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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 Свобода совести и свобода 

вероисповедания в странах Ближнего 

Востока. 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 часов)  

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины 

1. Общая характеристика прав на свободу 
совести и свободу вероисповедания в 
странах Ближнего Востока (Бахрейн, 

Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, 

Катар, Кувейт, Ливан,ОАЭ, Оман, 

Палестина и Саудовская Аравия). 

(а) Понятие и особенности естественных 

прав в странах Ближнего Востока. 

(б) Понятие и признаки свободы совести в 

странах Ближнего Востока. 

(в) Понятие и признаки свободы 

вероисповедания в странах Ближнего 

Востока. 

(г) Значение свободы совести и свободы 

вероисповедания в формирование 

гражданского общества и правового 

государства в странах Ближнего Востока. 

2. Право на свободу совести в странах 

Ближнего Востока (Бахрейн, 

Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, 

Катар, Кувейт, Ливан,ОАЭ, Оман, 

Палестина и Саудовская Аравия).. 

 

 

(а) Исторические предпосылки становления 

права на свободу совести в странах 

Ближнего Востока.  

(б) Правовое регулирование права на 

свободу совести в странах Ближнего 

Востока. Конституционно-правовые 

принципы на обеспечение права свободы 

совести в странах Ближнего Востока. 

Влияние религиозных норм на реализацию 

права на свободу совести в странах 

Ближнего Востока. Актуальные проблемы в 

области реализации права на свободу 

совести в странах Ближнего Востока 

Свобода. 

(в) Охрана государством права человека и 

гражданина на свободу совести. 



3. Право на свободу вероисповедания в 

странах Ближнего Востока (Бахрейн, 

Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, 

Катар, Кувейт, Ливан,ОАЭ, Оман, 

Палестина и Саудовская Аравия). 

 

 

(а) Исторические предпосылки становления 

права на свободу вероисповедания в странах 

Ближнего Востока.  

(б) Правовое регулирование права на 

свободу вероисповедания в странах 

Ближнего Востока. Конституционно-

правовые принципы на обеспечение права 

свободы вероисповедания в странах 

Ближнего Востока. Влияние религиозных 

норм на реализацию права на свободу 

вероисповедания в странах Ближнего 

Востока. Актуальные проблемы в области 

реализации права на свободу 

вероисповедания в странах Ближнего 

Востока Свобода. 

(в) Охрана государством права человека и 

гражданина на свободу вероисповедания. 

 

Разработчиком является профессор кафедры судебной власти правоохранительной и 

правозащитной деятельности Б.В. Сангаджиев  

 

Заведующий кафедрой   

судебной власти, правоохранительной и   

правозащитной деятельности                                                    В.В. Гребенников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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: 

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 

Императивы политики 

России в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

Концепция внешней политики Российской Федерации 

2008 и 2013 гг., Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Геополитические интересы РФ на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке.   

Исторический обзор 

присутствия России на 

Ближнем Востоке. 

Русь и Византия. Взаимоотношения России с 

Османской империей. Деятельность Русской 

духовной миссии (РДМ) в Палестине. Императорское 

православное палестинское общество (ИППО). 

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. Позиция Советского Союза по 

урегулированию арабо-израильского конфликта. 

Политика Российской 

Федерации на Ближнем 

Востоке и в Северной 

Африке в 1990-е гг. 

Распад Советского Союза и его влияние на российско-

арабские отношения. Активизация российской 

дипломатии на ближневосточном направлении. 

Установление связей с монархическими режимами 

стран Персидского залива. 

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». 



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 (с 2011 г.),  

посредническая деятельность и деятельность в СБ 

ООН. 

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. 

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. 

 

 

Разработчиком является доцент кафедры ТИМО       Е.М.Савичева 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                  Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Современная внешняя политика России в 

Китае 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

Тема 1. Место КНР во внешнеполитических 

концепциях России. 

