых, начало оформления абсолютной монархии; задачи и 

итоги внешней политики России в ХVII в.; особенности 

социально-экономического и духовного развития России в XVII 

в.; новые черты в экономике страны; социальную структуру 

русского общества; этапы оформления крепостного права; 

проявления социального протеста в этот период, их причины и 

последствия; раскол Русской православной церкви 
Петр I и его эпоха Необходимость петровских преобразований и начало 

модернизации страны; основные направления внутренней 

политики Петра I и ее последствия; внешняя политика в эпоху 

Петра I; достижения русской культуры этого периода. 



Эпоха дворцовых переворотов Особенности эпохи дворцовых переворотов, ее причины, 

сущность и последствия. 
Российская империя во второй 

половине XVIII века  
Сущность и важнейшие черты политики «просвещенного 

абсолютизма»; основные реформы Екатерины II; главные 

тенденции социально-экономического развития страны, 

противоречия сословной политики; задачи и итоги  внешней 

политики России второй половины XVIII в.; достижения русской 

культуры этого периода 
Россия в первой четверти XIX в. 

Павел I. Александр I. 

Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие России к началу XIX в., 

особенности внутренней и внешней политики Павла I., 
особенности внутренней и внешней политики Александра I и 
основные итоги его царствования 

Восстание декабристов. Эпоха 

правления Николая I. 
Предпосылки, цели, организации, программные документы и 

участники движения декабристов; важнейшие события 

внутренней и внешней политики Николая I; охранительное, 

либеральное и радикальное направления общественного 

движения во второй четверти XIX в.; основные достижения 

российской культуры первой половины XIX в. 
Александр II и эпоха реформ Предпосылки, суть и значение реформ Александра II; 

особенности социально-экономического развития 

пореформенной России; общественное движение 1850-х – начала 
1880-х гг.: идеологию, организации, участников; основные 

направления, цели и результаты внешней политики Александра 

II 
Российская империя в эпоху 

правления Александра III 
Особенности внутренней и внешней политики Александра III; 
общественное движение; мировое значение русской культуры 

второй половины XIX в. 
Особенности развития капитализма 

в России (последняя четверть XIX 

в.) 

Задачи модернизации России; особенности развития 

капитализма в России; реформы С. Ю. Витте 

Российская империя в начале XX в.  

Николай II 
Суть внутренней политики Николая II; реформаторские проекты 

начала XX в. и опыт их реализации; особенности общественного 

движения; основные политические партии, их классификацию, 

лидеров и программные установки; особенности становления 

российского парламентаризма; итоги и значение революции; 

основные события внешней политики России на рубеже XIX–XX 
вв.; причины Первой мировой войны и цели сторон; отношение к 

войне в обществе; итоги и последствия войны. 
Революции в России Причины, характер, основные события и участников первой 

российской революции (1905–1907 гг.); причины Февральской 
революции; свержение самодержавия; деятельность Временного 

правительства и советов; лидеров и программные установки 

основных политических партий в 1917 г.; причины прихода к 

власти большевиков; сущность первых декретов советской 

власти; преобразования большевиков в сфере; государственного 

управления, экономики и внешней политики, решения 

национального и социального вопросов; созыв и роспуск 

Учредительного собрания 
Внутренняя политика Советской 

России и СССР в предвоенный 

период 

Результаты и последствия Гражданской войны и интервенции 

(1918–1920 гг.); основные мероприятия политики «военного 

коммунизма»; причины победы большевиков; особенности 

национальной политики советской власти, образование СССР, 
складывание однопартийной политической системы; сущность и 

итоги НЭПа, политику индустриализации, коллективизации и 

культурной революции; основные черты и последствия режима 

личной власти И.В. Сталина. 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 
гг.) 

Изменения в международной обстановке, основные 

направления, события внешней политики СССР в 1920–1930-е 

гг., их итоги и последствия; важнейшие международные 

договоры, заключенные накануне и в начальный период Второй 

мировой войны; расширение территории СССР в предвоенный 

период; важнейшие события Великой Отечественной войны; 



перестройку тыла на военный лад; создание антигитлеровской 

коалиции и международные конференции союзных держав в 

годы войны, итоги и значение победы СССР 
Послевоенные годы. Начало 

правления Хрущева. 
Основные тенденции общественно-политической жизни СССР, 

ужесточение политического режима и идеологического 

контроля; особенности и итоги социально-экономической 

политики; изменения на международной арене, начало 

«холодной войны», важные события внешней политики СССР в 

послевоенный период 
Оттепель как особый этап развития 

СССР. 
Изменения в высшем партийном руководстве после смерти И.В. 

Сталина, меры по десталинизации, демократизация 
политической системы, противоречия внутриполитического 

курса, важнейшие мероприятия социально-экономической 

политики Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева, «оттепель» в 

духовной сфере; новые тенденции в международных 

отношениях и изменения советской внешней политики, ее 

основные направления; утверждение принципа мирного 

сосуществования в международных отношениях; Карибский 

кризис. 
СССР в эпоху Л.И.Брежнева Особенности политического курса страны в 1964–1985 гг., 

усиление консервативных тенденций, изменения в политической 

системе, возникновение диссидентского движения; 

экономические реформы середины 1960-х гг., их роль и 
значение, нарастание противоречий и диспропорций в 

экономике; развитие социальной сферы; достижения и проблемы 

в развитии культуры; переход от конфронтации к разрядке, 

мирные инициативы СССР, «доктрина Брежнева», обострение 

международной напряженности на рубеже 70–80-х гг. 
СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Предпосылки и цели перестройки, сущность и последствия 

экономических и политических реформ; изменения в сфере 

государственного устройства; концепция «нового политического 

мышления» во внешней политике; этапы Перестройки. 
Распад СССР и создание СНГ Распад СССР и образование СНГ; становление новой 

российской государственности; пути социально-экономической 

модернизации России; внешнюю политику страны в 1990 –е гг. 
Становление современной России. 

В.В.Путин. 
Пути социально-экономической модернизации России; внешняя 

политику страны в начале XXI в. 
Роль РУДН как «мягкой силы» в 

МО 
Мирные инициативы СССР в послевоенный период, 

особенности открытия УДН в 1960, миссия Университета, 
особенности деятельности первого ректора – С.В. Румянцева, 

второго ректора – В.Ф. Станиса, третьего ректора – В.М. 

Филиппова. 
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Наименование дисциплины ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ В 
АФРИКЕ 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. ТЕОРИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ. 

ТИПОЛОГИЯ АФРИКАНСКИХ 

КОНФЛИКТОВ 

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

2. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В 

АФРИКАНСКИХ КОНФЛИКТАХ 

 

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

3. ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В 

АФРИКАНСКИХ КОНФЛИКТАХ 
Особенности этнических конфликтов в Африке. 
Руанда. Бурунди 

4. РЕСУРСНЫЙ ФАКТОР. 
ПОЛИТЭКОНОМИЯ ВОЙНЫ 

 

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

5. КОЛЛИЗИЯ «ЦЕНТР-
ПЕРИФЕРИЯ» 

 

Региональное неравенство - маргинализация. 
Судан. Демократическая Республика Конго (ДРК). 

 



6. сЕПAPATи3M B AФPИt(Е Пpининьt сeпapaTизIvla. PелигиoзньlЙ И
этничeский сeПapaти3IvI. Pесypсньlй фaктop B
бopь6e зa oTlцeЛeниe. ДPК [Кaтaнгa). Hигepия
(Биaфpa). Сeнегaл (Кaзaмaнс). Maли [Aзaвaд).

7.PЕГИoHAЛи3AЦИЯ
кoHФЛИКToB B AФPикЕ

PaсrшиpeHиe кoнфлиКToB: пpичинЬI И
пoсЛeдсTBИЯ' Cyдaн [Дapфyp).
(eнтpaльнoaфpикaHскaя Peспy6ликa (ЦAP). ЧaД.
Ливия. Pегиoн Beликиx oзep

8. BHЕIПHЕЕ BMЕIIIAТЕЛЬCTBо
КAК ФAКTOP B AФPИКAHCКИX
кoHФЛИКTAХ

Bнеtшнее BМеIПaTеЛЬсTBo в Aфpике:
cт aб и лиз иp y}o щ иЙ тl, ли Дe cт a6 иЛ иЗ иp ylo щ и й ф aктo p ?
Poль Фpaнции. Poль сIIIA. Aфpикoм. Poль
BМеIIIaTеЛЬсTBa ДpyГих сTpaн. Maли. Кoт.Д'ИByap

9. ГУMAHИTAPHЬIЕ AсПЕКTЬI
AФPИКAHCКИХ КoHФЛИКToB

ЖенщинЬI и ДеTи в кoнфликTax. БеженцьI. !ети.
сoЛДaTЬI. Poль ГyМaниTapнЬIx opГaниЗ aЦиЙ,.

10. MИPоTBoPЧЕCTBo B
AФPИКЕ

МиpoтвopЧескиe уcИЛИЯ: ooH, Aфpикaнский сo}oз,
pегиoнaЛЬнЬIе opГaнизaции (ЭКOBAC, CAДК,
лpyгие)

PaзpaбoTЧикoм яBЛяеTся

Зaвeдyющий кaфeдpой
AфpикaHисTики и

apaбиcтики

!oцент кaфeдpьl aфpикaнисTики apaбисTики С.B.
Кoстелянeц

кафеdpьt, uнuцuсUlьl, фа"l,tuлt,tя

A.M. Baсильeв

uнuцuсu|bl, фамttлuя11 сIuJi/'eн o в сlH uе ксl|p е op ьI
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Наименование 

дисциплины 
Арабский Восток во внешней политике США 

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

Название разделов 

(тем) дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Проблема определения 

географических границ 

Ближнего Востока 

Географические и геополитические границы региона. Существующие 

подходы к определению географических границ региона. 
Место региона в системе МО. Основные ресурсы региона. Угрозы и 

вызовы, ассоциируемые с регионом. Стержневые узлы противоречий 

внутри региона. 
Начало проникновения 

американских нефтяных 

корпораций на Ближний 

и Средний Восток 

Движущие силы и мотивы политики США на Ближнем и Среднем 

Востоке. Роль Ближнего и Среднего Востока во внешнеполитической 

стратегии США. Нефтяные аспекты американской политики и их 

истоки. Американские нефтяные корпорации как фактор 

ближневосточной политики США. 
«Доктрина Эйзенхауэра» 

в отношении стран 

Ближнего и Среднего 

Востока. Блоковая 

дипломатия США в 

регионе в период 

холодной войны 

Основные положения «доктрины Эйзенхауэра». 
США и Великобритания на Ближнем и Среднем Востоке в 1950-е – 
1970-е гг.: сотрудничество и конфликт интересов. 
Роль США в образовании Государства Израиль. 
Значение блока СЕНТО в ближневосточной политике США в 1950-е – 
1960-е гг. 
Роль США в урегулировании Суэцкого кризиса 1956 г. 
Позиция США по отношению к панарабским проектам. 
Позиция США относительно антимонархической революции в Ираке 

(1958 г.). 
Политика США на 

Ближнем и Среднем 

Востоке в годы 

президентства Дж. 

Кеннеди и Л. Джонсона 

Концепция «нового фронтира» в ближневосточной политике Дж. 

Кеннеди. Американо-израильские отношения. 
«Шестидневная война» и позиция США. 



Ближневосточная 

политика 

администрации Р. 

Никсона и Дж. Форда 

Война Судного дня и позиция США. 

Ближневосточная 

политика 

администрации Дж. 

Картера 

Роль США в подготовке и подписании Кэмп-Дэвидских соглашений. 
Исламская революция в Иране и реакция США. Отношения США с 

Исламской республикой Иран в начале 1980-х гг. 
Ввод советских войск в Афганистан и позиция США. 

Политика США на 

Ближнем и Среднем 

Востоке в годы 

президентства Р. 

Рейгана 

Ирано-иракская война и позиция США. 
Американо-израильские отношения и роль США в ближневосточном 

урегулировании. 
Страны Персидского залива во внешней политике США. 

Ближневосточная 

политика Дж. Буша-
старшего 

Вторжение Ирака в Кувейт и реакция США. Операция «Буря в 

пустыне». 

Ближневосточный 

вектор внешней 

политики США в годы 

президентства Б. 

Клинтона 

Участие США в урегулировании палестино-израильского конфликта в 

1990-е гг. Концепция «стран-изгоев» во внешней политике США. 

Ближневосточный 

вектор во внешней 

политике 

администрации Дж. 

Буша-младшего 

Борьба с международным терроризмом как часть ближневосточной 

политики США в 2000-е гг. 
Афганистан в политике администрации Дж. Буша-младшего: причины 

ввода войск, этапы, результаты и последствия. Операция по смене 

режима в Ираке: причины, цели и итоги.  
Ближневосточный 

вектор во внешней 

политике 

администрации Б. 

Обамы 

Стратегия «АфПак» в афганской политике Б. Обамы. Роль и интересы 

США в событиях «арабской весны». Всеобъемлющее соглашение 2015 

г. по иранской ядерной проблеме и его значение для американо-
иранских отношений. Американо-израильские отношения в годы 

президентства Б. Обамы. 
Первые итоги 

деятельности 

администрации Д. 

Трампа на 

ближневосточном 

направлении 

Ближневосточная стратегия Д. Трампа. Американо-иранские 

отношения. Роль США в борьбе с международными 

террористическими организациями на Ближнем и Среднем Востоке. 

 
Разработчиком является кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений 

О.С. Чикризова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Факультет гуманитарных и социальных наук  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 
 
Наименование дисциплины Внешняя политика Китая 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

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

дисциплины: 
 Тема 1. Внешнеполитическая концепция 

КНР 
Роль и место КНР в современной системе 

международных отношений. 

Концептуальные основы внешней политики 

КНР. Этапы эволюции внешнеполитической 

стратегии КНР. Чжоу Эньлай и его вклад в 

формирование китайского 

внешнеполитического курса. 
Тема 2. Российско-китайские отношения в 

контексте формирования нового 

миропорядка 

История российско-китайских отношений в 

эпоху династии Цин (XVII-1912 г.). 

Советско-китайские отношения: 

характеристика, особенности, этапы. 

Территориальные претензии КНР к СССР. 

Отношения РФ и КНР 
Тема 3. Китай и ООН Борьба КНР за вступление в ООН. Проблема 

«двух Китаев»: основные проблемы и 

перспективы развития ситуации. 
Деятельность КНР в ООН. 

Тема 4. Проблема взаимоотношений Китая и 

Индии 
Территориальные и приграничные споры 

между КНР и Индией. «Ядерный фактор» в 

китайско-индийских взаимоотношениях. 

Китай и Индия в БРИКС. 
Тема 5. Китай и страны Европы Исследования Китая в Европе. Европейские 

«мозговые центры», изучающие Китай. 

Этапы формирования взаимоотношений. 

Стратегическое партнерство КНР со 

странами Евросоюза. Экономическое 

сотрудничество КНР и ЕС. «Народная 

дипломатия» Китая в Европе. 
Тема 6. Китай и страны Ближнего Востока Экономическое проникновение Китая в 

страны Ближнего Востока. Позиция КНР по 

основным проблемам Ближнего Востока 

(палестино-израильский конфликт, Ирак, 

Ливия, Сирия и т.д.). 
Тема 7. Китай и Африка Этапы формирования взаимоотношений КНР 

и стран Африканского континента. 

Экономическая стратегия КНР в Африке. 



Взаимодействие по линии «Юг-Юг». 

Китайская помощь африканским странам. 

«Мягкая сила» КНР в Африке. 
Тема 8. Китай и страны Латинской Америки «Экономическая дипломатия» КНР в 

Латинской Америке. «Мягкая сила» Китая в 

странах Латинской Америки и изучение 

испанского языка в КНР. Сотрудничество 

Бразилии и КНР в формате БРИКС. 
Тема 9. Эволюция внешнеполитической 

стратегии КНР в условиях глобализации 
Китайская эмиграция в мире. Внешняя 

политика КНР в глобализирующемся мире. 
Интеграционные проекты КНР. Один пояс-
один путь и его значение во внешней 

политике КНР. 
 
 

Разработчиками являются старший преподаватель кафедры ТИМО  Е.В. Журавлева и 

профессор кафедры ТИМО Л.В. Пономаренко 

 

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 
Образовательная программа 

 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 

код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование 

дисциплины 
История религий стран Арабского Востока 

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

Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводная лекция. 

Феномен религии. 

Классификация религий. 

Определение религии. Основные функции религии. Компоненты 

религии. Религия как автономная система. 
Классификация религий: элементарные культы, политеизм, монолатрия, 

монотеизм, деизм. 
Ранние формы религиозной жизни. 
Значение мифологии для религий. Черты мифа. 

Иудаизм – первая 

монотеистическая 

религия. Основные 

постулаты иудаизма. 

Условия зарождения иудаизма. Основные постулаты иудаизма. 

Особенности иудаизма как религиозной системы. 
Источники иудейской веры: Священное писание (Танах) и Священное 

предание Талмуд). 
Периодизация развития 

иудаизма. 
Периоды развития иудаизма: библейский, послепленный, 

послехрамовый, средневековый, современный. 
Особенности иудейского богослужения. 

Условия зарождения 

христианства и 

появление первых 

христианских писаний.  

Складывание христианской догматики. Вселенские соборы. 

Основные ветви 

западного христианства. 
Догматика католицизма. Особенности организационной структуры 

католицизма. 
«Реформация» и раскол западного христианства. 
Основные постулаты протестантизма. Протестантские учения. 

Православие: 

особенности 

организационной 

структуры. Основные 

вехи в истории 

православия в странах 

Ближнего Востока. 

Догматика православия. 
Автокефальные (самостоятельные) православные церкви. 
Православие на Ближнем и Среднем Востоке: этапы формирования 

христианских общин в странах региона. 

Зарождение ислама и 

создание халифата. 
Пророк Мухаммед и его миссия. Догматика ислама. 
Эпоха «праведных халифов». Раскол («фитна») в исламе. 
Этапы создания и развития Арабского Халифата. Халифат Омейядов. 

Аббасидский Халифат. 
Коран и Сунна – 
священное писание и 

Мифологемы Корана. 
Пять столпов ислама (аркан аль-ислам»). Основы веры («усуль ад-дин»). 



священное предание 

ислама. 
Космология и эсхатология ислама. Особенности мусульманского 

богословия. 
Основные течения 

(«фирка») в исламе. 
Сунниты («ахль ас-сунна»). Особенности суннитского течения в исламе. 
Шиитская доктрина. Понятие имамата. 
Хариджиты. 

Шариат. Религиозно-
правовые школы в 

исламе. 

Понятия «фикх» и «шариат».  
Религиозно-правовые школы («мазхабы») суннитов: ханафиты, 

маликиты, шафииты и ханбалиты. Шиитские мазхабы: джафаритский, 

зайдитский, исмаилитский. 
 

 
 

Разработчиком является кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений 

О.С. Чикризова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы 

 
Наименование дисциплины История философии 

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

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

дисциплины 
Античная философия Периодизация античной философии. Зарождение 

философии в Древней Греции. Гомер, Гесиод. 

Эпоха семи мудрецов. Гераклид Эфесский и его 

учение о логосе. Софисты. Сократ и 

сократический переворот в философии. 

Философия Платона. Философия Аристотеля. 

Учение Эпикура. Физика и этика. Учение 

стоиков. Стоическое понятие логоса. Основные 

принципы стоической этики. Неоплатоник. 

Учение Плотина о Едином.  
Средневековая философия Основные черты средневековой философии. 

Патристика. Ориген и его учение о всеобщем 

спасении. Августин Аврелий. Учение о Граде 

Небесном и Граде Земном.  
Дионисий Ареопагет. Катофатический и 

апофатический пути познания Бога. Схоластика. 

Ансельм Кентерберийский. Онтологическое 

доказательство бытия Бога. Учение Фомы 

Аквинского. Пути познания Бога. Естественная 

теология и теология Откровения. 
Философия эпохи Возрождения и Реформации Многоаспектность явления Возрождения. 

Синкретизм (взглядыПико дела Мирандолы, 

Марсилио Фичино). Расцвет натурфилософских 

идей (Пьетро Помпонацци, Дж. Бруно и др.). 