Россия-Азия или Европа? Поворот на 

Восток-миф или историческая 

закономерность? Российское присутствие в 

АТР: интересы и перспективы. Значимость 

дальневосточной политики РФ. Особая роль 

Китая в азиатском векторе внешней 

политики РФ. Трансформация места КНР во 

внешнеполитических концепциях РФ 

Тема 2. Значение отношений с КНР для 

развития российских регионов. 

Состояние и развитие сибирских и 

дальневосточных регионов РФ: 

статистические показатели и прогнозы. 

Действующие государственные программы 

по развитию регионов. Основные проблемы 

и негативные тенденции. 

Тема 3. Становление отношений РФ и КНР 

в 90-е гг. 

Советское наследие в двусторонних 

отношениях. Этапы развития российско-

китайских отношений. Налаживание 

политического диалога. Визит Б.Н. Ельцина в 

Китай (1992). Вопрос прав человека в 

российско-китайских отношениях. Шесть 

принципов Цзян Цзэминя в отношениях 

нового типа КНР с РФ. Визит Б.Н. Ельцина 

1996 г. и стратегическое взаимодействие 

двух стран. Решение пограничного вопроса в 

90-е гг. 

Тема 4. Договор 2001 г. как основа 

современных двусторонних отношений РФ и 

КНР. 

Предпосылки заключения договора. 

Значение и роль договора 2001 г. в 

двусторонних отношениях. Визит В.В. 

Путина в КНР (2002). Взаимодействие на 

международной арене: позиции по ключевым 

вопросам. (Северная Корея, 11 сентября 2001 

г., операция в Афганистане, российско-

грузинская война, ситуация в СУАР и др.). 

Решение российско-китайского 

пограничного вопроса. Соглашение 2004 г. 

Реакция общественности на решение 



пограничного вопроса. Национальные годы 

как символ укрепления двусторонних 

отношений. Торгово-экономическое 

сотрудничество. Сотрудничество РФ и КНР в 

международных организациях: ООН, ШОС, 

БРИКС и др. 

Тема 5. Приграничное сотрудничество как 

фактор сближения двух стран. 

Программа возрождения промышленной 

базы Северо-Востока КНР (2007 г.) 

Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья в период до 

2013 г. Проекты на западном и восточном 

участках границы между КНР и РФ. 

Транспортный коридор Челябинск (РФ) – 

Астана (Республика Казахстан) – Урумчи 

(КНР). Транспортные проекты «Приморье 

1», «Приморье 2». Проект «Туманган». 

Приграничная торговля. Вопросы миграции. 

Понятие «желтая угроза» 

Тема 6. Российско-китайские проекты в 

сфере энергетики. 

Программа сотрудничества на 2009—2018 

годы в 2011 г. Расчет в национальной валюте. 

Российский бизнес в Китае и китайский - в 

России. Военно-техническое сотрудничество. 

Газовое и нефтяное сотрудничество. 

Проекты “Сила Сибири” и “Алтай”. 

Нефтепровод “Сковордино-Дацин”. 

Сотрудничество в области угольной и 

атомной энергетике. Поставки 

электроэнергии РФ в КНР. 

Тема 7. Российско-китайское гуманитарное 

сотрудничество. 

Структуры, регламентирующие 

сотрудничество в гуманитарной сфере. 

Сотрудничество в области культуры. 

Национальные годы. Образовательные 

обмены. Проекты сетевых университетов. 

УШОС. Академическая и студенческая 

мобильность. Совместные университеты. 

Взаимодействие в области СМИ. 

Туристические обмены и визовый режим. 

Тема 8. Сопряжение интеграционных 

проектов РФ и КНР: вызовы и перспективы 

Сопряжение интеграционных проектов РФ и 

КНР: вызовы и перспективы. Позиции РФ и 

КНР в Центральной Азии. Проект ЕАЭС. 

Проект «Один пояс-один путь». 

Возможности и пути сопряжения. 

 

 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры ТИМО  Е.В. Журавлева 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                 Д.А. Дегтерев 

 

 







Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
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Наименование дисциплины Теория и практика перевода 

Объём  дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, задачи и 

методы теории перевода. 

Определение понятия «теория перевода»; Задачи теории 

перевода; Методы исследования; История становления 

науки о переводе.  

Раздел 2. Процесс перевода. 

Категории перевода. 

Единцы перевода; Моделирование процесса перевода; 

Понятие нормы перевода; Эквивалентность текстов 

сообщения. Адекватность. Переводческие соответствия.  

Раздел 3. Переводческие 

трансформации. 

Лексические трансформации; Ложные друзья переводчика; 

Грамматические трансформации; Протокольные 

мероприятия. 

 

Разработчиком является старший преподаватель КИЯ ФГСН Т.В. Дугина 

 

Заведующий кафедрой КИЯ ФГСН      Г.О. Лукьянова 
    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование дисциплины Технология политического 

манипулирования массами на Ближнем 

Востоке и в Африке 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 ак. часа) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

1. Манипуляции массовым сознанием в 

условиях современного информационного 

общества 

Новая политическая реальность. 

Манипуляционные технологии как  

ключевой инструмент управления 

политическим поведением масс. 

2. Регион Ближнего Востока и Северной 

Африки, страны Африки Южнее Сахары: 

особенности развития информационного 

общества.  

Неравномерность развития информационных 

технологий в регионе БВСА. Использование 

методов манипулирования в новых условиях. 

3. Роль средств массовой информации в 

современном мире 

 

СМИ как инструмент формирования 

общественного мнения и его трансформации 

в политические действия населения 

4. Механизмы манипуляции общественным 

сознанием 

 

Манипуляция как один из ключевых 

инструментов современной политики. 

Понятие политического манипулирования, 

основные методы и приемы 

5. Методологические принципы в 

манипулировании население региона БВСА и 

АЮС.  

«60 на 40». Занимательность. Опора на 

«эффект привыкания». Опора на эффект 

«чистой доски». Нагнетание обстановки 

страха и неуверенности. 

6. Причины эффективности применения 

технологий политического манипулирования 

в современной Африке и регионе БВСА 

 

Утрата прежних и отсутствием новых 

политических и моральных ценностей, 

отсутствие у широких масс политического 

опыта участия в демократическом процессе; 

отсутствие альтернативных источников 

информации. 

7. Политические технологии проведения 

избирательных кампаний в регионе БВСА и в 

Африке Южнее Сахары 

Специфические организационные черты. 

Грязные избирательные технологии.  

 

8. Современные технологии управления 

конфликтами («управляемый хаос») в 

цветных революциях на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке.  

Использование сценария, «революционного» 

шаблона. «Цветные революции». 

Молодежное протестное движение, 

революционный брендинг 



9. Психолого-социальные аспекты 

манипулирования в регионах БВСА и АЮС.  

Биологическая, социальная, 

психологическая, управленческая сторона 

манипулирования. 

10. Манипуляции толпой с помощью СМИ 

 

Виртуальная реальность. Интернет как 

средство манипуляции. Интернет не только 

источник информации, но и новый тип СМИ, 

а также инструментом для создания новых 

образов. 

11. Информационная война: понятие, 

элементы, принципы 

 

Трактовка понятия «информационная 

война». Законы и принципы ведения 

информационных войн. Психологическая 

война и техническая война 

 

12. Информационная безопасность в 

современном мире.   

 

Глобализация мира и информационная 

война. Понятие и значение информационной 

безопасности в структуре национальной 

безопасности. Законы стран региона БВСА и 

АЮС об информационной безопасности 

13. Средства массовой информации и 

интернет в информационных войнах в 

регионах БВСА и АЮС 

 

Приемы подачи информации через газеты, 

радио, телевидение Диффамация, ложные 

сведения, умолчание. Дозированная 

информация. Ссылки на авторитет. Ведущие 

информационные агентства и 

радиокорпорации региона. 