Развитие гуманистических идей (Франческо 

Петрарка). Причины Реформации. Учение М. 

Лютера и Ж. Кальвина. Сходства и различия. 

Контрреформация и ее основные представители.  
Философия эпохи Нового времени Основные причины смены парадигмы 



философствования в эпоху Нового времени. 

Британская и континентальная школы 

философии.  
Рационализм и основные его представители: Р. 

Декарт, Б. Спиноза, Фр. В. Г. Лейбниц. Эмпиризм 

и основные его представители: Фр. Бэкон, Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли. Зарождение идей 

либерализма. 
Немецкая классическая философия И. Кант. Коперниканский переворот. Понятие 

априорного. Идеи чистого разума. Критика 

доказательств бытия Бога. Практическая 

философия. Автономия воли как основа этики 

Канта. Понятие императива и его виды: 

гипотетический и категорический императив. 
Наукоучение И. Г. Фихте. Основные пункты 

критики кантовской философии.  
Трансцендентальный идеализм Фр. В. Й. 

Шеллинга. В. Фр. Гегель и его «Феноменология 

духа».  
Философия XIX века Понятие постклассическая философия: его 

положительные и отрицательные стороны.  
А. Шопенгауэр и его метафизика воли. Этика 

сострадания. Фр. Ницше и его идея 

сверхчеловека. Дионисийское, аполлоническое и 

сократическое начала культуры. Понятие 

ресентимента. Мораль по ту сторону добра и зла. 

С. Кьеркегор и начало экзистенциальной 
философии. Три стадии развития человека. 

Рыцарь веры. 
Философия XX века Основные идеи психоанализа. З. Фрейд и понятие 

бессознательного. К. Г. Юнг и его критика 

фрейдизма. Неофрейдизм: Фромм, Адлер, Лакан.  
Структурализм и постструктурализм.  
Феноменология. Гуссерль, эпохе и 

трансцендентальная редукция.  
Экзистенциализм. Атеистический 

экзистенциализм (Сартр, Камю, Хайдеггер и др.). 

Христианский экзистенциализм (Кьеркегор, 

Достоевский, Бердяев, Шестов, Ясперс, Жак 

Маритен).  
Герменевтика и герменевтический подход.  

 

Разработчиком является доцент кафедры истории философии В.А. Киселев 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

Истории философии    Н.С. Карабаев 
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Наименование дисциплины «АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ПРИЧИНЫ, ДИНАМИКА, 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Вводная лекция 
 

Объем, структура и задачи курса.  «Арабская весна»: 

определения, масштаб и многомерность явления. 

Универсальные причины и региональные особенности.  

2. Тунис – «колыбель революции» 
 

Квазидемократия Бен Али и «Ан-Нахда». Революция 

2011 г. Исламисты и модернисты в новом политическом 

пространстве Туниса. Выборы 2014.  

3. Алжирский опыт «арабской весны» 
 

Авторитарный социализм и исламистские движения. 

Гражданская война 1991-1995 гг. Нелегкий путь к 

компромиссу.  

4. Ливийский кризис как особый случай 

«арабской весны» 
 

Межплеменные противоречия в Ливии.  Гражданская 

война и международное вмешательство.  

5. «Политическая весна» в Марокко 
 

Монархия. исламисты и конституционные реформы.  

6. Запоздалая «весна» в Мавритании  
 

Этно-расовые и социально-экономические противоречия. 

«Аль-Каида в исламском Магрибе» и реакция властей 

Мавритании.  

7. Египет – ключевая страна региона.  
 

Предпосылки революции 2011 г. Роль армии. «Братья-
мусульмане» в борьбе за власть. Президентство и 

падение М. Мурси. Борьба вокруг проекта конституции.     
 

8. Сирийский кризис и глобальная 

политика на Ближнем Востоке. 
Попытка запоздалых реформ весны 2011 г. и начало 

протестных выступлений. Роль внутриармейского 

конфликта и межконфессиональных противоречий в 
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сеПapaTисTскoе ДBи}кение и пpобЛеМa секTaHTсTBa.
Йеменскoе BoссTaние. Cменa BЛaсTи 

" 
Йе'."е в февpaле

2012 Г. и ПpoДoJllltение кpизисa.

10. УстoйЧиBoсTЬ apaбскиx
MoнapxиЧеских ГoсyДapсTB ПеpеД ЛицoМ
Кpизисa: ИopДaния, Сaу дoвскaЯ Аpaвия,

Кopоль AбДaллa II и ислaмисTскaя oППoЗиция.
Пoлитический кpизис 2011 ГoДa. Иopдaния и кoнфЛикT B
Сиpии. B oзpaстaние тpебoвaний oППoзици и в С aу дoвскoй
Apaвии ПеpеД ЛицoМ кapaбскoй весньt>.

1 1. Bлияние кapaбскoй BеснЬI) нa
сиTyaциЮ B МaлЬIx ГoсyДapсTBax
ПеpсидскoГo ЗaЛиBa.

ПpoтестнЬIе aкции в КopoлеBсTBе Бaxpейн и Cyлтaнaте
oмaн в 2011 гoдy. ПpoтестнЬIе BЬIсTyПЛеHия в Кyвейте в
2011гo'ЦУ. Кaтap и <<apa6cкaя Bеснa).

12. Стpaньt, избеяtaBшIие BIIИЯъ|ИЯ
кapaбскoй тypбyлrнTt{ocTи>: Ливaн,
Сyдaн.

Пoлитический кpиЗис в Ливaне и Пpoцеcс тpaнсфopмaции
ПoЛиTиЧескoй сисTеМЬI ПoД BЛияниеМ сoбьtтий <apaбскoй
BеснЬI). Пoзиция Ливaнa по сиpийскoМy BoПpoсy. PaзДел
Сyдaнaв20 l l  г .

13. PегиoнiLПЬHЬIе и BнешIt{ие aкTopЬ]
кapaбскoй весньI>.

кApaбскaя BесI{a)) и B}IеIIIHяя ПoЛиTикa CIIIA.
HестaбилЬHoсTЬ B pеГиoне и ПoЛиTикaИзpaиля. Пoзиции
Иpaнa и Typuии.

l4. Poссияи <<apaбскaЯ Bеснa)). Pеaкция Poссии нa pеBoлtoциoнHЬtе сoбьIтия в apaбскoм
Mиpе. ЗaДaчи poсоийскoй пoлитики нa Блиrкнем Boстoке
B tIoBЬIХ yсЛoBияx.

15. ПoслеДcTBИЯ кapaбскoй весньt> и
BoЗМo}ItнЬIr сценapии.

TpaнсфopМaция pеГиoнa. Hoвьrе Tpен.цЬI B сисTеMе
MrжДyнapoДнЬIx oTtIoПIеHиЙ. Пoслr.цстBиЯ к apaбскoй
BеснЬI) для Евpoпьt, Ifентpaльнoй Aзии, Кaвкaзa.

1б. ПoлиTиЧескaя И НaуЧHaЯ ДиcкyссиЯ
BoкpyГ <apaбскoй весньt>: ПpиЧиHЬI'
aкTopЬI, МеТoДЬl.

ЭкoнoмиЧеские BЬIзoBЬI <apaбскoй весньr>. Издеprкки
глoбaлиз aЦИkl. Moдеpн иЗaЦия и уpб aниЗaция.

,{емoгpaфия. ИнфopМaциoHHЬIе TехHoЛoГии. TеxнoЛoГии
МaниПyЛиpoвaния oбщественнЬIМ МнrниеМ.

PaзpaбoTЧикoNt яBЛяеTся

Зaведylощий кaфeдpoй
AфpикaнисTики и

aрaбистики
н сt uJvr е н oв сl н u е ка фе dp ьt

ЖеpлицwIla
doлlrнoсmь, ul| uцuсIЛ bl' Q алI|LЛ u'l

fI.A. ЖеpлицЬIнa

Дoцентo кaфедpa aфpикaнисTикvl и apaбисTики H.A.

цн uц u сh,l ьl' (p аJу|шц u'l
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Наименование дисциплины Зоны региональных конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке и Северной Африке 

Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
1. ТЕОРИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ. ТИПОЛОГИЯ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Причины и виды конфликтов. Теории и 

термины конфликтологии. Способы 

предотвращения, урегулирования и 

разрешения конфликтов. 
2. ФАКТОРЫ КОНФЛИКТНОСТИ НА 

БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 
Колониальное прошлое региона. 

Политическая «молодость» государств 

региона. Конфессиональная пестрота региона 

при доминирующей роли ислама 

суннитского толка. 

3. СТАНОВЛЕНИЕ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

Проблема «оттоманского наследства» во 

время Первой мировой войны. Политика 

Великобритании в Палестине. Сионистское 

движение. 

4. ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ В ЗОНЕ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА.  
План «Дорожная карта». Вторжение 

«коалиционных сил» в Ирак. Одностороннее 

отмежевание Израиля от ПНА. 

5. ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  
Первая арабо-израильская война (1948 – 1949 
гг.). Проблема самоопределения арабского 

народа Палестины. Попытка создания основ 

палестинской государственности и ее провал. 

Сентябрьские события 2001 г. в США и 



BoзникFIoBение TpaнсHaциoнaЛЬнoи yГpoЗЬI
TеppopиЗMa.

6. PЕ,ЛI4ГИOЗHЬIИ ФAКTOP B
БЛИ}кHЕB oCТoЧHЬIХ КoFtФЛИКTAХ

MежкoнфессиoнaЛЬные кoнфликтьt.
Кoллизия (исЛaМ.исЛaмиЗМ>>.

7. ЭTHИчЕСКИИ ФAКTOP B
КoHФЛИКТAХ.

oсoбеннoсTи эTHиЧrскиx кoнфЛикToB нa
Блиrкнем Boстoке и в Cевеpнoй Aфpике

8. PЕCУPсHЬIИ ФAКТoP.
ПoЛИTЭ Кo FIo |\4И Я B o Й HЬI

Poль pесypснoГo фaктopa B aфpикaнских
кoнфликтaх. Paзвитие BoеHtIoй экoнoМики' B
T.Ч. неЗaкoннoй эксплУ a.raЦИИ prсypсoB.

9. КoЛЛИЗI4Я к ЦЕHT P.ПЕ PИФ ЕPИЯ>> PегиoнaЛЬнoе неpaBенсTBo . МapГин aЛИЗaЦkIЯ.

10. CЕПAPATИЗM HA БЛЮItHЕМ
BoСToКЕ И B СЕBЕPHOЙ AФPИКЕ

ПpиuиньI ceПapaТИзNla. Pелигиoзньtй И
эTI{иЧеский сепapaTизМ. PесypсньIй фaктop в
боpьбе Зa oTДеЛеHие.

l l. PЕГИOHAЛИЗAЦия КoHФЛИКТoB Paсшиpение кoнфликтoв: ПpичиHЬI LI
ПoсЛеДс TBI4Я. Apaбo.иЗpaиЛЬский ко нфЛикT

12. BHЕIIIHЕЕ BМЕIIIATЕЛЬСTBO кAК
ФAКTOP B AФPИКAHCКИХ
КoHФЛИКTAХ.

Bнешrнее BМешIaTеЛЬсTBо B Aфpике:
cтaбилизиpyroщий ИЛ|4 ДecтaбиЛизиpy}o Щ|4it
фaктop. Рoль Фpaнции. Poль CIIiA.

l 3. ГУМAHИTAPHЬIЕ ACПЕКTЬI
КoHФЛИКToB.

ЖенщиньI И ДeТИ B кoнфликтaх. Беженцьt.

[ети-сoЛДaTЬI. Poль ГyМaниTapнЬIх
opГaниЗaЦI4Й.

14. МИPoTBoPЧЕCTBo HA БЛЮI{HЕM
BoCToКЕ И B СЕBЕPHOЙ AФPИКЕ.

МиpoтвopЧескиe уCИЛI4Я: ooH, Aфpикaнский
сotoз, pеГиoнaЛЬнЬIе opГaнизaЦИИ (ЭКOBAC,
CAДК, лpyгие).

Oбъем aннoTaции нe Дoшкен ПpеBЬIшaть 2 стp.

PaзpaбoTчикoшr яBляеTся

Зaвeдyющий кaфедpoй
AфpиканисTики и

аpaбистики

{oцент кaфедpьI aфpикaнисTики paбистики
I{.NI. Tpvевuев

o oJI )tсн oс mь' н сlll.п,|е|to в сu'luе к aФe opьl'

A.lvI. Baсильeв

н аx|]у|'еt|o в сlн uе кафе dp ьt uнuцuсUlьц |pa,vuЛuя
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Наименование дисциплины Китай и страны ШОС 

Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Тема 1. Введение в дисциплину: 
цели, задачи, основные требования, 
современная научная литература, 
источники по изучаемой проблеме 

Значение и роль ШОС в современных 
международных отношениях. Интеграционные 
процессы в Центральной Азии. Современная 
оценка потенциала региона в российской, 
китайской и англоязычной историографии. ЦАР 
во внешней политики КНР. 

Тема 2. Шанхайская организация 
сотрудничества: история и 
предпосылки формирования.   

Формирование Шанхайской пятерки. Решение 
пограничных вопросов на постсоветском 
пространстве в ЦАР. Проблемы региональной 
безопасности в начале XXI в. Международный 
терроризм. Борьба с тремя злами: терроризм, 
сепаратизм, экстремизм. 

Тема 3. Основные направления 

деятельности ШОС. 
Создание организации в 2001 г. Основные 
страны-участницы ШОС, страны-наблюдатели, 
партнеры по диалогу. Структура ШОС и ее 
ключевые органы. Институт ежегодных саммитов 
и ключевые декларации организации. РАТС: цели, 
задачи и деятельность. Механизм военных 
учений в рамках организации. 

Тема 4. Китайско-российское 

взаимодействие в рамках ШОС. 
Российско-китайские отношения после 1991 г. 
Решение пограничных вопросов. Интересы КНР и 
РФ в Центральной Азии. Роль России и КНР в 



образовании Шанхайской пятерки.  Российские и 
китайские инициативы в рамках ШОС. Российское 
и китайское видение организации. 

Тема 5. Центральноазиатская 

политика КНР. Отношения со 

странами-участницами ШОС 

региона. 

Внешняя политика КНР в отношении стран 
Центральной Азии в постсоветский период. 
Отношения КНР и Республики Казахстан. 
Отношения КНР и Республики Киргизия. 
Отношения КНР и Республики Таджикистан. 
Отношения КНР и Республики Узбекистан. 
Энергетическое сотрудничество со странами 
региона. 

Тема 6. Вступление Индии и 

Пакистана в ШОС и их 

взаимодействие с КНР. 

Китайско-индийские отношения: история и 
современность. Ключевые противоречия КНР и 
Индии. Пакистан как основной партнер КНР в 
Южной Азии. Треугольник Китай-Индия-
Пакистан. Процесс вступления Индии и 
Пакистана в ШОС: оценки китайской стороны. 

Тема 7. Деятельность КНР в ШОС 

повопросам региональной 

безопасности. 

 

Проблемы национальной и региональной 

безопасности во внешней политике КНР. 
Сепаратизм на территории СУАР и Тибете. 

Терроризм в регионе Центральной Азии. 

Антитеррористическая деятельность в КНР и в 

рамках ШОС. Проблема наркотрафика, 

кибербезопасноть, современные угрозы 

безопасности и способы борьбы с ними в КНР. 

 

Тема 8. Экономические и 

гуманитарные проекты в рамках 

ШОС при участии КНР. 

Экономическое сотрудничество КНР и стран-
участниц ШОС. Проекты создания зоны свободной 
торговли на территории ШОС. ШОС и инициатива 

«Один пояс-один путь». ШОС и Евразийский 

экономический союз. Университет Шанхайской 

организации сотрудничества: основные направления 

деятельности и перспективы развития. Культурное 

взаимодействие стран-участниц ШОС. 

 
 

 
Разработчиком является старший преподаватель кафедры ТИМО Журавлева Е.В. 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины РОССИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Корни российско-арабских 

отношений 
История связей Российской империи с арабскими 

странами Ближнего Востока и Северной Африки в 

дореволюционную эпоху.  

2. Революция 1917 г. и новый вектор 

советско-арабских связей 
 
 

Большевизм и мессианская идея. Роль Коминтерна. 

Поддержка национально-освободительного 

движения в колониях.  

3. Вторая мировая война и победа 

СССР  
 

Подъем национально-освободительного движения в 

колониях и значение победы СССР для дальнейших 

судеб арабских стран 

4. Появление биполярного мира 

после Второй мировой войны и 

политика СССР в отношении 

арабских стран 
 
 

Роль СССР в ООН для деколонизации арабских 

стран. Страны социалистической ориентации в 

арабском мире. Движение неприсоединения. 

Политика СССР в отношении арабских стран при 

Н.С. Хрущеве. 

5. СССР и Египет, как основной 

союзник в регионе 
 

Суэцкий кризис. Советская военная и техническая 

помощь. Гамаль Абдель Насер. Конфронтация с 

США.   

6. СССР и арабо-израильский 

конфликт 
Арабо-израильские войны и позиция СССР. 

Советская поддержка арабским странам. 



ПpoтивoсToяние с CIIIA нa Блиrкнем BoсToке.
ПpoтивopеЧиBoсTЬ сoBrTской Пoзиции' ПoсTlПrннoе
сHи)кение вЛИЯL|Ия CCCP B pегиoне.

7.
Блихсний Boстoк B сoBrтскoй вoеннoй
сTpaTrгии

ПpoтивoсToяt{ие с СllIA в CpедизеMнoM Mopе.

ИспoльзoBaние сoBеTским флoтoB гaBaней Египтa,

Сиpии,Aлжиpa ЙнДp и Cомaли. Гoнкa Boopyжrниiа.

<<Хoлo.цнaя вoйнa>.

8 .
oслaбление сoBеTскиx пoзиций в
pегиoне в 1970.х гг.

ИзмененуIЯ B оTHоIIIениях CСCP и ЕгипTa Пpи

ПpезиДенте A. СaДaтe. Bьlтеснение CCCP из prгиoнa.
ПеpеopиенTaция сCсP нa сoTpy.цниЧrсTво с CиpиeЙ.

9. ПослеД cTBИЯ сoBrTскoГo
BMеIIIaTеЛЬсTBa в AфгaнисTaне

oбpaз ((кoмМyнисTиЧескoГo aГpессopa), oсy)к.цrние
apaбскoгo Миpa. УдaP Пo ПpесTЮIry CCCP. Coветский
oфициaльньtй aTеизМ кaк иДеoЛoГиЧrскor
ПpеIUITсTBие к pztзBиTиIo сBяЗеЙ c apaбскиМ МиpoМ.

l0. oтнolПrния CCCP сo сTpaнaМи
ApaвийскoГo ПoЛyoсTpoвa

Сoветскaя ПoЛиTикa Пo oTнoшениIo к ДByМ Йеменaм.

Coветскo-сayДoBсКие oTнolIIеHия.

l l. Кpизис CCCP в l980.x Гг. и
иЗМенrнklЯB ПoЛиTикr CCCP пpи
М.C. Гopбauеве

ДеиДеолo ГиЗaция Ме)кДyнapoДHЬIx oTtIoшIе H иЙ rтpи

М.C. Гopбauеве. Кpax сoциaЛисTиЧескoгo

сoДpyжесTBa. BьIвoД сoBеTскиx вoйск из

AфгaнисTaНa,

12. Кyвейтский кpиЗис 1990 г. и
Пoзици,I CCCP

Пo пьrткa сoBеTcкo.aМ rp икaнскoгo сoTpy.цниЧrсTBa B
prгиoнr, oГpaниЧrниЯ и ПprДеЛы. Пpивеp}кrннoсTЬ
сCCP МиpнoМy, ПoЛиTиЧескoМy ypегyЛиpoBaниЮ

13.
PaспaД сCCP, ПoЛиTикa PФ нa
Ближнем Boстоке в 1990-гг.

Уxo.ц PФ из pегиoнa ИЗ.Зa BнyTpенHиx Пpoблем.