14. Информационное обеспечение кризисных 

ситуаций в регионе 

Специфика кризисной ситуации. Алгоритм 

выхода из кризисной ситуации. Модели 

реагирования на кризисную ситуацию на 

примере «арабской весны». 

 

Разработчиком является доцент кафедры африканистики и арабистики Л.Л.  Фитуни  

 

Заведующий кафедрой  

африканистики и арабистики                                                    А.М. Васильев        
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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 

Зарубежное регионоведение 

 

Наименование дисциплины Technology of political manipulation of the 

masses in the middle East and Africa 

Объём дисциплины  36 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

1. Manipulation of mass consciousness in the 

modern information society 

New political reality. Manipulation technologies 

as a key tool for managing the political behavior 

of the masses. 

2. Middle East and North Africa, sub-Saharan 

Africa: features of the information society. 

The uneven development of information 

technologies in the MENA region. The use of 

manipulation methods in new conditions. 

3. The role of mass media in the modern world Mass media as a tool of formation of public 

opinion and its transformation into political 

actions of the population. 

4. Mechanisms of manipulation of public 

consciousness 

Manipulation as one of the key tools of modern 

politics. The concept of political manipulation, 

the main methods and techniques 

5. Methodological principles in manipulating 

the population of the MENA region and 

sub-Saharan Africa 

"60 over 40." Entertaining. Reliance on the 

"addictive effect". The reliance on the effect of 

the "clean slate". Aggravation of the situation of 

fear and uncertainty. 

6. Reasons for the effectiveness of political 

manipulation technologies in modern Africa and 

the MENA region 

The loss of the old and the lack of new political 

and moral values, the lack of broad political 

experience of participation in the democratic 

process; the lack of alternative sources of 

information. 

7. Political technologies for campaigning in the 

MENA region and sub-Saharan Africa 

Specific organizational features. Dirty election 

technologies. 

8. Modern conflict management technologies 

("controlled chaos") in color revolutions in the 

middle East and North Africa. 

Using a scenario, a "revolutionary" pattern. 

«Color revolution.» Youth protest movement, 

revolutionary branding 

9. Psycho-social aspects of manipulation in the 

regions of MENA and SSA. 

Biological, social, psychological, managerial 

side of manipulation. 

10. Crowd manipulation through the media Virtual reality. The Internet as a means of 

manipulation. The Internet is not only a source 

of information, but also a new type of media, as 

well as a tool for creating new images. 

11. Information war: concept, elements, 

principles 

Interpretation of the concept of "information 

war". Laws and principles of information 



warfare. Psychological warfare and technical 

warfare 

12. Information security in the modern world. 
Globalization of the world and information war. 

The concept and importance of information 

security in the structure of national security. The 

laws of the countries in the MENA region and 

SSA information security 

13. The media and the Internet in the 

information war in the regions of MENA and 

SSA 

Methods of presenting information through 

Newspapers, radio, television Defamation, false 

information, silence. Dosed information. 

References to authority. Leading news agencies 

and radio corporations in the region. 

14. Information support of crisis situations in the 

region 

The specifics of the crisis. The algorithm of exit 

from the crisis. Models of response to the crisis 

situation on the example of the "Arab spring". 

 

 

 

Разработчики: 

Профессор кафедры африканистики и арабистики   Фитуни Л.Л. _____________ 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

Африканистики и арабистики      __________________       А.М. Васильев 
название 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" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование дисциплины Теория международных отношений 

Объём  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. 

 

Разработчиком является профессор кафедры ТИМО А.В. Шабага и ассистент 

кафедры ТИМО Н.В. Ивкина 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                               Д.А. Дегтерев 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 4 

к приказу ректора 

№____ от _____ 2016 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

Зарубежное регионоведение 

 
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  

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 

Внешнеполитические приоритеты правительства Р.Т. Эрдогана. 