Пoтеpи и oшибки. ПpиopиTrT oTнoшенlаЙ c CIIIA и

сTpa}raМиЗaлaДa. ИзменеHI4Я B ПoЗиции PФ пo

блихсневoсToЧнoмy кoнфЛикTy.

14. ПoлиTикa PФ в prГиoне БBCA в
2000 .20|8 гг.

Bозвpaщение PФ нa Блиrкний Boстoк. PФ и Typция.

Poссийскo-иpaнские oTtloшrния. PФ и сTpaHЬI

Аpaвии. PФ и кapaбскaя Bеснa>>, СиpиilскиЙ кpиЗис.

ПpoтивoсToЯ н Ие P Ф меrк.цyнapoДнoМy Tеppop изМ y.

Зaвeдyющий кaфeдpoй
AфpикaнисTики и

apaбистики

A.M. Baсильев

н сlutJу| е l.| o в анuе ка ф e dp ьt



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Технологии политического управления 

массами на Ближнем Востоке и Африке 

Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Манипуляции массовым сознанием 

в условиях современного 

информационного общества 

Новая политическая реальность. Манипуляционные 

технологии как  ключевой инструмент управления 

политическим поведением масс. 

2. Регион Ближнего Востока и 

Северной Африки, страны Африки 

Южнее Сахары: особенности 

развития информационного 

общества.  

Неравномерность развития информационных 

технологий в регионе БВСА. Использование 

методов манипулирования в новых условиях. 

3. Роль средств массовой 

информации в современном мире 
 

СМИ как инструмент формирования общественного 

мнения и его трансформации в политические 

действия населения 

4. Механизмы манипуляции 

общественным сознанием 
 

Манипуляция как один из ключевых инструментов 

современной политики. Понятие политического 

манипулирования, основные методы и приемы 

5. Методологические принципы в 

манипулировании население региона 

БВСА и АЮС.  

«60 на 40». Занимательность. Опора на «эффект 

привыкания». Опора на эффект «чистой доски». 

Нагнетание обстановки страха и неуверенности. 

6. Причины эффективности 

применения технологий 

политического манипулирования в 

Утрата прежних и отсутствием новых политических 

и моральных ценностей, отсутствие у широких масс 

политического опыта участия в демократическом 



сoBpеMrннoй Aфpике и prГиoне
БBCA

Пpo цессе ; oTсyTсTBиr aЛьTеp нaTиB HЬIx исToЧникoB
инфopмaЩИI4.

7. ПолитиЧrские TехI{oЛoГии
IIpoBrДе ния избиpaTеЛЬнЬIх кaм пaний
B pеГиoне БBCA и в Aфpике Ioжнее
Сaхapьl

CпецифиЧеские opгaнизaциoннЬIе ЧrpTЬI. Гpязньtе
избиp aте ЛЬ н ЬI е TrxнoЛo ГI4I4.

8. СовpeМеH}IЬIе TеХIloЛoГии
yПpaBЛения кoнфЛикTaМи
(кyпpaвляемьIй хaoс>) B ЦBrTнЬIx
pеBoЛIоцИЯr' Ha Ближнем Boстoке и в
Cевеpнoй Aфpике.

ИспoльзoBaние сценapиЯ, (pеBoЛIoциoннoГo)
шaблo нa. кL{ветнЬIr pеBoЛ}oЦии)). Moлo.це}(нoе
ПpoTесTHor ДBияtение, pеBoЛ}oциoнньIй бpендинг

9. ПсихoЛoГo.сoЦиaЛЬнЬIе aсПекTЬI
MaниПyЛиpoBaния B pеГиoнaх БBCA и
AIoС.

Б иол o гиЧ ес кaя' сo циaЛ Ь HaЯ' ПcуlхoЛo гиЧ е с кaя'
yПpaBЛеI{Ческaя сTopoнa МaниПyЛиpoBarrиJl.

10. MaниПyЛяции тoлпoй с Пol\4oщЬЮ
CMИ

B иpтyaл ЬНaЯ pеaЛЬHoсть. ИнтеpнrT кaк сpеДсTBo
NdaниПyЛ ЯЦИkI. ИнтеpнеT t{е ToЛЬкo исToЧник
инфоpмaЦИИ, нo и нoвьIй тип CМИ, aTaкже
иHсTpyMенToМ ДЛя созДaНИЯ tIoBЬIx oбpaзoв.

1 1. ИнфopМaциoннaя вoйнa: Пot{яTие,
ЭЛrМенTЬI' ПpиFIциПЬI

Tpaктo в кa Пo н'ITия <и н ф opМaциo lнlнaЯ войнa>>.
Зaкoньl и ПpинциПьI Bе.цrHиЯ инфоpмaциoннЬIx вoйн.
ПсиxолoГиЧескaя вoйнa и TеxниЧrскaя вoйнa

T2. ИнфopМaциoннaя безoПaснoсTЬ B
сoBpеMеннoМ Миpе.

ГлoбaлиЗaЦИЯ Mиpa и инфopМaциoннaя вoйнa.
Пoнятие и знaЧение инфopМaциoннoй безoПaснoсTи
B сTpyкTypr нaциoнaЛЬнoй безoпaснoсTи. Зaкoньr
сTpaн pегиoнa БBCA и AIOC oб инфopмaциoнной
безoпaснoсTи

13. CpедсTBa Мaссoвoй инфоpNIaЦИИ kl
инTеpнет в инфopМaЦиoнHЬIx вoйнaх
B pегиoнax БBCA и AIOC

Пpиемьt ПoДaЧи инфоpмaЦИИ Чеprз ГaзеTЬI, paДИo'
TеЛеBиДrниr [иффaм aЦИЯ, Лo)кнЬIе сBе.цlния,
yМoЛЧaние.,{oзиpoвaннaя инфоpм aЦИЯ. СсьIлки нa
aBTopиTет. Bедyщие инфopмaциoннЬIе aгенTсTBa и
paДиoкopПopaЦии pегиoнa.

14. ИнфоpMaЦиoFIнoе oбесПеЧение
кpизисныx сиTyaЦиЙ B pеГиoне

Cпециф икa кp изиснo й cИTу aЦklи. AлгоpиTМ B ЬIХoДa
иЗ кpиЗиснoй cу|TУaЦИи. Мo.цеЛи pеaГиpoBaHиЯ нa
кpиЗисHylo сиTyaци}o Ha ПpиМrpе (apaбскoй BеснЬI)).

PaзpaбoTЧикoм яBляеTся

Зaведylощий кaфедpoй
Aфp"кaнисTики и

aрaбистик}I

!oцент кaфедpьI aфpикarrисTикИ I| a ики T.B.
Евгeньeвa

A.M. Baсильев

t| сlIlJ|,I е н o в сtн uе ка ф е dp ьt
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высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 

код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование 

дисциплины 
Культура стран Арабского Востока 

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

Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Особенности 

менталитета арабов 
Племенная составляющая менталитета арабов. Понятие «асабийя» и ее 

значение. Особенности проявления трайбализма в экономике, политике и 

культуре арабов. 
Исламская составляющая арабского менталитета. Сравнительный анализ 

иудейского, христианского и исламского менталитетов. Бессубъектность 

Бога в исламе. 
Культура стран 

Арабского Востока: 

исторические этапы ее 

формирования, 

особенности и основные 

компоненты 

Цивилизационные признаки и особенности развития восточных обществ. 

Понятия арабо-мусульманской культуры и исламской цивилизации. 

Вклад народов Арабского Востока в мировую цивилизацию и культуру. 
Персидский и тюркский компоненты арабо-мусульманской культуры. 
Переводческая деятельность и развитие наук в мусульманском мире. 

Арабо-мусульманская 

философия 
Труды по истории арабов. 
Достижения научной мысли в области светского знания: философия. 
Калам (религиозная философия), его методы и содержание. Споры по 

богословско-теоретическим проблемам.  Суфизм (ат-тасаввуф) как 

аскетико-мистическое направление в исламе, суфийские школы. 
Сближение калама и арабо-мусульманской  светской философии 

(восточного перипатетизма). 
Арабская общественная мысль периода «ан-нахда» («Возрождение»). 
Панисламизм. Религиозные деятели как идеологи движения реформации. 
Мусульманская реформаторская экзегетика. 
Современные арабские философы. 

Арабская литература и 

филология 
Лингвокультурологический аспект изучения Арабского Востока. Древние 

образцы письменности. Устная форма древнеарабской словесности и ее 

виды. Поэтические формы: касыда. Сборники «Нанизанные» 

(«Муаллакат»), «Дни арабов». Начальный этап формирования 

классического арабского языка. Расцвет поэзии. Арабская проза. Адаб. 
Развитие традиционных форм и жанров в поэзии и прозе: панегирик, 

адаб. Поэзия и суфийская символика, образы и мотивы. 
Культурное взаимодействие христианской Европы и мусульманского 

Востока. Сира («рыцарский роман») как отражение событий крестовых 

походов. «Мусульманские мотивы» в культуре народов Пиренейского 

полуострова. 



Новый стиль и новые жанры в арабской литературе.  Переводы с 

европейских языков научной и художественной литературы. 

Становление арабской прессы. 
Современная арабская литература. 

Изобразительные 

искусства в странах 

Арабского Востока 

(каллиграфия, 

миниатюры) 

Арабская письменность и каллиграфия. Отношение в исламе к 

изобразительному искусству: запрет на изображение живых существ. 

Формы орнамента (геометрический, растительный и др.) и их стилевое 

многообразие; арабеска. Книжная миниатюра. 
Современная арабская живопись. 

Архитектура стран 

Арабского Востока 
Облик классического мусульманского города. Религиозно-культовые 

(мечети, мавзолеи, суфийские ханака) и светские (дворцы, караван-сараи 

и др.) архитектурные сооружения. Арабский, иранский и турецкий типы 

мечети. Мечети Мекки, Медины, Иерусалима, Дамаска, Самарры. 
Расцвет арабской архитектуры: Египет, Андалусия, Магриб. Мечети 

(Каир, Кордова, Кайруан), дворцы (Кордова), цитадели, маристаны 

(больницы), ремесленные и торговые кварталы и др. 
Облик современного арабского города. Обновление архитектурных 

форм. «Небоскребный бум» в нефтедобывающих арабских государствах. 
Музыкальное искусство, 

театр и кинематограф в 

странах Арабского 

Востока 

Драматическое искусство: теневой театр, кукольный театр, шиитские 

мистерии. Музыкально-религиозные жанры. Традиция чтения Корана 

(ал-кираат). Суфийские трактаты о дозволенности слушания музыки. 

Макамат. Музыкальные трактаты.  
Лубочные пьесы для теневого театра. 
Освоение европейских театральных и музыкальных форм. Создание 

первых арабских фильмов (Египет). 
Современный арабский театр: традиционные зрелищные формы и 

влияние западной культуры. Кинематография. Музыкальная культура: 

классические традиции и современные формы искусства. Вестернизация 

музыкального мышления (поп-звезды). 
Развитие «исламских 

наук» в странах 

Арабского Востока 

Чтение Корана (таджвид). Правила чтения Корана. 
Тафсир (толкование Корана). Методы толкования Корана и типы 

комментариев. 
Хадисоведение. Хадисы кудси и хадисы набави. Принципы проверки 

достоверности хадисов. 
Фикх. Понятия «шариат» и «мазхаб». Канонические суннитские и 

шиитские мазхабы. Шиитский и суннитский фикх. Принципы фикха 

(усуль аль-фикх).  
Ирфан. Понятие «футувва». 

Вклад арабов в развитие 

мировой медицины и 

естественных наук 

Развитие естественных наук, медицины. «Канон» Ибн Сины и его 

влияние на мировую медицину. Вклад мусульманских ученых в 

офтальмологию, ботанику и фармакологию. 
Вклад арабов в развитие 

географии и мореходства, 

астрономии и точных 

наук 

Западный (греческий) и восточный (индийский) элементы в математике. 

Разработка новых понятий в теории чисел. Создание алгебры. Развитие 

математики, астрономии, географии и мореходства.  
Пересмотр геоцентрической теории в астрономии. 

 

Разработчиком является кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений 

О.С. Чикризова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины Современная внешняя политика России в 

отношении Китая 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины: 

Введение. Современная внешняя 

политика России: этапы становления 

и развития, особенности, интересы, 

цели.  
 

Динамика изменения внешнеполитического статуса 

Российской Федерации и ее отражение в 

стратегических документах по внешней политике, 

речах президента, высших государственных лиц и 

общественном мнении. Контент-анализ посланий 

президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию РФ (1994-2019 гг.). Анализ стратегии 

национальной безопасности РФ до 2030 г.  
Ретроспектива развития отношений 

между СССР/ РФ и КНР. Место КНР 

во внешнеполитических приоритетах 

РФ.   
 

Основные этапы становления и развития 

отношений между СССР/ РФ и КНР. Базовые 

документы, определяющие межгосударственное 

взаимодействие. Государственные визиты лидеров 

стран и их влияние на развитие отношений между 

странами. Место КНР во внешнеполитических 
приоритетах современной России.  

«Поворот России на Восток» как 

импульс для расширения контактов с 

КНР. 

Причины «поворота на Восток» во внешней 

политике РФ и место КНР в новом 

внешнеполитическом курсе. Место Азии и 

азиатских стран в новом внешнеполитическом 

курсе РФ: сравнительно-сопоставительный анализ.  

Диверсификация партнеров России в Азии. 
Торгово-экономические отношения 

между Россией и Китаем: 

становление, развитие и современные 

тенденции. Приграничное 

сотрудничество как фактор 

углубления экономических 

отношений. Сопряжение ЕАЭС и 

инициативы ОПОП. 

Основные межгосударственные торгово-
экономические договоры между РФ и КНР. 

Инвестиционное сотрудничество. Сотрудничество 

в сфере инфраструктуры и транспорта. 

Геополитические и геоэкономические факторы 

заинтересованности КНР в реализации 

инфраструктурных проектов. 



Энергетическое сотрудничество. Энергетическая дипломатия и энергетическая 

стратегия России. Программа энергетического 

сотрудничества между РФ и КНР 2008-2018. 
Сотрудничество в сфере 
безопасности и военно-техническое 

сотрудничество. Сотрудничество в 

области освоения космоса. 

Ретроспектива военно-технического 

сотрудничества. Механизмы консультаций по 

вопросам безопасности.   Взаимодействие в 

антинаркотической сфере.  
Программа российско-китайского сотрудничества в 

области космоса на 2018-2022 годы. 
Научно-техническое сотрудничество, 

сотрудничество в области 

образования. 
 

Становление и развитие научно-технического 

сотрудничества между странами. Развитие НИОКР 

во внутренней политике государств. 

Финансирование науки в России и Китае: основные 

тенденции. Анализ нормативно-правовой базы.  
 

Культурное сотрудничество. 

Развитие отношений в области 

туризма. 

Рассматриваются основные усилия Центрального 

военного совета КНР для укрепления 

кибербезопасности.  
 

Сотрудничество в рамках 

международных и региональных 

организаций (ООН, ШОС, БРИКС). 

Ретроспектива взаимодействия РФ и КНР в рамках 

ООН, ШОС, БРИКС. Позиция СССР по 

восстановлению законного места КНР в СБ ООН.  
Сотрудничество РФ и КНР в рамках ООН, ЩОС, 

БРИКС. 
Интересы и цели сотрудничества 

России и Китая в Арктике и их 

реализация. 
 

 

Место Арктики во внутриполитической стратегии 

РФ. Цели и интересы России в Арктике, 

сотрудничество с приарктическими государствами. 

Анализ позиции РФ и других приарктических 

государств по вопросу интернационализации 

Арктики.  
 

 
 
Разработчиком является 

 
Старший преподаватель кафедры теории и истории 

международных отношений А.А. Забелла  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой 

 

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А.Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование 

дисциплины 
Традиция и модернизация на Ближнем Востоке 

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

Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Арабские мир в начале XX 
в. 

Младотурки и их влияние на политику Османской 

империи. Младотурки и арабские националисты. 

Вступление Турции в первую мировую войну. Переписка 

МакМагона и Хусейна. Арабское восстание в Хиджазе. 

Договор Сайкс-Пико. Декларация Бальфура и сионистское 

движение. Окончание войны и ее итоги для региона.  
Арабские страны в период 

между первой и второй 

мировыми войнами. 

Распад Османской империи. Британский и французский 

мандаты на Ближнем Востоке. Создание новых государств 

в Машрике после Первой мировой войны: Ирак, Сирия, 

Ливан, Трансиордания, Ирак. Начало арабо-еврейского 

противостояния. Создание Королевская Саудовская 

Аравия.  
Арабо-израильский 

конфликт и его значение для 

региона. 

Создание Государства Израиль и первая арабо-израильская 

война. Позиция СССР и США. Зарождение Палестинского 

движения сопротивления. Роль Египта. Ясир Арафат и 

движение ФАТХ. Создание ООП. Война 1967 г. и ее 

последствия для региона. Палестинцы в Иордании и 

Ливане. Палестинский «терроризм». Война Судного дня и 

ее итоги. Первая интифада. Борьба «светских 

националистов» и «исламистов» в Палестине. 
Выбор пути развития 

арабского мира после 

второй мировой войны. 

Панарабизм: теория и 

практика. 

Создание Партии арабского социалистического 

возрождения. Идеология партии и ее политические шаги в 

Сирии и Ираке. Революция «Свободных офицеров» в 

Египте 1952 г. Г.А. Насер и его роль в арабском 

националистическом движении. Философия революции. 

Арабский социализм. Муаммар Каддафи: опыт построения 

Джамахирии.  
Ливан: конфессионализм и Специфика формирования ливанской политической 



гражданская война. системы и культуры. Система конфессионализма. Причины 

и последствия гражданской войны в Ливане.  
Ислам и модернизация: 

опыт Туниса. 
Младотунисцы и их борьба за республику в Тунисе. Хабиб 

Бургиба и его путь политического лидера. Светский 

национализм Бургибы. Режим Зейн ал-Абидин бен Али. 
«Исламское возрождение»: 

Египет, Сирия, Алжир.  
«Управляемая демократия» в Египте в период правления 

Садата и Мубарака. Убийство Садата. Исламская 

оппозиция при Мубараке. Сирия в период правления 

Хафиза Асада. Суннитская оппозиция режиму. 

Гражданская война в Алжире: предпосылки, причины, ход 

событий и последствия. 
Аравийский полуостров в 

XX в. 
Ибн Сауд и его государство. Роль исламского духовенства. 

Ваххабизм и государственная идеология. Развитие «малых 

стран» Залива во второй половине XX в. Создание Совета 

сотрудничества арабских государств Залива. Йемен во 

второй половине XX в. 
Парламентские монархии 

арабского мира. 
Политическое развитие Иорданского хашимитского 

королевства. Алауитский махзен и специфика 

марокканской политической системы. 
Арабский мир и вызовы XXI 
в. 

Саддам Хусейн и США. «Буря в пустыне». Распад СССР и 

его значение для Ближнего Востока. Демократизация 

Ближнего Востока. Вторжение войск коалиции в Ирак 2003 

г. «Арабская весна» и ее последствия. Гражданская война в 

Сирии. 
 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры всеобщей истории А.А. 
Куделин 

 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

всеобщей истории    С.А. Воронин 
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Наименование дисциплины Китайско-японские отношения: история и 

современность 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

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

дисциплины: 
Введение в дисциплину: цели, задачи, 

основные требования, современная 

научная литература, источники по 

изучаемой проблеме. 

Значение и роль Восточной Азии в 

современных международных отношениях. 

Современная оценка потенциала региона в 

российской, китайской и англоязычной 

историографии. Китай и Япония как лидеры 

региона. Япония во внешней политики КНР. 

Китай во внешней политике Японии.  
 

Развитие отношений Китая и Японии до 

1895 г. 
Китайская цивилизация и ее связь с японской 

культурой. Развитие отношений в династийный 
период. Соперничество Китайской империи и 

Японии за влияние на Корейском полуострове. 

Китайско-японская война в конце XIX в. 
Отношения Китая и Японии в 1895-1937 
гг. 

Взаимодействие цинского Китая и Японии в 

эпоху Мэйдзи. Сравнительный анализ развития 

двух стран в начале XX  в. Отношения 

республиканского Китая и Японии после 1912 

г. 21 требование в китайско-японских 

отношениях. Шаньдунский вопрос и 

отношения после Первой мировой войны. 

Японская оккупация на территории Китая. 

Маньчжоуго. 
Китайско-японская война 1937-1945 г. 

Нормализация двусторонних отношений 

(1945-1978 гг.) 
 

Японская агрессия на территории Китая. 

Китайско-японское противостояние во Второй 

мировой войне. Образование КНР и 

отношения с Японией. Экономическое 

сотрудничество как основа для нормализации 

отношений двух стран. Установление 

дипломатических отношений. 



Споры по поводу исторического наследия 

в отношениях КНР и Японии 
 

Спор вокруг интерпретации истории в 

учебниках Японии и Китая. Поклонение в 

храме Ясукуни и его влияние на двусторонние 

отношения. «Наследие» китайско-японской 

войны на территории Китая, его проявление в 

культуре и интерпретация. 
Пограничные споры и вопросы 

энергетики в двусторонних отношениях 
Проблема островов Дяюйдао/Сенкаку в 

двустороннем диалоге. Влияние 

территориальных споров на экономические 

отношения Китая и Японии. Энергетика в 

отношениях КНР и Японии. Кризисная 

дипломатия Китая. Ядерный фактор в 

двусторонних отношениях. 
Региональное измерение китайско-
японских отношений  
 

Корейский вопрос в двусторонних 

отношениях. Конкуренция в Юго-Восточной 

Азии. Участие Китая и Японии в 

интеграционных проектах в Азии. 

Американский фактор в китайско-японских 

отношениях. Соперничество за региональное 

лидерство в Азии. 
Подходы КНР и Японии по продвижению 

инициатив (ОПОП и Индо-пасифика)  
 

Продвижение китайской и японской инициатив 

в регионе: перспективы и противоречия 

Политика КНР и Японии в Африке: 

сравнительно-сопоставительный анализ 
Сравнительно-сопоставительный анализ 

интересов и механизмов КНР и Японии по 

продвижению своего влияния в Африке. 
Политика КНР и Японии в Арктике: 

сравнительно-сопоставительный анализ 
Сравнительно-сопоставительный анализ 

интересов и механизмов КНР и Японии по 

продвижению своего влияния в Арктике. 
 
 
 
Разработчиком является 

 
Старший преподаватель кафедры теории и истории 

международных отношений А.А. Забелла  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой 

 

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А.Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины Китайские масс-медиа 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

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

дисциплины: 
 Теории СМИ Классикой в теории мировой журналистики, 

несомненно, являются четыре теории прессы, 

представленные в одноименном труде 

профессоров американских университетов 

Фреда Сиберта, Уилбура Шрамма и Теодора 

Питерсона.  
История масс-коммуникация Бурное развитие средств массовой 

коммуникации в ХХ в. привело к изменению 

мировосприятия, трансформации, 

“дегуманизации” культуры, формированию 

нового виртуального мира общения. 
Функции средств массовой 

коммуникации 
Основной функцией СМК является обеспечение 

всех слоев населения достоверной, 

оперативной, актуальной информацией, 

распространение духовных и культурных 

ценностей. Многие ученые в последнее время 

говорят о развлекательной функции.  
Периоды развития масс-медиа в КНР До 1949  

После 1945 
1987-2002 
2002-2007 
С 2007 

Политический фактор Говоря о ПФ можно увидеть множество 

различий, противоречащих друг другу законом 

в области ММ (масс-медиа). 
Статья 35 правового кодекса (ПК)： 

«граждане КНР имеют свободу слова, 

свободу собраний прессы, ассоциаций, шествий 

и  демонстраций». 
Статья 41 ПК： 

«граждане КНР имеют право критиковать 

правительство» 
Статья 51 ПК： 



«китайский народ не может посягать на 

интересы государства» 
Появление и развитие Интернета в КНР В 1995 году в Китае появилось первое 

онлайновое СМИ. С этого момента и началось 

становление китайских новых медиа. 
Регулирование масс-медиа Существующая в настоящее время система 

информационно-политической работы в КНР 
может быть определена как «управляемая 

открытость». Данная система характеризуется, с 

одной стороны, сохранением 

централизованного контроля власти над 

основными инструментами внутренней и 

внешней пропаганды. С другой стороны, 

контроль перестал подразумевать полное 

закрытие альтернативной информации. 
Подходы КНР к обеспечению 

кибербезопасности 
Кибербезопасность является масштабной 

проблемой государства, затрагивающей всю 

ИКТ-инфраструктуру: программное 

обеспечение, системы управления, 

оборудование, информационные системы, 

компьютерные сети и т.д. 
СМИ и Интернет как инструменты 

«мягкой силы» КНР 
По мере увеличения роли КНР в 

международных делах, китайское руководство 

активно наращивает усилия по продвижению 

своего видения международных отношений. 
Тенденции развития современных СМИ Среди тенденций развития современных СМИ 

можно выделить: «учет последствий 

глобализации информации и возможность 

сочетания ее с региональным интересом; 

взаимосвязь и взаимозависимость 

журналистики и экономики как на уровне 

предприятий СМИ, так и на макроуровне».  
 

 

 
 
Разработчиком является 

 
Старший преподаватель кафедры теории и истории 

международных отношений А.А. Забелла  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой 

 

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А.Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины Китайское общество: концептуальные 

представления 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Центральная равнина как место 

зарождения и развития китайского 

общества 

Влияние гидрологического детерминизма на образ 

жизни и мироощущения китайцев. Закрытые 

географические условия развития китайской 

цивилизации. Два периода в становлении древнего 

китайского общества: самоосознание себя китайцами. 

2. «Бюрократическое» общество Макс Вебер. «Конфуцианство и даосизм», 1915 

(«Хозяйственная этика мировых религий»). 

3. «Гидравлическое» общество Карл Виттфогель. “Восточный деспотизм. 

Сравнительное изучение тотальной власти” (1957). 

4. Общество «ассоциаций различных 

типов» 
Фэй Сяотун. «Земной Китай» (1947). 

5. «Общество с этической 

доминантой» 
Лян Шумин. «Основы китайской культуры» (1949). 

6. Стратификация современного 

китайского общества 
Динамика изменения городского и сельского 

населения. Рост городов и мегаполисов. Проблема 

внутренней миграции. Социальная напряженность 

(безработица, проблема пенсий). 

7. Средний класс Китая Влияние роста среднего класса на изменение 

внутренней и внешней политики Китая. Средний класс 

и усиление либеральных тенденций в китайском 

обществе. 



8. Национализм в китайском 

обществе 
Историческая память: «сто лет унижений». 

«Возрождение великой китайской нации» Си 

Цзиньпина. Национализм и внешняя политика КНР. 

 
 

 
Разработчиком является доцент ТИМО Е.Н. Грачиков 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

            ТИМО    Д.А. Дегтерев 
наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 



















Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
 

Наименование дисциплины История восточной дипломатии (Арабский Восток)  

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Вводное занятие Задачи курса. Хронологические рамки, объем и содержание 

курса. Обзор отечественных и зарубежных источников и 

литературы по внешней политике и дипломатии стран 

Арабского Востока. 

2. Место Ближнего Востока в 

мироустройстве (конец ХХ – 
начало ХХ1 в.). Особенности 

дипломатии в регионе   

Феномен «растущего многообразия» участников 

международных процессов и дипломатия ближневосточных 

государств. Негосударственные участники международных 

отношений. «Второе направление дипломатии» (Track Two 
Diplomacy).  Специфика дипломатии стран Востока. 

3.«Кризисная дипломатия» на 

Ближнем Востоке   
Конфликтный потенциал региона. Роль дипломатии в 

урегулировании конфликтов и кризисных ситуаций на 

Арабском Востоке.  Превентивная дипломатия. 

Посредничество в урегулировании конфликтов. 

«Личностный фактор»  в кризисной дипломатии 

ближневосточных государств. 

4. «Исламский фактор» во 

внешней политике и дипломатии 

арабских государств   

«Исламский фактор» в общественно-политической жизни 

ближневосточных стран и в региональной политике. 

Проблема исламской солидарности во внешней политике и 

дипломатии государств региона. 

5. Многосторонняя дипломатия 

арабских стран 
Многосторонние переговоры и международные организации. 

Представительство арабских государств в международных 

организациях. Миротворческая деятельность ООН на 



Ближнем Востоке. Силовая дипломатия ООН: эмбарго и 

санкции 

6. Региональные 

многосторонние организации   
Лига арабских государств. Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива. Союз арабского Магриба. 

Многосторонние организации по интересам -  Организация 

исламского сотрудничества. Организация арабских стран-
экспортеров нефти. 

7.Многосторонняя переговорная 

дипломатия на Ближнем Востоке   
Переговоры нескольких сторон или группы государств как 

сложный процесс выработки соглашений. Основы 

деятельности и организации международных конференций. 

Специфика работы на международных конференциях. 

Арабские саммиты. 

8.Энергетическая дипломатия 

государств Арабского Востока 
Страны – экспортеры нефти и газа в мировой энергетической 

политике: страны Персидского залива; страны Северной 

Африки. Дипломатия транснациональных корпораций. 

9. Становление дипломатии 

независимых государств 

Арабского Востока   

Органы внешних сношений арабских государств и их 

особенности в странах с монархической и республиканской 

формами правления.  Роль и полномочия главы государства, 

правительства и законодательных органов в осуществлении 

внешней политики. Структура и развитие дипломатической 

службы в арабских странах. 

 
 

 
 
Разработчиком является 

 
доцент кафедры теории и истории международных 

отношений Савичева Е.М.  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой 

 

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А.Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Наименование дисциплины История Восточной дипломатии (Китай) 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема1. Введение. Понятие 

«дипломатии» и ее роль в 

современных международных 

отношениях. 

Дипломатия в современных МО: характерные черты, 

виды и ее роль. Понятие «внешняя политика» и 

«дипломатия». Дипломаты и дипломатическая 

служба. 

Тема2. Формирование 

древнекитайской дипломатии 
Дипломатия Древнего Китая. Концепция 

“китаецентризма” во внешней политики Китая. 

Пятичленная модель мироздания и ее влияние на 

отношение к сопредельным государствам Древнего 

Китая. Стратагемность китайской дипломатии. 36 

стратагем и их влияние на внешнюю политику Китая. 

Посольский обряд: его особенности. 

Дипломатическая практика Древнего Китая. 

Значение Великого  Шелкового пути в дипломатии 
Китая. 

Тема 3. Дипломатия Китая в XV-
XVIII вв. 

Дипломатия Китая в средние века и в Новое 

время. Становление китайской традиционной 

дипломатии. Путешествия Чжэн Хэ, как образец 

китайской традиционной дипломатии. Закрытость 

китайской цивилизации. Первые контакты с 

европейцами. Посольский обряд и противоречия с 

западноевропейскими стандартами. Деятельность, 

структура и функции Министерства обрядов (Либу) 



и его роль во внешней политики страны. 

Лифаньюань: структура, функции и особенности. 

Тема4. Трансформация китайской 

дипломатии в XIX в.- начале XX в. 
Последствия «опиумных войн» для концепции 

«китаецентризма». Канцелярия по общему 

управлению делами различных стран (Цзунли гэго 

шиу ямынь): структура, основные функции и 

деятельность. Кризис династии Цин и его влияние на 

дипломатию страны. Становление дипломатической 

службы в Китайской Народной Республике. 

Создание МИД КР. Видные дипломаты эпохи. 

Тема5. Становление дипломатии 

КНР. 
Формирование дипломатии КНР. Пять принципов 

мирного сосуществования как основа новой 

китайской дипломатии. Мао Цзэдун и его роль в 

становлении дипломатии КНР. Чжоу Эньлай- 
основатель МИД КНР и выдающийся дипломат своей 

эпохи. Реформа МИД. Создание новой системы 

подготовки дипломатических кадров  КНР.  

Тема 6. Дипломатия КНР в 

конце XX в.- начале XIX вв. 
Политика открытости Дэн Сяопина и ее влияние на 

дипломатию КНР. Позиция неприсоединения Китая 

и обновление дипломатии. «Пин-понговая» 

дипломатия и ее влияние на современные 

международные отношения. Установление 

отношений с США; охлаждение китайско-советских 

отношений. Дипломатия периода Цзян Цзэминя. 

Формирование концепции «многополярности». 

Четвертое поколение руководителей КНР и их роль в 

формировании дипломатии страны. 

Тема 7. Современная дипломатия 

КНР и ее особенности 
МИД КНР: структура, основные функции, 

подготовка кадров. Особенности переговорного 

процесса с китайскими партнерами. 

Дипломатический протокол и этикет КНР. Основные 

виды современной дипломатии КНР: народная, 

энергетическая, экономическая, кризисная, политика 

«мягкой силы». Концепция построения китайской 

мечты. Усилия китайской дипломатии по 

укреплению международного имиджа КНР в 

начале XXI века.   

 
Разработчиком является Профессор кафедры ТИМО Л.В. Пономаренко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

Заведующий кафедрой  

ТИМО  

 

 Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 
 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 

код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование дисциплины История международных отношений 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Становление европейского 

порядка 
Вестфальская система международных отношений: основные 

принципы и особенности. Венская система международных 

отношений. Формирование крупнейших колониальных империй. 

Зарождение национально-освободительного движения на 

Востоке. 
Международные отношения 

на рубеже XIX и XX века в 

условиях перехода 

капитализма в стадию 

империализма 

Тенденции в развитии международных отношений к началу ХХ 

века. Расстановка сил в мире. Карта мира: колонии и 

метрополии. Колониальные противоречия. Франко-британское 

соперничество. Притязания Германии. Причины передела мира.  
Войны за раздел мира.  

Первая мировая война Причины войны. Участники войны. Цели и характер войны. 

Результаты войны. Последствия войны. Дипломатия в годы 

Первой мировой войны. «14 пунктов» В. Вильсона. Образование 

многополярной системы мира. Версальско-Вашингтонская 

система. 
Межвоенный период. 

Стабилизация многополярной 

структуры мира (1921 – 1932 
гг.) 

Учреждение Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система: 

особенности, противоречия. Договорная система в 

международных отношениях в 1920-е гг. Локарнский пакт (1925 

г.) и его антисоветская направленность. Периферийные 

подсистемы международных отношений. Вашингтонская 

конференция по проблемам Дальнего Востока (1922 г.). 
Кризис Версальской системы 

и установление германской 

гегемонии в Европе (1933 – 
1939 гг.) 

Нарастание международной напряженности на рубеже 1920-х-
1930-х гг. Вопрос разоружения в Лиге Наций. Национал-
социализм и фашизм. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Фашистский план установления мирового господства. 

Образование очага агрессии в Европе. Политика 

«умиротворения агрессора». 
Нарастание напряженности 

перед Второй мировой 

войной (1935 – 1939 гг.). 

Гражданская война в Испании. Итало-эфиопская война. Кризис 

Лиги Наций. Аншлюс Австрии 1938 г. «Мюнхенский сговор». 

Международные последствия Мюнхенского соглашения и крах 



Предвоенный кризис в 

Европе 1939 г. 
Версальской системы.  

Международные 

противоречия на Дальнем 

Востоке в 1930-х гг. 

Вашингтонская система в АТР и расстановка сил накануне 

Второй мировой войны.  
Нападение Японии на Китай и позиция западных держав. Начало 

японо-китайской войны и крах Вашингтонской системы.  
Вторая мировая война Планы нацистской Германии. Начало войны в Европе. 

Складывание антигитлеровской коалиции (Московская 

конференция, Атлантическая хартия). Тегеранская конференция. 

Ялтинская конференция и согласование планов окончательного 

разгрома гитлеровской Германии. Завершение войны: итоги, 

результаты. 
Формирование Ялтинско-
Потсдамской системы 

международных отношений. 

Новые тенденции в 

международных отношениях 

после Второй мировой войны 

Основные особенности Ялтинско-Потсдамской биполярной 

системы.   
Формирование основ нового мирового экономического и 

политического регулирования. Бреттон-Вудская система как 

комплекс макроэкономических регулирующих механизмов. 

МВФ, МБРР и ГАТТ.  
Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Создание 

ООН. Структура ООН и механизмы поддержания 

международного мира.  
Германский вопрос. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. Раскол 

Германии. 
Идеологическое 

противостояние эпохи 

холодной войны 

Холодная война: определение, сущность понятия. Фултонская 

речь У. Черчилля. «Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. «План 

Даллеса». 
Создание НАТО и других региональных блоков (СЕАТО, 

СЕНТО, Багдадский пакт и т.д.). Бандунгская и Белградская 

конференции. Движение неприсоединения. 
Национально-
освободительное движение. 

Распад колониальной 

системы 

Определение колониализма и его двойственная природа. 

Процесс деколонизации.  

Конфликты эпохи холодной 

войны 
Особенности и черты конфликтов эпохи холодной войны. 
Арабо-израильский конфликт. Карибский кризис 1962 г. и его 

последствия для международных отношений. «Исламская 

революция» в Иране и ее влияние на международные 

отношения. Афганский кризис в мировой политике.  
Ядерный фактор в 

международных отношениях 

ХХ века 

Возникновение ядерного фактора в международных 

отношениях. «Манхэттенский проект». Ядерное оружие как 

фактор сдерживания и фактор устрашения. Нераспространение 

ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного 

оружия 1968 г. Создание МАГАТЭ.  
Распад биполярной системы 

международных отношений 
«Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и 

его воздействие на международные отношения. Причины 

распада СССР и его международные последствия. Образование 

СНГ. Конфликты на постсоветском пространстве. 
Роль личности в истории 

международных отношений 

ХХ века 

Дискуссии о роли личности в истории международных 

отношений. Фактор личности в международных отношениях и 

дипломатии. Влияние идей и изобретений на международные 

отношения. 
Международные отношения 

ХХ в. – путь в глобальный 

мир XXI века 

Понятие глобального мира. Усложнение системы 

международных взаимодействий. Увеличение числа участников 

международных отношений. Становление современной системы 

международных отношений. Особенности процесса 



глобализации. Новые вызовы и угрозы (религиозный 

экстремизм, транснациональный терроризм). 
 

Разработчиком является доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории международных отношений Л.В. Пономаренко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 







Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 
 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 

код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование дисциплины Политика Турции на Ближнем и Среднем Востоке 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Исторические предпосылки 

турецко-арабских отношений  
Завоевание турками-османами арабских областей Северной Африки 

и Ближнего Востока в XVI в. «Присвоение» османскими 

правителями титула халифа. Противостояние между Османской 

империей и Сефевидским Ираном за господство на Ближнем 

Востоке. Османо-сефевидские войны. Антитурецкие выступления в 

арабских провинциях Османской империи в XVI – XVIII вв. 

Восстание аль-Газали в Сирии (1520). Восстания в Ливане, Ираке, 

Йемене. Восстание Хайдар Шихаба в Ливане (1711). Восстание 

Захира аль-Омара в Палестине (1771). Отношения Османской 

империи с зарождающимся движением ваххабитов в XVIII – XIX 
вв. Англо-турецкое соперничество на Ближнем и Среднем Востоке. 

Борьба между Османской империей и Францией за территории в 

Северной Африке. 
Антитурецкая борьба арабских народов в конце XIX – начале ХХ 

вв. Восстание Яхьи Хамид ад-Дина в Йемене (1891). Подъем 

антитурецкой борьбы в арабских провинциях Османской империи 

после младотурецкой революции 1908 г. Первая мировая война и 

дипломатия европейских держав в отношении раздела Османской 

империи. Переписка Мак-Магона – Хусейна и планы создания 

единого арабского государства. Соглашение Сайкса – Пико (1916). 
Распад Османской империи: Севрский (1920) и Лозаннский (1923) 

мирные договоры. Переход арабских территорий бывшей 

Османской империи под управление Великобритании и Франции. 
Особенности политической 

системы Турции: взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики 

Османское наследие и становление Турецкой Республики. Роль 

Мустафы Кемаля-паши в формировании республиканской Турции. 
Принципы построения турецкой государственности. «Шесть стрел» 

идеологии М.К. Ататюрка. Особенности политической системы 

Турции. Влияние внутриполитических процессов в Турции на 

процесс принятия внешнеполитических решений. Органы и 



институты, формирующие внешнеполитический курс Турецкой 

Республики. 
Основные детерминанты 

внешней политики Турции 
Исторические детерминанты внешней политики Турции. 