Концепция «стратегической глубины» А. Давутоглу и неоосманизм во 



справедливости и 

развития (2002 – 2017 

гг.) 

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 старший преподаватель кафедры ТИМО                                            

О.С. Чикризова 

Заведующий кафедрой  ТИМО                           Д.А. Дегтерев 







Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение"  

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

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  

 

 

Заведующий кафедрой истории философии      Н.С. Кирабаев 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Экономический факультет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование 

дисциплины 

Экономика стран региона специализации (Арабский Восток) 

 

Объём дисциплины  6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Введение: 

отраслевая и 

секторальная структура 

экономики 

Тема 1. Трехсекторная модель экономики  

Секторальная структура экономики и ее эволюция. Отраслевая 

структура секторов. Новые и старые отрасли промышленности.  

Тема 2. Группы стран в мировой экономике 

Показатели уровня социально-экономического развития стран. 

Развитые и развивающиеся страны. Характеристика типов 

развивающихся стран. Наименее развитые страны мира. 

Раздел 2. Показатели 

социально-

экономического развития 

стран Арабского Востока 

Тема 3. Дифференциация стран Арабского Востока по 

уровню социально-экономического развития 

Типология арабских стран по уровню социально-экономического 

развития. Структура экономики отдельных стран Арабского 

Востока.  

Тема 4. Население стран Арабского Востока: экономические 

аспекты  

Численность, воспроизводство, размещение населения стран 

Арабского Востока. Структура и особенности занятости в 

странах региона. Миграции. Исламский фактор в экономической 

деятельности населения. 

Раздел 3. Первичный 

сектор экономики стран 

Арабского Востока 

Тема 5. Сельское хозяйство стран Арабского Востока 

Агроклиматические и почвенно-земельные ресурсы стран 

Арабского Востока. Пространственное размещение и отраслевые 

особенности сельского хозяйства отдельных стран региона. 

Тема 6. Добывающая промышленность стран Арабского 

Востока (нефтегазовая отрасль) 

Место стран Арабского Востока в нефтегазовой 

промышленности мира. Размещение месторождений 

углеводородного сырья и сопутствующей инфраструктуры в 

отдельных странах региона. Роль арабских стран в ОПЕК. 

Тема 7. Крупный бизнес нефтегазовой отрасли стран 

Арабского Востока  

Становление нефтегазовой промышленности в странах 

Арабского Востока. Крупнейшие нефтегазовые компании 

региона: Saudi Aramco, Abu Dhabi NOC, KPC, BaPCo, Qatar 

Petroleum, PDO, Sonatrach, NOC, Basra Oil Company, EGPC.  
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Тема 8. Добывающая промышленность стран Арабского 

Востока (кроме нефтегазовой) стран Арабского Востока  

Обеспеченность стран Арабского Востока рудными и нерудными 

полезными ископаемыми. Роль арабских стран в мировом 

производстве фосфоритов. 

Раздел 4. Вторичный 

сектор экономики стран 

Арабского Востока 

Тема 9. Обрабатывающая промышленность стран Арабского 

Востока  

Традиционные и новые отрасли обрабатывающей 

промышленности арабских стран. Текстильная промышленность, 

черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, опреснение 

морской воды, электроэнергетика.  

Тема 10. Крупный бизнес отраслей обрабатывающей 

промышленности стран Арабского Востока  

Крупный бизнес в химической промышленности региона: Sabic, 

Tasnee, Equate, Borouge и др. Компании черной металлургии: 

Egyptian Iron & Steel, Qatar Steel и др. Компании алюминиевой 

промышленности: EGA, ALBA и др. Крупные компании других 

отраслей: Hikma Pharmaceuticals, ADSB и ESB и др. 

Экономика стран региона специализации. Часть 2. 

Раздел 1. Третичный 

сектор экономики стран 

Арабского Востока 

Тема 1. Значение сферы услуг в мировой экономике 

Диверсификация сферы услуг: теория Хатта – Фута – Белла. 