Внешнеполитические доктрины Османской империи и Турецкой 

Республики: сравнительный анализ. Идеологические детерминанты 

внешней политики Турции: доктринальные ориентиры Мустафы 

Кемаля Ататюрка и их влияние. Внешнеполитическая доктрина 

кемализма. Географические детерминанты внешней политики 

Турции. Преимущества и недостатки географического положения 

Турции, ее рельефа и климата. Значение черноморских проливов 

Босфор и Дарданеллы во внешней политике Турции. Турция как 

европейская держава. Турция как азиатская держава. 
Ближневосточный вектор во 

внешней политике Турции в 

1923 – 1945 гг. 

Отход Турции от арабского мира и «мира ислама» и сближение с 

Западом. Значение упразднения халифата в Турецкой Республике 

для турецко-арабских отношений. Проблема Мосула в отношениях 

между Турцией, Великобританией и Ираком. Проблема 

Александреттского санджака в отношениях Турции с Францией и 

Сирией. Отношения Турции со странами Ближнего и Среднего 

Востока в 1930-е гг. Урегулирование турецко-иранских отношений. 

Подписание Саадабадского пакта (1937) между Турцией, Ираном, 

Ираком и Афганистаном. Турция и государства Ближнего и 

Среднего Востока во Второй мировой войне. 
Внешняя политика Турции в 

1945 – 1960 гг. 
Участие Турции в холодной войне на стороне капиталистического 

блока. Вступление Турции в НАТО (1952). Политика США по 

созданию региональных военно-политических блоков на Ближнем 

и Среднем Востоке и роль Турции. Проекты создания 

«средневосточного командования», «средневосточной 

оборонительной организации», «северного пояса». Оформление 

Багдадского пакта (СЕНТО) в составе Турции, Ирана, 

Великобритании, Пакистана и Ирака. Раздел Палестины на 

еврейское и арабское государства в 1947 г. и позиция Турции. 

Турецко-израильские отношения. Позиция Турции по Суэцкому 

кризису. Политика Турции в отношении Объединенной Арабской 

Республики (ОАР) и Арабской Федерации Ирака и Иордании. Роль 

Турции в военной операции США в Ливане (1958). 
Антимонархическая революция в Ираке (1958) и позиция Турции. 

Турция и страны Ближнего и 

Среднего Востока в 1960 – 
1971 гг. 

Изменения во внешней политике Турции после государственного 

переворота 1960 г. Кипрский кризис 1963 – 1964 гг. и его влияние 

на ближневосточную политику Турции. Развитие турецко-
израильских связей. Разрыв дипломатических отношений между 

Египтом и Турцией (1961). Политика лавирования между 

арабскими странами и Израилем. 
Курдская проблема как фактор сближения Турции с Ираком в 1960-
е гг. «Исламский фактор» в турецко-арабских отношениях в 1960-е 

гг. 
«Шестидневная» арабо-израильская война 1967 г. и позиция 

Турции. Роль Турции в ближневосточном урегулировании в 1967 – 
1970 гг. 
Реакция Турции на антимонархическую революцию 1969 г. в 

Ливии. Турецко-ливийские отношения. 



Ближневосточная политика 

Турции в 1971 – 1978 гг. 
Внешнеполитический курс правительства Н. Эрима. Война Судного 

дня (1973) и позиция Турции. Первый «нефтяной шок» и его 

влияние на экономическую ситуацию в Турции. Кипрский кризис 

1974 г. и укрепление турецко-арабских отношений. Участие Турции 

в ближневосточном урегулировании. 
Внешняя политика Турции в 

1978 – 1983 гг. 
Позиция Турции по Кэмп-Дэвидским соглашениям (1978) 

египетско-израильскому мирному договору 1979 г. Отношения 

Турции с Организацией освобождения Палестины (ООП). 
Отношение Турции к исламской революции в Иране (1978 – 1979). 
Ввод советского ограниченного контингента в Афганистан (1979) и 

реакция Турции. Военный переворот 1980 г. в Турции. 

Внешнеполитический курс нового турецкого правительства. 
Отношение Турции к израильской агрессии в Ливане (1982). 

Внешняя политика Турции в 

1980-е – 1990-е гг. 
Внешнеполитическая программа правительства Т. Озала. Позиция 

Турции по ирано-иракской войне (1980 – 1988). Турция и иракская 

агрессия в отношении Кувейта (1990). Операция «Буря в пустыне» 

и ее значение для политики Турции на Ближнем и Среднем 

Востоке. Турецко-иракские отношения после войны в Заливе. 
Отношения между Турцией и Сирией. Турецко-израильские 

отношения. Отношение Турции к иорданско-израильскому 

мирному договору (1994). Отношения Турции с Исламской 

Республикой Иран. 
Внешнеполитическая 

программа Партии 

справедливости и развития 

(2002 – 2017 гг.) 

Внешнеполитические приоритеты правительства Р.Т. Эрдогана. 

Концепция «стратегической глубины» А. Давутоглу и неоосманизм 

во внешней политике Турции. Политика «ноль проблем с 

соседями».   
Ближневосточное направление во внешней политике Турции в 2002 

– 2018 гг. Позиция Турции по кризису в Ираке (2003). Возрастание 

значения курдской проблемы в ближневосточной политике Турции. 
Турецко-израильские отношения. Турция в ближневосточном 

урегулировании в 2000-е гг. Турецко-иранские отношения. 
Политика Турции и события 

«арабской весны» 
Позиция Турции по отношению к народным протестам в Тунисе и 

Египте. Связи Турции с египетской ассоциацией «Братьев-
мусульман». Отношения в треугольнике «Турция – Катар – 
Саудовская Аравия» в ходе «арабской весны». Отношение Турции к 

военному перевороту 2013 г. в Египте. Турецко-египетские 

отношения на современном этапе. Отношение Турции к военной 

интервенции западных стран в Ливию (2011). Турция и гражданская 

война в Сирии: этапы участия (2011 – 2018). Роль диалога между 

Россией, Турцией и Ираном по урегулированию сирийского 

конфликта. 
Роль Турции в борьбе с 

международным терроризмом 
Турецкие подходы к определению понятий «терроризм» и 

«международный терроризм». Органы и структуры по борьбе с 

терроризмом. Участие Турции в международных 

антитеррористических группировках. Отношение Турции к 

запрещенному в России «Исламскому государству». 
«Исламский фактор» в 

политике Турции в 

отношении стран БСВ 

Участие Турции в деятельности Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) и других мусульманских организаций. 
«Исламский фактор» в «арабской весне» и позиция Турции. 
Политика Турции на Ближнем и Среднем Востоке в контексте 

суннито-шиитского противостояния в регионе. Отношения в 



треугольнике «Саудовская Аравия – Турция – Иран». 
Политика «мягкой силы» 

Турции в странах Ближнего и 

Среднего Востока 

Особенности политики «мягкой силы» Турции. «Мыльная 

дипломатия» Турции. Турецкая модель экономического развития 

как фактор политики Турции в отношении стран Ближнего и 

Среднего Востока. Распространение и популяризация турецкого 

языка в странах Ближнего и Среднего Востока. Образование как 

инструмент политики «мягкой силы» Турции в регионе. 
Организации, реализующие политику «мягкой силы» Турции 

(TÜRKSOY, TIKA и др.). 

 
Разработчиком является кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений 

О.С. Чикризова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование дисциплины Философия 

Объем дисциплины 2 ЗЕ (72 ак. час) 

Краткое содержание дисциплины 

Названия разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Теоретико-методологические 

основания социальной антропологии  
Антропология и биология. Человек разумный и 

пластичность человеческой природы. 
Антропология и этология. Альтруизм и 

враждебное поведение. Социальная 

антропология и лингвистика. Гипотеза 

лингвистической относительности.   
Социальные нормы и коммуникации 

в простых обществах 
Родственные отношения в  простых и сложных 

обществах. Экономическая антропология. 

Обмен и собственность в простых обществах. 

Политическая антропология. Феномен власти и 

доминирования. 

Феномен «первобытного мышления» 

и рациональность 

Магия и восприятие действительности 
Мифология и первобытные классификации. 

Структуралистский подход. 

Символическая деятельность 

человека и опыт священной 

реальности 

Ритуалы в простых и сложных обществах. 

Игровое поведение в простых и сложных 

обществах. Эстетическая деятельность в 

простых обществах. Понятие «примитивного 

искусства». Измененные состояния сознания в 

простых и сложных обществах.  

Социальная антропология в 

обществе новых технологий 

Человек в условиях массовой культуры. 

Визуальная антропология. Человек в условиях 

информационного общества. Человек в 

условиях глобализации.   
 
Разработчиком является доцент кафедры истории философии В.А. Киселев 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

Истории философии    Н.С. Карабаев 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 
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Наименование дисциплины Этноконфессиональные особенности стран Арабского Востока 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводная тема. Понятийно-
категориальный аппарат курса 

Понятия «религия» и «конфессия» и их соотношение. Понятия 

«раса», «племя», «этнос», «нация». Теории происхождения 

нации: инструментализм, перенниализм, примордиализм. 
Понятия «этническая идентичность» и «конфессиональная 

идентичность».  Понятия «этнический конфликт» и 

«конфессиональный конфликт». Особенности 

этноконфессиональных конфликтов. 
Конфессиональное 

разнообразие стран Арабского 

Востока 

Авраамические религии на Арабском Востоке: иудаизм, 

христианство и ислам. Ближний Восток как колыбель трех 

авраамических религий.  
Конфессиональная карта Арабского Востока. Территориальные 

особенности расселения иудеев, христиан и мусульман. 

Особенности расселения представителей различных течений 

ислама. Конфессиональные меньшинства на Арабском Востоке. 
Этноконфессиональная карта 

стран Магриба 
Исторические особенности формирования населения Северной 

Африки. Политика Франции в отношении различных групп 

населения стран Магриба в колониальную эпоху. «Берберский 

вопрос» в странах Магриба. Характеристика географических 

районов современного расселения берберов. Многообразие 

берберских племен, их этнолингвистические различия. Местное 

законодательство Алжира, Туниса и Марокко о «берберском 

вопросе». Берберский фактор в национально-освободительной 

борьбе алжирцев, марокканцев и тунисцев. Деятельность 

берберских партий в странах Магриба. Основание Всемирного 

конгресса амазиг (1995 г.). 
Этноконфессиональные 

особенности Египта 
Этнический и конфессиональный состав населения Египта. 

Соотношение арабов и коптов в Египте. Копты в Египте. 

Особенности коптской культуры и коптской идентичности. 

Коптская церковь. Положение коптов в египетском обществе в 

ХХ веке. Особенности взаимодействия арабов и коптов в 

современном Египте. Проблема исламизации коптов. Проблема 

сосуществования арабов и коптов в современном Египте 



(социальный срез). 

Этноконфессиональная карта 

Аравийского полуострова 
Понятие «трайбализм» и его влияние на общественно-
политическую жизнь стран Аравийского полуострова. Племена 

и кланы во власти стран Аравийского полуострова. 
Конфессиональный состав населения стран Аравийского 

полуострова. Особенности конфессиональной ситуации в 

Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, 

Объединенных Арабских Эмиратах. Суннито-шиитские 

взаимоотношения в странах Аравийского полуострова. 
Конфессиональный фактор в йеменском кризисе. 

Палестино-израильский 

конфликт 
Этноконфессиональная карта исторической области Палестина. 

Основные причины возникновения палестинской проблемы как 

этнотерриториальной и этнополитической составляющей 

ближневосточного конфликта. Палестинская проблема в системе 

арабо-израильских противоречий и сложности ее разрешения. 

Различные подходы в Израиле к вопросу о будущем 

палестинских территорий (палестинский и иорданский контекст) 

после «шестидневной войны». Первая «интифада». Начало 

процесса мирного урегулирования в Осло и его результаты. 

Причина перерастания конфликта в очередную кризисную 

стадию (вторая «интифада»). Перспективы урегулирования 

конфликта на современном этапе. 
Этноконфессиональные 

особенности Ливана 
Этнический и конфессиональный состав населения Ливана. 

Исторические предпосылки, обусловившие 

поликонфессиональность Ливана. Гражданская война в Ливане 
(1975 – 1989 гг.). Роль и место конфессиональных меньшинств в 

общественно-политической жизни Ливана. Принцип 

«конфессионализма» (таифийя), его сущность и актуальность в 

современных внутриполитических реалиях Ливана. «Хизбалла» 

и ее роль в политической жизни Ливана. 
Межэтнический и 

межконфессиональный 

конфликты в Сирии 

Этнический и конфессиональный состав населения Сирии. 

Особенности этноконфессиональных меньшинств (алавиты, 

друзы и др.), проживающих в Сирии. Роль и место 

конфессиональных и этнических меньшинств в общественно-
политической жизни Сирии. Курдская проблема в Сирии. 

Курдские партии и движения в Сирии. 
Этноконфессиональный фактор в гражданской войне в Сирии 

(2011 г. – н. вр.). 
Межэтнический и 

межконфессиональный 

конфликты в Ираке 

Особенности становления современного Ирака. Неоднородность 

этнического и религиозного состава населения страны.  
Место курдского национального вопроса в политической жизни 

Ирака. Суть курдской проблемы. Вооруженная борьба курдского 

народа в 1961 – 1975 гг. под руководством М. Барзани. Причины 

поражения курдов. «Курдский вопрос» в ирано-иракской войне 

1980 – 1988 гг. Кувейтский кризис 1990 – 1991 гг. и курды. 

Перспективы решения курдского вопроса после интервенции 

антисаддамовской коалиции в Ирак (2003 г.). Арабы-шииты 

Ирака: социально-экономическое положение и место в 

общественной жизни страны. Шиитское восстание 1991 г. и 

причины его провала. Положение шиитов после свержения 

режима С. Хусейна в 2003 г. 
Суннито-шиитский антагонизм 

в странах Арабского Востока 
Исторические этапы углубления противоречий между 

суннитами и шиитами. Ключевые богословские и политические 

противоречия. 
Положение шиитских общин в различных странах Арабского 

Востока (Саудовской Аравии, Бахрейне, Йемене, Ливане, Ираке, 



Сирии и др.). Суннито-шиитский антагонизм как фактор 

дезинтеграции Ближнего и Среднего Востока. Сценарии 

переформатирования государственных границ на Ближнем и 

Среднем Востоке в соответствии с особенностями 

этноконфессионального расселения. 
 

Разработчиком является кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений 

О.С. Чикризова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 























Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Введение в регионоведение 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

 
Регионоведение (востоковедение) 

как наука. 
 

Тема 1.  Зарождение науки о Востоке. 
Тема 2. Регионоведение -комплексная наука. Тема 3. 

Необходимость изучения восточных обществ.  
Тема 4. Регионоведение в (востоковедение) в Европе. 
Тема 5. Регионоведение в (востоковедение) в России. 
Тема 6. Изучение стран Востока в России  XIIХ -XIХ 

вв. 

Работа с восточными текстами.  Тема 7. Текстология восточных памятников 

письменности. 
Тема 8. Описание восточных текстов. 
Тема 9. Миф, эпос, фольклор, литература. 

Восточные религии. 
 

Тема 10. Индуизм.  
Тема 11. Зароастризм. 
Тема 12. Иудаизм. 
Тема 13. Христианство. 
Тема 14. Ислам. 

 
Разработчиком является Доцент кафедры ТИМО А.С. Бельченко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Введение в теорию игр 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Вводная лекция 
 

История развития теории игр. Связь теории игр с 

другими дисциплинами. Применение теории игр к 

анализу международных отношений и в 

политологии. Ограничения применения теории игр. 

Структура курса. Литература по теории игр. 
2. Классификация игр и формы их 

представления 

 

Основные понятия теории игр. Типы игр и их 

взаимосвязь. Нормальная форма представления 

игры. Описание игры в виде графа. 

3. Решение бескоалиционных игр в 

чистых стратегиях 
Исключение заведомо слабых стратегий 

(итерационное доминирование). Выбор 

оптимального ответного хода (BR). Принцип 

минимакса. Седловые точки и равновесие по Нэшу. 

Особенности игр с ненулевой суммой. 

Множественность точек равновесия и их типы. 

Фокальные точки. 
4. Игры в смешанных стратегиях 

 

Понятие о частоте применения разных стратегий. 

Матричный  метод определения оптимальных 

смешанных стратегий и цены игры для игр 2х2. 

Графический метод решения игр 2хm и 3хm. 
Сложность применения смешанных стратегий на 

практике. Решение ненулевых игр в смешанных 
стратегиях 



5. Простые игровые модели 

международных конфликтов 
Теоретико-игровой анализ Карибского кризиса. 

Применение вероятной (дозированной) угрозы 

(brinkmanship). Классические симметричные игры с 

ненулевой суммой, используемые в анализе 

международных отношений: Prisoner’s Dilemma (PD) 
(дилемма заключения); Chicken 
("петухи"/перекресток); (Stag hunt) (охота на оленя); 

Assurance (страхование); Deadlock (тупик). 
6. Игры с неполной информацией и 

дезинформацией 
Виды неопределенностей. Роль точности оценки 

выигрышей. Игры с сигнализированием, скринингом 

и дезинформацией. Применение блефа в военных 

операциях и в международных отношениях. 

Экстенсивные формы представления игры с учетом 

неопределенности. Байесовский подход 
7. Динамические модели переговоров Проблемы переговоров и их игровая интерпретация. 

Стандартное решение «договорной» игры 

(bargaining). Ультимативные игры. Представление 

динамики переговоров игрой в развернутой форме. 

Международные соглашения и режимы. Механизмы 

их пересмотра, внутренние мотивации сторон. 
8. Применение теории игр к анализу 

выборов и голосованию в 

коллективных органах 

Игры на оптимальное размещение (location games). 
Образование коалиций при участии трех игроков и 

более. Кооперативные игры. Коалиционные модели с 

индексами влияния фракций. Влияние отдельных 

стран на принятие решений в коллективных органах 

власти (ЕС, НАТО, СНГ). 
9. Модели конкуренции и 

оптимизации сотрудничества 
Модель лоббирования интересов двух сторон. Учет 

партнерских интересов при максимизации личного 

выигрыша (partnership game). 
 
Разработчиком является профессор кафедры ТИМО Д.А. Дегтерев 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

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 
 

Образовательная программа 
41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 
 
Наименование дисциплины Взаимосвязь светского права и норм 

шариата в странах Арабского Востока 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

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

дисциплины: 
Место ислама в исламских государствах Реформы ХIХ в. как переломный момент в 

развитии исламского права. Современное 

исламское право: особенности и тенденции 

развития.                                                     
Справедливость как политический принцип в 

исламе 
 Справедливость как политико-правовой 

принцип организации социума. Бог 

справедливости, праведный правитель и 

проблема отклонения от идеала. Шариат и 

справедливость. «Как это должно было 

быть». Ранний ислам как вдохновение для 

реформ в современное время. 
Фундаменталистская контратака и ее 

последствия. 
Правосудие как распространенный принцип 

в исламском праве 
Традиционные основные дебаты. 
Современные дискуссии по ключевым 

вопросам. 
Пути создания Конституции в 

мусульманских странах 
Ислам и идеи государства и права. Виды и 

особенности Конституций в мусульманском 

мире. Конституция Саудовской Аравии. 
Конституция ОАЭ. Конституция Катара. 

Конституция Бахрейна. Конституция Омана. 

Конституция Йемена. Конституция Марокко. 
Конституция Иордании. Конституции Сирии, 

Ливии, Туниса, Ирака и Ирана.  
Влияние религиозных положений на 
конституционное право в странах с 
исламским характером 

Ссылка на ислам в конституциях. Влияние 

религиозных положений на 

конституционный статус основных прав. 
Религиозная оговорка как конституционный 

барьер к правам человека. 
Суданская временная конституция 2005 года Исторический обзор с точки зрения религии. 

Структура суданского государства после 

мирного соглашения. Конституционное 



установление религиозного 

сосуществования. Конституционная 

реальность в Судане.  
Религиозное и светское право в странах 

Арабского Востока 
Мусульманские страны между религиозным 

и светским правом. Свравнение Шайа и 
светского права. 

Развитие демократии и верховенства закона в 
исламских странах 
 

Рамочные условия для диалога по вопросам 

верховенства права. Демократия как 

руководящий принцип. Темы для диалога. 

Перспективы. 
Секуляризация правопорядка в исламском 
государстве и в конституционных 
государствах Запада 

Универсализм или конкретизм в исламском 

праве «Шариократия» или светский закон? 

 
 

Разработчиком является профессор кафедры Теории права и государства Г.И. 

Муромцев 

Заведующий кафедрой Теории права и государства                      А.А. Клишас 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование дисциплины Внешняя политика стран Арабского Востока  

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.)   

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Вводное занятие Задачи курса. Хронологические рамки, объем и 

содержание курса. Обзор отечественных и зарубежных 

источников и литературы по внешней политике  

арабских стран. Региональное измерение международных 

отношений: Ближний Восток и Северная Африка. 

2. Внешняя политика Арабской 

Республики Египет 
Межарабская политика Египта. Египетско-американские 

отношения. Египет и страны ЕС. Отношения с Россией. 

3. Страны Магриба в региональной и 

мировой политике 
Конфликтный потенциал региона. Интеграционные 

процессы. Страны Магриба и Европейско-
средиземноморское партнерство.  Отношения с США. 

Отношения с СССР/Россией. 

4. Марокко в системе международных 

отношений 
Межарабская политика Марокко. Позиция Рабата по 

западносахарскому конфликту. Марокко и страны 

Западной Европы. Военно-политическое сотрудничество 

с США. Отношения с СССР/Россией. 

5. Внешняя политика Алжира Политика Алжира на межарабской арене. 

Средиземноморский вектор внешней политики Алжира. 

Отношения с СССР/Россией. 

6. Внешняя политика Ливии Юнионистские тенденции во внешней политике Ливии. 

Ливийско-американские отношения. Экономическое и 

военно-техническое сотрудничество с СССР/Россией. 

7. Внешняя политика САР   Межарабская политика Сирии. Сирийско-
советские/российские связи. Взаимодействие со 

странами ЕС. Сирийский конфликт и его последствия. 

8. Внешняя политика Ливанской 

Республики 
Конфессионализм во внутриполитической жизни и 

внешней политике Ливана. Ливан   в ближневосточном 

конфликте. Европейский вектор. Отношения с США. 



Отношения с СССР/Россией. 

9. Страны Персидского залива: 

особенности развития политической 

ситуации и международные отношения 

Проблема региональной и национальной безопасности во 

внешней политике стран Персидского залива. 

Интеграционные процессы ССАГПЗ). Саудовская 

Аравия – лидер региональной подсистемы 

международных отношений. 
 
 
 
 
Разработчиком является 

 
доцент кафедры теории и истории международных 

отношений Савичева Е.М.  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой 

 

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А.Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 

 
 

 

 









Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Геополитика Великого Шелкового пути 

Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
Великий Шелковый путь древности: 

этапы формирования. 

 

Значение Великого Шелкового пути древности. 
Этапы формирования. Геополитика Шелкового 
пути древности. Причины упадка. Роль торговых 
городов. 

Инициатива «Один пояс, один путь»: 

концептуальное наполнение, 

основное содержание. 

 

Инициатива Пояс и путь. Содержание. Разбор 

программного документа "Прекрасные перспективы 

и практические действия по совместному созданию 

Экономического пояса Шелкового пути" и 

"Морского Шелкового пути 21 века". 

Россия и Один пояс, один путь. 

"Сопряжение" ОПОП и ЕАЭС.  
Роль и интересы России в реализации 
"Экономического пояса Шелкового пути". 
Возможные варианты "сопряжения" ЭПШП и 
ЕАЭС. Проблемы и перспективы. 

Роль Центральной Азии в 
реализации Экономического пояса 
Шелкового пути  

Геополитическая роль ЦАР. Транзитная роль ЦАР 
в реализации ЭПШП. Проблемы безопасности в 
ЦАР. Двусторонние отношения между КНР и 
странами Центральной Азии в контексте 
реализации ЭПШП. 

Транспортные коридоры в 
Евразии  

Разбор основных транспортных маршрутов из 
КНР в страны Европы. 

Страны Закавказья и ОПОП Геополитическая роль Закавказья в реализации 
центрального маршрута ЭПШП. Интересы Китая в 
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http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261
http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261
http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261
http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261


развитии отношений со странами Закавказья в 
рамках реализации ЭПШП. 

Страны Восточной Европы и ОПОП  Роль Центральной и Восточной Европы в 
реализации ЭПШП. Обсуждение двусторонних 
отношений между КНР и странами Восточной 
Европы. Формат 16+1. 

Африка-важное направление 

Морского Шелкового пути 21 века  

 

Содержание концепции Морского Шелкового 
пути 21 века. Разбор китайско-африканского 
сотрудничества в рамках реализации Морского 
Шелкового пути с использованием карты Африки. 
Наиболее важные совместные проекты КНР и 
стран Африки.  

Финансовые механизмы реализации 

Пояса и пути.  
Финансовые институты "Пояса и пути". 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и 
Фонд Шелкового пути.  

Геополитический аспект Пояса и 

пути  

 

Подведение итогов. 

 
 

 
Разработчиком является Доцент кафедры ТИМО Е.Н. Грачиков 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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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 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Генезис китайского государства: от империи к 

государству 

Объем дисциплины  4 ЗЕ ( 144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

1. Центральная равнина и 
организация китайского 

политического пространства 

Центральная равнина как пространственное эго 
Китая. Гидрологический детерминизм.  
Земледельческая цивилизация. Окружающая 

обстановка закрытого типа. 
Борьба за Центральную равнину: Первый период – 
конкурентная политическая борьба между этносами. 
Второй период – политическая борьба между 

правящими династиями Центральной равнины. 

Завершение процесса формирования этнического 

самосознания. 
2. Развитие китайского государства: 
Доимперский период 

Система «Тянься» (天下体系) – Китай как центр 

мирового порядка Восточной Азии (1045 г. – 221 г. 

до н.э.). Политическая раздробленность 

пространства Центральной равнины. «Золотой век» 

китайской цивилизации (VII-III век до н.э.): VII-V 
век до н.э. – эпоха «Весны-Осени»; V-III век до н.э. 
– эпоха «Воюющих царств». Система Тянься по 

Чжао Тиняну.  

3. Развитие китайского государства: 
Имперский период 

«Система Чаогун» (朝贡体系): 221 г. до н.э. – 1911 г. 
Доминирование Китая над другими странами  в 

экономической, культурной и военной сферах. 

Создание в Восточной Азии «международного 



порядка, основанного на однополярной системе». 

4. Развитие китайского государства: 
Республиканский период 

Китайская Республика: 1912 г. – 1949 г.  
Политическая раздробленность (борьба Юг-Север); 
не способность контролировать территорию 

государства; 
-фактически положение квази-государства / 

несостоявшегося государства; 
- антияпонская война: 1931 – 1945; 
- гражданская война КПК – ГМД: 1946 – 1949. 
Полуколониальный статус Китая, «сто лет 

унижений» (1840 – 1949). Нарушение 

территориальной целостности и суверенитета  

западными странами, Японией и Российской 

Империей. Историческая память Китая. 

Возрождение великой китайской нации Си 

Цзиньпина. 

5. Генезис государственной 
идентичности Китая 

Идентичность империи (221 г. до н.э. – 1840/1911). 
Идентичность полуколонии, слабой и зависимой 

страны (1840 г.-1978 г.). Идентичность переходного 

периода (1979 г. – 2008 г.). Идентичность 

глобальной державы (2009 г. – наст. время): 

6. Этапы социализации КНР в 

международное сообщество   
Независимый актор в международной системе (1949 

– 1971). Борьба за признание политической системы 

Китая во главе с Компартией КНР.  
Борьба за признание экономической системы Китая 

и включение в международные структуры (1971 – 
2001. 

7. Китай в мировом политическом 

пространстве 
Китай в глобальном управлении. Участие КНР в 

работе ООН, ВТО, МВФ, МБ. Китай в глобальном 

экономическом управлении в качестве регулятора: 

АБИИ, Новый банк развития БРИКС. Китай как 

центр нового глобального мирового порядка: 

деятельность КНР в ШОС, БРИКС, «Группе 20». 

8. Институциональная конкуренция 

КНР с США за будущую модель 

мироустройства 

Международная конкуренция правил. 
Международная конкуренция режимов. 
Международная конкуренция организаций. 
Международная конкуренция порядков. 

 
Разработчиком является доцент кафедры ТИМО Е.Н. Грачиков 
  

  
  

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 
Образовательная программа 

 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 

код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 
Наименование 

дисциплины 
Методика научной работы 

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

Название разделов 

(тем) дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Зарубежное 

регионоведение как 

научная дисциплина. 

Критерии соответствия 

темы научной работы 

«паспорту» 

специальности 

Знакомство с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности «Зарубежное регионоведение» и 

другими документами, регламентирующими образовательный процесс 

по специальности «Зарубежное регионоведение» (учебные планы, 

программы курсов и др.). 
Определение понятия «наука». Критерии научного знания.  
Определение понятия «научная дисциплина». Зарубежное 

регионоведение как научная дисциплина. Объекты изучения научной 

дисциплины «Зарубежное регионоведение». 
Виды письменных работ студентов: реферат, эссе, аналитическая 

записка, курсовая работа, ВКР бакалавра, магистерская диссертация. 

Особенности подготовки различных видов письменных работ. 
Алгоритм действий перед началом написания научной работы. 

Принципы выбора научного руководителя.  
Критерии формулирования темы научной работы. Примеры удачных и 

неудачных тем научных работ по зарубежному регионоведению. 
Принципы поиска 

научной информации. 

Составление 

библиографического 

списка курсовой работы 

Разница между источником и литературой. Поиск научной литературы. 

Знакомство с ЭБС РУДН и принципами работы с ней. 
Работа с базами научных статей: e-library, Google-Академия, 

Киберленинка, EastView. 
Ведущие русскоязычные и англоязычные журналы по зарубежному 

регионоведению. 
Разница между position papers и научно-исследовательскими статьями. 

Принципы подбора 

исторических 

источников для 

написания курсовой 

работы 

Подбор исторических источников. Знакомство с оцифрованными 

архивами исторических документов. Сборники опубликованных 

исторических документов. 
Неоцифрованные источники. Знакомство с архивами исторических 

документов (АВП РФ, ГАРФ, РГАСПИ и др.). 
Знакомство с официальными сайтами министерств, государственных 

ведомств, международных правительственных организаций. Поиск 

источников на официальных сайтах государственных органов. 



Группы 

опубликованных 

исторических 

источников 

Знакомство с группами опубликованных исторических источников. 

Законодательные источники. Документы международных организаций. 

Делопроизводственные документы. Публицистические источники. 

Статистические источники. Неофициальные документы, фиксирующие 

информацию о прошлом. 
Определение 

хронологических рамок 

исследования. 

Принципы и подходы к 

разработке оглавления 

курсовой работы 

Принципы обоснования хронологических рамок исследования. 
Хронологический подход исторического исследования по зарубежному 

регионоведению. 
Проблемно-хронологический подход исторического исследования по 

зарубежному регионоведению. 

Формулирование цели, 

задач, объекта и 

предмета исследования. 

Обоснование 

актуальности темы 

исследования 

Принципы формулирования цели исследования. Соответствие задач и 

плана исследования.  
Объект и предмет исследования: соотношение понятий.  
Обоснование актуальности исследования. 
Примеры наиболее удачных формулировок цели, задач, объекта и 

предмета исследования. Анализ научных работ. 
Принципы написания 

разделов «Источниковая 

база исследования» и 

«Степень научной 

разработанности темы». 

Принципы работы с 

научной литературой 

Раздел «Источниковая база исследования»: принципы описания групп 

исторических источников. Группировка научной литературы в разделе 

«Степень научной разработанности темы»: языковой принцип, 

проблемный принцип. 
Работа с научной литературой: принципы чтения (сканирование, 

скольжение, углубленное чтение), конспектирования и систематизации 

информации. 
Принципы написания 

заключения. 

Оформление сносок и 

библиографического 

списка. Стили 

оформления 

Принципы формулирования выводов научного исследования. 

Формулирование выводов в зависимости от поставленных 

исследовательских задач. 
Стандарты и требования к оформлению постраничных сносок и 

библиографического списка. Стили оформления научного аппарата 

(ГОСТ, Chicago Style, APA Style и др.). 
 

Разработчиком является кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений 

О.С. Чикризова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Гуманитарных и социальных наук факультет 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение.  
Профиль Китай, Арабский Восток 

 
Наименование дисциплины Общественно политическая мысль в странах 

Арабского Востока 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Арабский Восток во второй 

половине XIX – начале ХХ 

века. 

Основные предпосылки возникновения новой арабской 

общественно-политической мысли. Политика султанского 

правительства в арабских вилайетах и арабский 

национализм. Влияние танзиматских реформ на 

общественно политической мысли Арабского Востока. 

Общая характеристика интеллектуальной жизни 

Арабского Востока к середине XIX века. Роль 

религиозного фактора в становление общественно-
политическая мысль Арабского Востока. Арабский 

Восток и европейские державы особенности 

взаимоотношении. «Святые места» в политике 

европейских держав. Христианские миссий и их вклад в 

распространении современного образования в Арабском 

Востоке. Особенности процесса модернизации 

арабского традиционного общества.  
Тема II Массовое религиозное 

и общественно политическое 

движение в арабском востоке. 

Режим «зулюм» и Арабский Восток. Массовые движения 

в Ливане и Сирии. Антиосманские выступления алавитов 

в Сирии, крестьян и кочевых племен Ирака. Роль 

ваххабизма, в движения за восстановление саудовского 

государства в Центральной и Восточной Аравии. 

Политическая деятельности Ибн Сауда и ее Результаты. 

Массовое движение в Йемене. Влияние массовых 

выступлений на формирование арабской национально-
патриотической мысли. 

Период культурных реформ 

(Нахда) в Арабском Востоке в 

XIX — нач. XX вв. Влияние 

общественно - политической 

мысли стран Европы. 

 

Культурные реформы (Нахда) в Арабском Востоке) в XIX 

— нач. XX вв. Общая характеристика Нахды. Отличия 

арабского возрождения от европейского. Идейные истоки 

Нахды: соотношение европейских и традиционных 

факторов. Возрождение литературного арабского языка. 

Становление и развитие арабской литературы. 

Просветительство и религиозное реформаторство. Роль 

представителей христианских конфессий в 

просветительстве. Воздействие идей французского 

просвещения на арабской интеллигенции.  
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Просветительство на 

Арабском Востоке. 
Родоначальники национально-
патриотической мысли и 

ранний арабский 

национализм. 
 

Основные направления их практической деятельности и 

общественно-политические взгляды первых 

просветителей Арабского Востока: Бутрус ал-Бустани, 

Селим ал-Бустани, Насиф ал-Языджи, Ибрагим ал-
Языджи, Ф.Ф. Марраш, А. Исхак. Отношения первых 

просветителей к опыту мыслителей западной Европы. 

Национально-патриотические мыли первых арабских 

просветителей. 
Панисламизм как 

общественно - политическая 

мысль Арабского Востока. 

 

Усиление антизападнических тенденций в развитии 

арабской общественной мысли как следствие 

массированного воздействия Европы на мусульманский 
Восток в последней трети XIX века. Ислам как орудие 

идеологического обоснования противодействия 

экспансии западных стран. Первые идеологи 

панисламизма. Общественно политические взгляды 

Джамаль ад-Дина ал – Афгани. Основные положения 

теории исламского единения. Роль печати в развитии 

панисламизма. Газета «Ал-Урва ал-Вуска» и ее 

общественно-политическая роль на Арабском Востоке.  
Мусульманское 

реформаторство как одно из 

проявлений процесса 

модернизации традиционного 

общества, его связь с 

просветительством.  

Религиозно-философские и политические идеи ал-Афгани 

по обновлению ислама. «Религиозная реформа» в 

интерпретации египетского шейха Мухаммеда Абдо. 

Отношение Мухаммеда Абдо к европейскому опыту. 

Попытка реформирования университета ал-Азхара. 

Эволюция идеологии 

национального освобождения 

и идейные течения в арабской 

общественной мысли конец 

XIX- начало XX вв. 

 

Паносманизм в общественно - политической мысли 

Арабского Востока. Господство представлений об 

исламском и османском единстве в среде арабских 

интеллектуалов второй половины XIX века. Зарождение 

идеи арабского национализма (панарабизма). Абд ар-
Рахман ал-Кавакиби и формирование концепции 

панарабизма. Изложение идеи освобождения и единства 

арабского народа в работе ал-Кавакиби «Умм ал-Кура». 

Мустафа Камиль – родоначальник египетского 

национализма. Понятия «нация» и «народ» в воззрениях 

Мустафа Камиля. Первая политическая партия «Хизб ал-
Ватан» ее деятельность в Египете и ее влияние на 

интеллигенции Арабского Востока. Арабские 

националисты и иттихадисты накануне младотурецкой 

революции: союз на основе антиабсолютистской позиции. 

Политика младотурок в национальном вопросе. Конец 

«арабо-османского братания». Конгресс арабских 

националистических организаций в Париже (1913) и его 

решения. Возникновение тайных обществ. «Ал-Ахд»: 

курс на вооруженное восстание против турецкого 

господства. 
Особенности образования 
независимых государств на 

Ближнем Востоке.  

 

Итоги Первой мировой войны и Арабский Восток. Англо-
французское соглашение Сайкс-Пико 1916 года и начало 

формирования суверенных государств на Ближнем 

Востоке. Причины раскола Арабского Востока.  

 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5d/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5d/main.html
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Возникновение 

социалистических концепций 

в арабских странах. 

Происхождение и роль арабского социализма. Влияние 

Панарабизма на арабский социализм. Сущность 

идеологии арабского социализма. Социально 

политическая концепция М. Каддафи. 
Интеграционные процессы в 

Арабском Востоке.  

 

Федерация арабских государств как попытка создания 

объединённого арабского государство. Идеологические 

расколы в Арабском мире. Лига Арабских государств 

интеграционные процессы в Арабском Востоке. 
 

Разработчиком является Профессор, кафедры теории и истории международных 

отношений, Н.В.М. Кассае  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений 
   Д.А. Дегтерев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 
 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
код и наименование направления  

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 
наименование образовательной программы  

 

Наименование дисциплины Общественно-политическая мысль Китая 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

 
Конец XIX начало XX века-эпоха 

перемен. 
 

Тема 1. Рождение великого кормчего.  
Тема 2. Время учебы, накопления знаний.  
Тема 3. Сотрудничество с Гоминданом.  
Тема 4. 1-ая советская республика в Китае. Тема 5. 

Китайская Советская республика. 
Борьба за будущее Китая.  Тема 6. Поражение Китайской Советской 

Республики.  
Тема 7. Война с Японией.  
 Тема 8. Создание коммунистического Китая.  
Тема 9. Политика Большого скачка.  
Тема 10. Разногласия со «старшим братом». Тема 10. 

Культурная революция.  
 
Разработчиком является Доцент кафедры ТИМО А.С. Бельченко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

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 
 

Образовательная программа 
41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 
 

Наименование 

дисциплины 
Правовые системы стран Азии 

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

Название разделов 

дисциплины 
Краткое содержание тем дисциплины: 

Классификация основных 

правовых систем 

современности 

Понятие типологии и классификации правовых 

систем современности.  
Понятие правовой системы в сравнительном 

правоведении: «национальная правовая система» и «семья 

правовых систем». 
Классификация правовых систем. Основные семьи 

современных правовых систем. 
Общая характеристика 

правовой культуры стран 

Азии («восточная 

традиция права») 

Периодизация истории государства и права на 

Востоке. Специфика историко-правового развития стран 

Азии. Влияние исторических особенностей на форму и 

структуру азиатского права.  
«Традиционное право» как исходный элемент 

правовой культуры в странах Азии.  
«Колониальное право» как элемент рецепции 

европейского права в странах Азии.  
Развитие права в странах, избежавших 

колониальной зависимости.  
Взаимодействие европейских правовых 

институтов с традиционными институтами права стран 

Востока.  
Конфуцианско-

буддистская и 

синтоистская традиция 

права 

Конфуцианские идеалы права.  
Правовая система Китайской Народной Республики.  
Буддистская традиция права. Правовая система 

Шри-Ланки.  
Синтоистская традиция права. Божественные истоки 

права в Японии.  
Индусское право Санскритская литература ортодоксальной традиции. 