Понятие и специфика услуг как товара. Типы и виды услуг. 

Динамика мирового экспорта услуг по основным видам 

Тема 2. Туризм в мировой экономике и странах Арабского 

Востока 

Значение туризма в мировой экономике. Виды туризма. 

Тенденции развития туристской отрасли в регионе.  

Тема 3. Транспорт в мировой экономике и странах Арабского 

Востока 

Транспорт и транспортная система. Транспортная 

обеспеченность стран Арабского Востока. Размещение 

крупнейших портов в регионе. Авиационный бум в странах 

Арабского Востока и его причины. География трубопроводного 

транспорта региона. 

Тема 4. Финансовый сектор стран Арабского Востока: 

основы исламских финансов 

Понятие финансового сектора и виды финансовых услуг. Место 

исламских финансов в мировой экономике. Крупнейшие 

исламские финансовые рынки. Структура исламской финансовой 

системы.  

Раздел 2. Страны 

Арабского Востока в 

системе международных 

экономических 

отношений 

Тема 5. Внешнеэкономические связи стран Арабского 

Востока 

Основные формы внешнеэкономических связей. Внешняя 

торговля как традиционная и наиболее развитая форма 

внешнеэкономических связей. Количественные и качественные 

показатели внешней торговли. Место стран Арабского Востока в 

международной торговле. Примеры других форм 

внешнеэкономических связей арабских стран: научно-

техническое сотрудничество и компенсационные сделки.  

Раздел 3. «Точки роста» в 

странах Арабского 

Востока 

Тема 6. Свободные экономические зоны Арабского Востока 

Понятие и цели создания свободных экономических зон (СЭЗ). 

Типы и формы СЭЗ. ОАЭ как флагман развития СЭЗ в регионе. 





 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Экономический факультет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование 

дисциплины 

Экономика стран региона специализации (Китай) 

 

Объём дисциплины  6 ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Китай в 

мировом хозяйстве в 

историческом 

прошлом и в 

современную эпоху 

Тема 1. Китай на экономической карте мира и мировых 

цивилизаций. Место Китая в экономике Восточной Азии, Азии, 

мира, его историческая динамика. Соотношение экономических 

потенциалов Китая и других ведущих центров мирового разития. 

Цивилизационно-культурные особенности Китая и их отражение в 

экономическом развитии страны.  

Тема 2. Внешнеэкономические связи Китая. КНР в 

международном разделении труда. Значение 

внешнеэкономических связей для развития хозяйства Китая. 

Внешняя торговля КНР, ее товарная и региональная структуры. 

Особенности участия КНР в международном разделении труда. 

Иностранный капитал в экономике Китая. География иностранных 

инвестиций внутри страны. Свободные экономические зоны КНР. 

Экономическая экспансия Китая в развивающиеся регионы мира. 

 

Раздел 2. Природно-

ресурсные, историко-

географические, 

демографические и  

социокультурные 

предпосылки, 

факторы и условия 

экономического 

развития Китая 

Тема 3. Физико-географические и природно-ресурсные 

факторы генезиса, эволюции и современного развития 

экономики Китая. Географическое положение Китая и его оценка 

с точки зрения условий и факторов экономического развития и в 

контексте мирохозяйственных и межцивилизационных связей 

Земельные, водные, почвенные, лесные, минерально-сырьевые 

ресурсы Китая, их значение для экономического развития страны. 

Тема 4. Исторические этапы, циклы и историко-

географические особенности развития экономики Китая. Китай 

как великая аграрная цивилизация и один из центров 

происхождения культурных растений. Бассейн Хуанхэ и басссейн 

Янцзы как главные геоисторические очаги развития китайской 

экономики. Роль поливного рисоводства в историческом развитии 

хозяйства Китая. Причины экономического отставания Китая от 

передовых западных держав  в «позднее» Новое время и факторы 

его быстрого экономического роста  в конце ХХ – начале XXI вв. 