Понятие индуизма и индусского (индуистского) права. 

Правовая система Индии. Особенности системы 

источников индуистского права. Кодификация права. 

Специфика отраслей публичного и частного права. 

Индуизм в конституционном праве.  



Мусульманское 

право 
Правовые начала в учении Мухаммада и зарождение 

ислама. Религиозно-правовые предписания Корана и сунны. 

Специфика исламского правотворчества (мусульманско-
правовая доктрина). Народное право ислама. 

Исламское право и светское законодательство в 

современную эпоху. Правовая система Саудовской Аравии 

и Ирана. Правовая система Йеменской Республики. 

Правовая система Исламской Республики Пакистан. 
Иудейская 

традиция права 
Этико-правовые ценности иудейского права. 

Кодификации иудейского права. Канонические своды 

иудейского права. «Мишне Тора». «Шулхан Арух». 
Правовая система государства Израиль. 

Особенности становления и современные черты 

израильского права. 
Отрасли и институты публичного и частного права 

Израиля. 
Судебная система государства Израиль. 

Социалистическая 

правовая традиция  
Правовые системы социалистических государств 

Азии. Влияние китайской и индийской правовых культур. 

Современное социалистическое право: догматика и 

практицизм.  
Особенности правовых систем стран 

ортодоксального социализма. Правовые системы 

социалистических (народных) республик (Монголии, 

Вьетнама, Кореи, Кампучии). 
Право в постсоветских государствах Центральной 

Азии. 
Конституционно-

правовое развитие стран 

Азии 

Первые колониальные конституции в странах 

Ближнего и Среднего Востока.  
Проблема формы государства в контексте дуализма 

социально-политических структур.  
Политические режимы стран Азии. Их культурно-

историческая специфика. Тенденции развития 

политических режимов. 
Типология 

правовых систем стран 

Азии 

Смешанные правовые системы: дуалистические 

(гибридные) с элементами англосаксонского и 

континентального права; и полиюридические (с элементами 

религиозно-обычного права). Сравнение традиционных и 

современных правовых систем. 
Тенденции развития правовых систем и политико-

юридических структур стран Азии в современный период. 
 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры истории права и 

государства    П.В. Лапо                                                                                                                
                             

Заведующий кафедрой  
истории права и государства                                      М.В. Немытина 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 
 

Наименование 

дисциплины 
История государства и права КНР 

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

Название разделов Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 
Древнейший Китай (II пол. 

III тыс. до н.э. – III вю до 

н.э.). Объединение Китая. 

Династии Цинь и Хань (221 

г. до н.э. – 220 г. н.э.) 

Государственное устройство при династии Ся, в периоды 

Шань-Ин и Чжоу. Реформы Шань Яна. Государственное 

устройство в при династиях Цинь и Хань. 
Законодательство императоров династий Цинь и Хань. 

Оформление классического конфуцианства и 

характерные черты основных отраслей права.   
Китай в III-VI вв. Распад империи Хань. Эпоха Троецарствия. Династия 

Цзинь. Южные и Северные династии. Состояние права в 

период кризиса китайской государственности. 
Китай в конце VI-X вв. Создание классического китайского государственного 

аппарата при династии Тан. Укрепление позиций 

чиновников в обществе. Законодательство империи Тан.  
Китай в X-XIII вв. Распад империи Тан. Государственный аппарат и 

административное устройство империи Сун. Усиление 

позиций родовой знати и чиновничества. Состояние 

права. 
Монгольское завоевание 

Китая. Династия Юань 

(1271-1368) 

Изменения в социальной структуре. Соотношение 

положения монголов и китайцев в разных социальных 

группах. Основные изменения в правовой системе Китая. 

«Великая Яса Чингисхана». 
Китай в XIV-XV вв. 

Династия Мин. 
Антимонгольское восстание и возрождение 

традиционных китайских государственных институтов в 

период борьбы с монголами. Основание династии Мин и 

реформы государственного аппарата. 
Китай в XVI - начале XVII 

вв. Империя Мин. 
Кризис центральной системы управления. 

Имущественные отношения. Размывание 

государственного земельного фонда и рост частного 

землевладения. Характеристика основных отраслей 

права. 
Китай в XVIII вв. Империя 

Цин. 
Трансформация аппарата управления и 

административно-территориальной системы при 

манчжурах. Изменения в общественном строе. Развитие 

«Дацин хуэйдянь» 1646 г. Уголовный кодекс «Дацин 

люйли» 1746 г. 



Китай в 1800-1830 гг. Государственное устройство. Полномочия императора. 

Характеристика общественного устройства. Социальная 

нестабильность и крестьянские войны. 
 

Китай в 1840-1870-е гг. Опиумные войны и последствия поражения в них для 

китайского государства. Восстание тайпинов и 

нарастание социального кризиса.  
Китай в 1880-1910 гг. Бюрократизация центрального и местного аппарата 

управления. «Сто дней реформ» и контрреформы 

императрицы Цыси. Создание системы министерств. 
Синьхайская революция 

1911 г. Свержение монархии.  
События октября 1911 г. Создание Китайской 

республики. Изменения в социальной структуре. 
Временная конституция 1912 г. Уголовное уложение 

1912 г. 
Китай в период между 

Мировыми войнами (1914-
1945). 

Диктатура Юань Шикая. Обострение революционной 

борьбы на рубеже 1910-1920 гг. Временная конституция 

1914 г. «Три народных принципа» и «Общая программа 

строительства государства» Сунь Ятсена. «Органический 

закон» 1925 г. Конституция 1931 г. Гражданский кодекс 

1931 г. Фабричный закон 1931 г. Уголовный кодекс 1928 

г. Уголовный кодекс 1935 г. Конституция 1946 г.  
Китай в 1949-первой 

половине 1970-х гг. 
Создание нового государственного аппарата и 

административного устройства Китая после учреждения 

КНР. Государственный строй Китая по Конституции 

1954 г.  
Законодательство начала 1950 гг., утверждение 

советской модели правовой системы. Конституция 1954 

г. Уход от советской модели. Влияние Культурной 

революции на правовую систему. Конституция 1975 г.  
Китай во второй половине 

1970-х – 2000 гг. 
Завершение «Культурной революции». Политика Дэн 

Сяопина и реформы 1979-1980-х гг. Государственный 

строй Китая по Конституциям 1978 и 1982 г. Конституция 

1978 г. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы 

1979 г. Конституция 1982 г.  
Современный Китай Государственное устройство. Роль Коммунистической 

партии Китая в управлении государством. Синтез 

социалистических и романо-германских начал в рамках 

китайской правовой системы.  
 
Разработчиком является старший преподаватель кафедры истории права и государства    
П.В. Лапо 
 
Заведующий кафедрой истории права и государства     М.В. Немытина 
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Наименование дисциплины Китайско-американские отношения: история и 

современность 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Тема 1. Введение в дисциплину: цели, 

задачи, основные требования, 

современная научная литература, 

источники по изучаемой проблеме 

Место и роль КНР и США в современном мире. 

Основные источники и историография. Особенности 

внешней политики КНР и США. США во 

внешнеполитических доктринах КНР. Место Китая в 

стратегиях национальной безопасности США. 
Тема 2. Развитие отношений между 

Китаем и США в рамках 

европейского проникновения в Китай 

в XVIII-конце XIX вв. 

Первые европейцы на территории Китая. Факторы, 

повлиявшие на развитие отношений США с цинским 

Китаем. Позиция США в период опиумных войн. 

Тяньцзиньский договор. Влияние «европейского 

фактора» на американо-китайские отношения. 

Борьба между США и Китаем за влияние в Корее 

(1880-1890-е гг.). Антикитайский альянс США и 

Японии.  
Тема 3. Китайско-американские 

отношения в начале XX в. 
Участие США в «битве за концессии» в Китае. 

Американские миссионеры как проводники 

интересов США в Китае. Экономические рычаги 

давления США на Китай («дипломатия доллара»). 

Политика «открытых дверей» в Китае («доктрина 

Хэя»). Попытки американского проникновения в 

Маньчжурию и Южный Китай.  
Тема 4. Парижская и Вашингтонская 

конференции в китайско-
американских отношениях. 

Первая мировая война и ее влияние на китайско-
американские отношения. «Китайский вопрос» на 

Вашингтонской конференции. Договор «девяти 

держав» 1922 г.  



Тема 5. Отношения США и КНР в 

период противостояния Гоминьдана и 

КПК (1921-1949 гг.) 

США и внутриполитическая борьба в Китае. США и 

Гоминьдан. США и КПК. Миссия Дикси. Миссии 

Херли и Маршала.  Позиция США в отношении 

японо-китайской войны. Китайско-американские 

отношения в годы Второй мировой войны. 
Тема 6. Китайско-американские 

отношения в конце 40-х –60-х годах 

XX. 

Треугольник США – СССР – КНР: эволюция 

взаимоотношений в годы холодной войны.  

Корейская война и ее влияние на китайско-
американские отношения. Тайваньский вопрос в 

двусторонних отношениях. Тайваньские кризисы 

1954-1955; 1958 гг. Формозская резолюция 1955 г. 

Курс «сдерживая и изоляции» Дж. Даллеса. 

Вьетнамская война и двусторонние отношения КНР 

и США. 
Тема 7. Оттепель в двусторонних 

отношениях в 70-80-х годах XX века. 
Дипломатия «пинг-понга». Вопрос «двух Китаев» в 

ООН. Визит Р. Никсона в Китай. Шанхайское 

коммюнике 1972 г. Роль Г. Киссинджера в 

установлении дипломатических отношений между 

США и Китаем. Установление дипотношения 1979 г. 

Коммюнике 1982 г. Событие на площади 

Тяньаньмэнь и их влияние на отношения двух стран. 
Тема 8. Политика «вовлечения» Китая 

в 90-е годы XX- начала XXI в. 
Республиканская и демократическая политика в 

отношении Китая в США. Курс шестнадцати 

иероглифов Цзян Цзэминя. Сотрудничество в 

области ограничения ОМУ и борьбы с терроризмом. 

Торгово-экономические отношения КНР и США. 

Концепция «Большой двойки». Тайваньский кризис 

1996 г. Концепция «мирного возвышения» КНР. 
Тема 9. КНР и США на мировой 

арене. 
Треугольник КНР-США-Россия; КНР-США-ЕС. 

Взаимодействие КНР и США в международных и 

региональных организациях. США и КНР в Африке. 

Проблема Южной Азии и акватории Тихого океана в 

двусторонних отношениях. Интеграционные 

проекты в Центральной Азии. 
Тема 10. Основные противоречия в 

отношениях Китая и США. 
Обеспечение кибербезопасности. Китайская 

иммиграция в США: истоки и современность. 

Энергетический и экологический диалог между КНР 

и США. Тибетский и Тайваньский вопросы в 

современных китайско-американских отношениях. 

Препятствия для развития торгово-экономических 

отношений. 
 
Разработчиком является Старший преподаватель кафедры ТИМО А.С. Буторов 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Европейское направление во внешней политике 

КНР 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

 Внешняя политика КНР  Концептуальные основы внешней политики Китая. 

Роль и место Китая в системе международных 

отношений. 
Россия во внешней политике Китая История отношений. Основные направления 

двустороннего сотрудничества. 
Отношения между Китаем и 

Белоруссией. Китайско-украинские 

отношения. 

Белоруссия и инициатива «Один пояс, один путь». 

Отношения с Украиной после 2014 г. 

Европейский союз во 
внешнеполитической  
стратегии Китая.  

История формирования отношений между КНР и ЕС: 

основные этапы. Эволюция роли ЕС во 

внешнеполитической стратегии Китая. 

ЕС во внешнеполитических 

документах Китая 
Внешнеполитические документы КНР по 

отношению к Европейскому союзу. «China’s EU 
Policy Paper» 2003 г. (Документ «Политика Китая в 

отношении ЕС») «China's Policy Paper on the EU: 
Deepen the China-EU Comprehensive Strategic 
Partnership for Mutual Benefit and Win-win 
Cooperation» 2014 г.  

Отношения между КНР и ЕС на 
современном этапе. Основные 
направления сотрудничества 
 

Основные направления сотрудничества. Саммиты 

ЕС-Китай. Форум «Азия-Европа» (АСЕМ). EU-China 
Connectivity Platform. Диалоговые механизмы 

практической реализации политических отношений. 

Дипломатия «партнерских отношений» Китая в ЕС. 



Европейское измерение инициативы 
«Один пояс, один путь» 
 

Европейские страны в реализации инициативы 

«Один пояс, один путь». Реакция ЕС на «Один пояс, 

один путь». 

Многосторонняя дипломатия КНР 
 в странах Центральной и Восточной 
Европы.  
Формат «16+1» 

Направления сотрудничества между КНР и странами 

ЦВЕ, основные совместные проекты. Формат 

«16+1»: результаты последних саммитов. 

Отношения между КНР и странами 

«Евротройки». Страны Западной и 

Северной Европы во внешней 

политике КНР 

Отношения между Китаем и Германией, 

Великобританией, Францией и странами Северной 

Европы. 

Китай и страны Южной Европы. Отношения Китая с Испанией, Португалией, 
Грецией и Италией. 

 
Разработчиком является Старший преподаватель кафедры ТИМО Е.Ю. Каткова 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Культура Китая 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
 
Китайская мифология и китайская 

философия. 
 

Тема 1.  Введение в культуру Китая. Предмет, 

источники, методология и методика международных 

и российских исследований культуры Китая. 

Основные направления и центры изучения Китая как 

в мире, так и в Российской Федерации. Цели, задачи 

и практическое предназначение курса.  
Тема 2. Мифология древнего Китая.  
Мифы и легенды древнего Китая. Солярные и лунарные 

мифы, космологические мифы. Мифы о трех великих 

первопредках: Нюй-ва, Фу-си и Шэнь-нун. Мифы о пяти 

совершенномудрых государях древности и о божествах-
повелителях частей света. Повествования о Сяском Юе и 

о потопе. 
Тема 3. Конфуций и конфуцианство. 

Экономическая и политическая ситуация при жизни 

Конфуция. Жизнь Конфуция. Деятельность 

Конфуция в качестве учителя. Конфуцианство и 

неоконфуцианство. Наследие Конфуция, роль 

Конфуция в истории Китая. 
 Тема 4. Лао Цзы и его учение. Жизнь реального 

человека Лао Цзы. Учение о Дао и его влияние на 

культуру Китая. Даосизм , даоские монастыри и 

монахи. 



Тема 5. Легизм-быстрый путь к победе. 
Распространение идей легизма в Китае. Легизм как 

антипод конфуцианству. Расцвет практического 

легизма в царстве Цинь, постулаты легизма. 
Завоевательные походы Цинь Шихуан ди. 

Материальная культура Китая.  Тема 6. Китайская письменность. Феномен 

китайской письменности. Её отличие от европейской 

письменности, история зарождения, сакральный 

характер. Материал для письма: бамбуковые 

дощечки, шелк, бумага. Предметы для письма: тушь, 

кисточки, тушьница. 
Тема 7. Китайская литература. Традиционные 
китайские литературные жанры. Средневековая 
художественная литература Китая, роман, повесть. 
Распространение научной литературы. Проблемы 
перевода на современный русский язык.  
Тема 8. Китайская поэзия. Древняя, средневековая 

и современная поэзия Китая. Основные жанры 

китайской поэзии. Особенности стихосложение и 

перевода на русский язык. 
Тема 9. Китайская живопись. История становления 

китайской живописи. Эволюция китайской живописи 

с древних времен до нашего времени. Традиционные 

стили китайской живописи. Тесная связь традиций 

каллиграфии, поэзии и живописи. 
Тема 10. Китайское ремесленное искусство. 
Развитие китайского ремесленного искусства с 

древнейших времен до наших дней. Гончарное 

ремесло, китайский фарфор, китайские миниатюры, 

лаковые изделия, ювелирные изделия. 
Тема 10. Рожденное в Китае. Изобретение новых 

материалов и технологий: парус, компас, порох, 

бумага, шелк,  

 
 

 
Разработчиком является Доцент кафедры ТИМО А.С. Бельченко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательные программы 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 
профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 
Наименование дисциплины Математика 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

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

дисциплины: 
Векторная алгебра Сложение и умножение векторов на число, 

скалярное произведение векторов, угол между 

двумя векторами. 
Операции над матрицами Сложение матриц, умножение матриц на 

число, нулевая матрица, квадратные матрицы, 

многочлен от матрицы, единичная матрица, 

произведение матриц. 
Обратная матрица Методы нахождения обратной матрицы.  

Определители Правила треугольника, теорема Лапласса 

(разложение определителя по строке или 

столбцу), приведение определителя к 

треугольному виду, миноры и алгебраические 

дополнения. 
Ранг матрицы Теорема о ранге матрицы, теорема о ранге 

столбцов матрицы, методы нахождения обратной 

матрицы при помощи окаймляющих миноров, 

приведение матрицы к виду трапеции. 
Методы решения системы 

алгебраических уравнений 
Формулы Крамера, метод обратной 

матрицы, метод Гауса. 
Исследование и решение системы 

алгебраических уравнений 
Применение теоремы Кронекера-Капелли, 

система однородных алгебраических уравнений, 

построение фундаментальной системы решений. 
Элементы аналитической 

геометрии 
Уравнения прямой на плоскости и в 

пространстве, уравнения прямой, используя 

понятия нормального вектора, уравнения прямой 

с угловым коэффициентом, уравнения прямой в 

отрезках.  
Уравнения плоскости Нормальный и касательный вектор 

плоскости, уравнение окружности, эллипса, 

гиперболы и параболы, уравнение кривых 

второго порядка.  
Понятие точки и ее окрестности. Интервал, полуинтервал, отрезок, модуль 



числа. 

Способы задания функции Аналитический, графический, табличный, 

словесный способы задания. 
Понятие предела 

последовательности и функции 
Понятие непрерывности функции в точке и 

на промежутке, теорема о пределах, первый 

замечательный предел, второй замечательный 

предел, классификация точек разрыва. 
Понятие производной Таблица производных, основных 

элементарных функций, правило нахождения 

производных, производные высших порядков.  
Исследования функций и 

построение графиков 
План исследования и построения функции, 

асимптоты функции, понятие экстремумов 

функции, точек перегиба.  
 
 
Разработчиком является доцент Математического института им. С.М.Никольского И.Л. 
Куценко 
 

Директор Математического института им. С.М.Никольского                        
А.Л. Скубачевский 
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Наименование дисциплины Международное право 

Объем дисциплины  2 ЗЕ ( 72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Понятие, юридическая природа, 

источники международного права  
Основные черты современного международного 

права. международного публичного и 

международного частного права. Национальное 

право и соотношение его норм с нормами 

международного права. Понятие принципов 

международного права и их юридическое 

содержание. 
Субъекты международного права  Субъекты международного права. Понятие и 

содержание международной правосубъектности.    
Территория, население в 

международном праве. 
Понятие государственной территории, ее состав и 

юридическая природа. Порядок установления границ 

(делимитация, демаркация). Международные 

пространства. Виды международных пространств. 

Понятие  населения в международном праве. 

Гражданство в международном праве.  

 Право международных договоров, 

право международных организаций.  
Понятие права международных договоров. 

Юридическая природа международного договора. 
права международных договоров. Стадии 

заключения международного договора. Понятие 

международных организаций и их международная 

правосубъектность. ООН и организации, входящие в 

систему ООН. Региональные международные 

организации.  
Мирные средства разрешения 

международных споров, 

Понятие и кодификация мирных средств разрешения 

международных споров. Система мирных средств 

http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261
http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261


ответственность в международном 

праве. 
разрешения международных споров. Понятие и 

общая характеристика международно-правовой 

ответственности. Виды и формы международно-
правовой ответственности.  

Дипломатическое и консульское 

право. 
Понятие дипломатического и консульского права и 

их источники. Правовое регулирование деятельности 

дипломатических представительств и консульских 

учреждений. 
Международное морское право.  Понятие международного морского права. 

Кодификация и прогрессивное развитие 

международного морского права. Классификация 

морских пространств.  
Международное воздушное, 

международное космическое право. 
Понятие, предмет и источники международного 

воздушного права. Основные принципы 

международного воздушного права. Правовое 

регулирование международных полетов. Правовой 

статус воздушного судна и экипажа. Понятие, 

сущность и основные особенности международного 

космического права. Источники международного 

космического права. Международно-правовой 

режим космического пространства и небесных тел.  
Международно-правовые основы 

борьбы с преступностью, право 

международной безопасности. 

Понятие международной борьбы с преступностью, и 

ее специфика. Институт выдачи предполагаемых 

преступников (экстрадиция).  Региональные 

организации и соглашения по безопасности. 

Международно-правовые аспекты разоружения.  
Право охраны окружающей среды. 

Международное гуманитарное право. 
Основные международно-правовые принципы и 

подходы в сфере охраны окружающей среды. 

Международные конференции по окружающей 

среде. Концепция экологической безопасности. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Понятие и предмет регулирования правоотношений в 

ходе вооруженных конфликтов. Понятие права 

вооруженных конфликтов. Источники 

международного гуманитарного права. Состояние 

войны и её правовые последствия. Правовое 

положение участников вооруженных конфликтов. 
 
Разработчиком является Доцент кафедры ТИМО Е.В.Мартыненко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины Современная внешняя политика России в странах 
Арабского Востока  

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Вводное занятие Цель и задачи курса. Хронологические рамки, объем и 

содержание курса. Обзор российских и зарубежных 

источников и литературы по российской внешней политике в 

отношении стран изучаемого региона. 

2.Императивы политики России 

в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки 

Концепция внешней политики Российской Федерации 2016 
гг., Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. Геополитические интересы РФ на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке.   

3.Исторический обзор 

присутствия России на Ближнем 

Востоке 

 Взаимоотношения России с Османской империей. 

Деятельность Русской духовной миссии (РДМ) в Палестине. 

Императорское православное палестинское общество 

(ИППО). 

4.Политика Советского Союза в 

отношении стран Ближнего 

Востока и Северной Африки 

Роль советской дипломатии в поддержке национально-
освободительных движений в арабских странах. Развитие 

военно-политических, торгово-экономических, научно-
технических, культурных связей между СССР и странами 

Арабского Востока. Основные партнеры СССР на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке.  

5.Политика Российской 

Федерации на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке в 1990-е 

Распад СССР и его влияние на российско-арабские 

отношения. Активизация российской дипломатии на 

ближневосточном направлении. Установление связей с 



гг. монархическими режимами стран Персидского залива. 

6. Политика России в 2000-е гг. Ключевые институциональные ресурсы влияния России на 

региональные процессы. Россия на Арабском Востоке и 

проблема борьбы с международным терроризмом. 

Отношения РФ с Государством Израиль. Традиционные 

направления сотрудничества РФ с арабскими странами; 

перспективные направления взаимодействия. Новые реалии 

российской политики в регионе после «арабской весны». 

7. Основные партнеры России на 

Ближнем Востоке 
Отношения России и Ирака. Отношения России и Сирии: 

политическое, торгово-экономическое,  военно-техническое 

и гуманитарное сотрудничество. Позиция Москвы по 

сирийскому кризису.  

8.Основные партнеры России в 

Северной Африке 
Отношения России и Египта. Отношения России и Ливии. 

Активизация российской дипломатии в странах Магриба: 

российско-алжирские, российско-марокканские отношения. 

9.Отношения России со 

странами Аравийского 

полуострова 

Финансовое и энергетическое сотрудничество РФ с 

монархиями Персидского залива. Российско-саудовские и 

российско-катарские отношения: конкуренция на 

энергетических рынках.  Взаимодействие России со странами 

ССАГПЗ. Российско-йеменские отношения. 
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Наименование дисциплины Теория международных отношений 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Предмет науки о международных 

отношениях. 
Участники международных отношений. Мировая 

политика и ее институты. Процессы мировой 

политики. Феномен взаимосвязи внутренней и 

внешней политики. 

Проблема закономерностей в 

международных отношениях. 
Особенности закономерностей в международных 

отношениях. Содержание закономерностей 

международных отношений. Универсальные 

закономерности в международных отношениях. 

Методология и методы в науке о 

международных отношениях.  
Значение методологии для исследования 

международных отношений. Место метода в 

исследовании международных отношений. Методы 

анализа ситуации. Возможности контент-анализа в 

исследовании международных отношений. 

Экспликативные методы (инвент-анализ, 

когнитивное картирование). Прогностические 

методы (разборка сценариев, эксперимент, 

дельфийский метод).   

Идеализм и реализм. Дворецкий переворот 1762 г. и воцарение Екатерины 

II. Теории идеализма в международных отношениях 

и ее базовые принципы. Реалистическая парадигма. 

Неоидеализм и неореализм в современных 

международных отношениях. 



Либерализм и марксизм.  Либеральные теории в науке о международных 

отношениях. Марксистская школа международных 

отношений (коммунистическое и социал-
демократическое направления). Неолиберализм и 

неомарксизм. 

Классическая геополитика. Немецкая школа геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен, 

К. Хаусхофер, К. Шмитт). Англо-американская 

школа геополитики (Х. Макиндер, А. Мэхэн, Н. 

Спикмен). Французская школа геополитики (П. 

Видаль де Ла Блаш). 

Современные геополитические 

теории. 
Атлантизм (Г. Киссинджер, З. Бжезиньский). 

Мондиализм (Ф. Фукуяма, Ж. Аттали). «Внутренняя 

геополитика» (школа И. Лакоста). 

Евразийство. Классическое евразийство (П. Совицкий, Г.В. 

Флоровский, Н.С. Трубецкой). Неоевразийство (Л.Н. 

Гумилев). Современное евразийство (А.Г. Дугин). 

Системный подход в изучении 

международных отношений. 
Теория систем и международные отношения. 

Элементы и структуры систем международных 

отношений. Среда и система международных 

отношений. Открытые и закрытые системы 

международных отношений. 

Стратегии участников 

международных отношений. 
Цели и средства участников международных 

отношений. Стратегия силы и стратегия мира. 

Стратегия дипломатии. 

Международная безопасность. Теория человеческой безопасности и современные 

международные отношения. Концепция 

кооперативной безопасности и теория 

демократического мира. Террористические вызовы 

современным политическим системам. 
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Наименование дисциплины Внешняя политика Франции на Арабском Востоке 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Исторические связи Франции с 

арабским миром. 
Англо-французский колониальный раздел Ближнего 

Востока и эволюция связей Франции с арабским 

миром. 
Факторы внешнего и внутреннего 

характера, оказывающие влияние на 

формирование арабского вектора 

политики Франции. Базовые 

принципы формирования внешней 

политики Франции. 

Территориально-географические 

внешнеполитические ресурсы. Экономические и 

демографические ресурсы. Военно-политические 

ресурсы. Научно-образовательный потенциал. 

Идеологические и национально-психологические 

факторы в формировании внешнеполитического 

курса. Исламский фактор. Культурные контакты 

Франции с арабским миром. 
Франция и палестино-израильский 

конфликт: история и современность 
Место и роль Ближнего Востока и арабо-
израильского конфликта во внешнеполитическом 

курсе Франции в период президентства Ф. Миттерана 

(1981-1995 гг.). Арабо-израильский конфликт и 

позиции ведущих политических партий Франции. 

Отношение различных групп французского общества 

к арабо-израильскому конфликту в период 

президентства Ф. Миттерана (1981-1995 гг.). 

Представители правой оппозиции и их взгляды на 

политику Франции на Ближнем Востоке. Отношение 

к арабо-израильскому конфликту оппозиционных 

левых сил. Арабская и еврейская общины Франции и 

их влияние на формирование внешнеполитического 

курса. Воздействие французских СМИ на процессы 



формирования и функционирования общественного 

мнения в отношении арабо-израильского конфликта. 

Участие Франции в урегулировании арабо-
израильского конфликта. 

Развитие взаимоотношений в 

четырехугольнике Франция – 
Израиль – Сирия – Ливан. 

Приоритетные направления внешней политики 

Франции: разрешение конфликтов на Ближнем 

Востоке между Палестиной и Израилем, между 

Ливаном и Сирией, укрепление политических и 

культурных связей со странами Магриба, защита 

экономических интересов в Ираке. Зависимость от 

арабской нефти, стремление завоевать новые рынки 

в арабских странах. 
Арабская политика («politique arabe») 

Франции: от де Голля до Ширака. 
Активизация «арабского вектора» в политике 

Франции и осложнение отношений с Израилем 

(Ширак). Реализации программы «Нефть в обмен на 

продовольствие» (Ирак). Позиция Франции по 

иракскому кризису 2003 г. и укреплению ее позиций 

на Ближнем Востоке. 
Становление и развитие Союза ради 

Средиземноморья как модели 

регионализации и политического 

сотрудничества Франции со странами 

арабского мира. 

Модель Союза ради Средиземноморья как новая 

форма политической регионализации, 

содействующей политическому и экономическому 

сотрудничеству Франции и стран арабского мира. 

Активизации французской внешней политики и 

связанных с этим претензиях Франции на роль 

лидера мусульманского мира, важного игрока на 

ближневосточной сцене и локомотива 

сотрудничества ЕС со странами 

Средиземноморского региона. Барселонский процесс 

как новый этап средиземноморской политики 

Франции. Проект Саркози: от Средиземноморского 

союза к Союзу для Средиземноморья. 
Внешняя политика Франции после 

арабских революций 2011-2013 гг. 
«Арабская весна»: смена методов реализации 

средиземноморской политики V Республики. 

Франкофония в системе 

взаимодействия Франции и стран 

арабского мира. 

Политизация Международной организации 

франкофонии, ее участие в важнейших делах 

мировой политики. Влияние взаимодействия 
Франции и арабского мира в рамках Франкофонии 

внутри страны. Франкоговорящее сообщество, 

защита культурного многообразия, прав человека и 

демократии, борьба против бедности и 

несправедливости, продуктивный диалог между 

Севером и Югом. 
Миграционная политика Франции в 

отношении арабских иммигрантов. 
Модели интеграции иностранных граждан в 

общественную и политическую жизнь государства. 

Неконтролируемые миграционные потоки. 

Обеспечение качественной интеграции иммигрантов 

из стран арабского мира во французское общество, 

гармонизация межэтнических и 



межконфессиональных отношений в условиях 

мультикультуралистской политики. Французское 

бюро защиты беженцев и апатридов (ОРРИА), 

Социальная Служба помощи эмигрантам (Б БАЕ), 

Ассоциация социальной помощи семейным 

мигрантам (АЗБРАМ), Фонда содействия и 

поддержки, интеграции иммигрантов и борьбы с 

дискриминацией (РАБШ)). 
 
Разработчиком является Старший преподаватель кафедры ТИМО Н.Г. Смолик 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Энергетическая дипломатия КНР 

Объем дисциплины  4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

1. Энергетическая политика как 

политика обеспечения 

национальной безопасности. 

Четыре этапа эволюции подходов к определению и 
анализу энергетической безопасности: военный, 
геополитический, экономический и комплексный. 

2. Эволюция энергетической 

дипломатии КНР 
Основные приоритеты энергетической политики 

КНР вытекают из «Среднесрочной и долгосрочной 

программы энергетической экономики (с 2005 по 

2020 г.)», «Среднесрочной и долгосрочной 

программы по развитию атомного электричества (с 

2005 по 2020 г.)», «Среднесрочной и долгосрочной 

программы развития возобновляемой энергетики» 

(2007 г.), «Программы по развитию энергетики на 

период 11 -й пятилетки» (2007 г.) и др. 

3. Потенциальные возможности 

энергетического комплекса КНР. 
Быстрый рост потребления энергоресурсов и 

нехватка углеводородного сырья вынуждают 

китайское руководство активизировать действия по 

оптимизации энергетической политики для 

обеспечения энергетической безопасности. 

Китайское правительство, определяя свою 

энергетическую стратегию, придерживается 

принципа диверсификации, стремясь одновременно 

решить несколько задач: развивать альтернативные 

виды энергии, расширять геополитическое влияние 



КНР, находить новые зарубежные источники нефти и 

участвовать в их разработке. 
4. Направления обеспечения 

энергетической безопасности 

Китая. 

Основой энергетической дипломатии китайского 

руководства на современном этапе является 

укрепление сотрудничества в энергетической сфере 

со странами Ближнего Востока, Африки, 

Центральной Азии и Россией. 

5. Механизмы реализации 

китайской энергетической 

политики. 

Анализируя методы КНР по реализации 

энергобезопасности  можно отметить следующее: 

дипломатическое содействие; наращивание 

экономических контактов с государствами-
поставщиками, а также с соседними странами; 

развитие альтернативных видов топлива, особое 

внимание необходимо уделить усилиям китайской 

стороны в деле развития сланцевого газа; увеличение 

стратегических запасов нефти и газа; создание 

необходимой почвы для увеличения присутствия 

китайских компаний в иностранных инициативах по 

добыче нефти и газа. 

6. Региональные направления 

энергетической дипломатии КНР. 
Китай быстро наращивает свое присутствие в 

нефтегазовом секторе как традиционных 

продуцентов (Ближний Восток и Северная Африка), 

так и новых участников глобальных энергетических 

рынков, включая постсоветские государства. 
7. Перспективы развития 

энергетического сотрудничества 

между РФ и КНР. 

Китайская промышленность — один из основных 

мировых потребителей нефти. Россия для нее 

— крупнейший поставщик.  

8. Перспективы развития 

энергетического сотрудничества 

между Китаем и БСВ. 

Сотрудничество КНР и стран БСВ в сфере 

энергетики. 

9. Энергетическое сотрудничество 

между КНР и Ираном 
Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Ираном и КНР.  

10. Энергетическое сотрудничество 
между КНР и Турцией 

Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Турцией и КНР.  

11. Перспективы развития 

энергетического сотрудничества 

между Китаем и ЦА. 

Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между странами ЦА и КНР.  

12. Перспективы развития 

энергетического сотрудничества 

между Китаем и Африкой. 

Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между странами Африки и КНР.  



13. Энергетическая дипломатия 

Китая и её влияние в сопредельных 

регионах 

По последним прогнозам, к 2030 году Китай 

собирается значительно увеличить нефтегазовый 

импорт: нефти — до 450 млн т, а газа — до 190–270 
млрд куб. м.  

 
 
 
Разработчик:  

Старший преподаватель 
кафедры ТИМО  

 

 И.Ф. Шириязданова 

чгггдолжность, название кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

Заведующий кафедрой  

теории и истории 

международных отношений    Д.А. Дегтерев 

название кафедры  подпись  инициалы, фамилия 
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Наименование дисциплины Этикет дипломатического и делового общения в 

странах Арабского Востока 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Раздел 1. Арабский Восток и 
традиции языка и культуры 

Тема 1. Введение в изучение этикета 
дипломатического и делового общения на 
Арабском Востоке. Цели, задачи и практическое 
предназначение курса. Основные понятия. 
Тема 2. Регионы Арабского мира. Арабский 
язык. Основные характеристики арабского языка 
общения. 
Тема 3. Статус и личность. Концепция лица 
Тема 4. Асабийа. Коумийа. Роль личных связей. 
Особенности дипломатической и деловой 
коммуникации. Влияние ислама. Индивидуализм 
и коллективизм. 

Раздел 2. Особенности культуры 
дипломатического и культурного 
общения 

 

Тема 5. Деловая культура. Основные традиции 
общения. Правила приветствия. 
Тема 6. Доминирующие стили поведения в 
процессе общения. Имидж и его роль в деловом 
общении. Личный статус. 
Тема 7. Роль личных связей и знакомств. 
Субординация во взаимоотношениях. 
Госучреждения и чиновники. Посредник. 
Тема 8. Деловая встреча. Первая встреча. 
Визитки. 
Тема 9. Подарки. Вручение подарков. Что 
дарить? 



Тема 10. Прием. Обед. Арабская кухня. Рассадка 
за столом. Прием пищи. 
Тема 11. Кофе в арабском мире. 
Тема 12. Переговорный процесс и принятие 
решения. Особенности взаимодействия с 
государственными органами. 

Раздел 3. Протокол, этикет, стиль 
деловых переговоров 

Тема 13. Телефонный этикет. План. Начало 
общения. Продолжительность. Завершение 
разговора. 

Тема 14. Деловые протокольные мероприятия. 
Особенности организации и проведения. 
Тема 15. Особенности участия женщин в 
деловом общении. 
Тема 16. Стиль деловых переговоров. 
Тема 17. К новому качеству арабо-
мусульманской цивилизации в условиях 
глобализации. 

 
Разработчиком является Профессор кафедры ТИМО В.И. Юртаев 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Этикет дипломатического и делового общения в 

Китае 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

Раздел 1. Китай и традиции языка и 
культуры 

Тема 1. Введение в изучение этикета 
дипломатического и делового общения в КНР. 
Цели, задачи и практическое предназначение 
курса. Основные понятия. 
Тема 2. Китайский язык. Основные 
характеристики китайского языка общения. 
Тема 3. Статус и личность. Концепция лица 
Тема 4. Мианьдзи. Особенности 
дипломатической и деловой коммуникации. 
Влияние конфуцианства. Индивидуализм и 
коллективизм. 

Раздел 2. Особенности культуры 
дипломатического и культурного 
общения 

 

Тема 5. Деловая культура. Основные традиции 
общения. Правила приветствия. 
Тема 6. Доминирующие стили поведения в 
процессе общения. Имидж и его роль в деловом 
общении. Личный статус. 
Тема 7. Роль личных связей и знакомств. 
Субординация во взаимоотношениях. 
Госучреждения и чиновники. Посредник. 
Тема 8. Деловая встреча. Первая встреча. 
Визитки. 
Тема 9. Подарки. Вручение подарков. Что 
дарить? 



Тема 10. Прием. Обед. Китайская кухня. Рассадка 
за столом. Прием пищи. 
Тема 11. Чайная церемония в Китае. 
Тема 12. Переговорный процесс и принятие 
решения. Особенности взаимодействия с 
государственными органами. 

Раздел 3. Протокол, этикет, стиль 
деловых переговоров 

Тема 13. Телефонный этикет. План. Начало 
общения. Продолжительность. Завершение 
разговора. 

Тема 14. Деловые протокольные мероприятия. 
Особенности организации и проведения. 
Тема 15. Китайские стратагемы и деловые 
переговоры.  
Тема 16. Китайские стратагемы и стили 
деловых переговоров. 
Тема 17. Китай и китайцы в условиях 
глобализации. 

 
Разработчиком является Профессор кафедры ТИМО В.И. Юртаев 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Этноконфессиональные особенности Китая 

Объем дисциплины  3 ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

 
Этнопсихологические особенности 

архаических и традиционных 

народов 

Тема 1.  Особенности первобытных племен на 

территории Китая.  
Тема 2. Этнопсихологические особености китайцев.  

Народности Китая Тема 3. Этноконфессиональные особенности 

ханьцев.  
Тема 4. Этноконфессиональные особенности 

монголов.  
Тема 5. Этноконфессиональные особенности 
тибетцев.  
Тема 6. Этноконфессиональные особенности 

уйгуров.  
Тема 7. Этноконфессиональные особенности 
хуэйцзу. 
Тема 8. Этноконфессиональные особенности яо.  
Тема 9. Этноконфессиональные особенности мяо.  
Тема 10. Этноконфессиональные особенности 

народности и.  

 
Разработчиком является доцент кафедры ТИМО А.С. Бельченко 
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

  
  

Заведующий кафедрой  

ТИМО    Д.А. Дегтерев 
