Тема 5. Население Китая. Демографические и 



 

социокультурные факторы экономического развития страны. 

Исторические тенденции динамики и воспроизводства 

народонаселения Китая. Демографический потенциал страны и его 

оценка с точки зрений путей и перспектив развития ее экономики. 

Демографическая политика в КНР и ее социально-экономические 

последствия. Трудовые ресурсы КНР, их социально-

профессиональная структура и качественный состав в начале XXI 

в. Внешние и внутренние миграции населения, их экономико-

географические последствия для Китая и сопредельных государств. 

Различия город-село в Китае с экономической точки зрения.  

Особенности китайской урбанизации. Урбанизация в КНР и 

экономическое развитие: проблемы взаимосвязи. 

Социокультурные факторы экономического развития Китая.  

Трудовая этика конфуцианства, ее роль в развитии китайской 

экономики. Учет этнических, этнокультурных и этнополитических 

факторов в государственных стратегиях экономического развития 

КНР в ХХ – XXI вв.  

 

Экономика стран региона специализации (Китай). Часть 2. 

Раздел 1. Хозяйство 

КНР. Отраслевая 

структура экономики 

страны 

Тема 1. Общая характеристика экономики КНР и ее 

отраслевой структуры. Стадиальные закономерности 

исторической эволюции отраслевой структуры экономики Китая и 

специфические особенности современного этапа ее 

трансформации. Соотношение между макросекторами хозяйства 

КНР и его динамика. Превращение Китая из аграрной страны в 

индустриально-аграрную; главные «фокусы» и сегменты его 

постиндустриального развития. 

Тема 2. Промышленность КНР. Отраслевая структура 

промышленности Китая, исторические этапы ее формирования.  

Пропорции между обрабатывающей и добывающей 

промышленностью, легкой и тяжелой индустрией, их динамика во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. Топливно-энергетический 

комплекс КНР, особенности его географии. Быстро растущие и 

стагнирующие отрасли обрабатывающей промышленности. 

Конкурентоспособность разных отраслей промышленности КНР на 

мировых рынках. Характерные особенности территориальной 

организации разных отраслей промышленности Китая. 

Тема 3. Сельское хозяйство КНР. Сельское хозяйство, сельское 

население и сельская местность в Китае: проблемы взаимосвязи и 

исторические судьбы. Исторически унаследованные особенности 

аграрного строя. Трансформация китайской деревни и сельского 

хозяйства страны во второй половине ХХ в. Роль аграрного 

сектора в структуре экономически активного населения и в ВВП 

КНР в начале XXI в. (сравнение). Китай как крупнейший мировой 

производитель сельскохозяйственной продукции. Отраслевая 

структура сельского хозяйства. География важнейших отраслей 

растениеводства и животноводства. Сельскохозяйственные районы 

Китая. 

Тема 4. «Третичный» сектор экономики КНР. Сфера услуг как 

быстро растущий сектор экономики Китая. Особенности его 

отраслевой структуры. Транспортная инфраструктура страны. 

Исторически унаследованные черты транспортной сети. 







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 Энергетическая дипломатия КНР 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 
Энергетическая политика как 

политика обеспечения национальной 

безопасности 

Четыре этапа эволюции подходов к определению и 

анализу энергетической безопасности: военный, 

геополитический, экономический и комплексный.  
Эволюция энергетической дипломатии 

КНР 
Основные приоритеты энергетической политики КНР. 

«Среднесрочная и долгосрочная программа 

энергетической экономики (с 2005 по 2020 г.)» (2005 

г.), «Среднесрочная и долгосрочная программа по 

развитию атомного электричества (с 2005 по 2020 г.)» 

(2007 г.), «Среднесрочная и долгосрочная программа 

развития возобновляемой энергетики» (2007 г.), 

«Программы по развитию энергетики на период 11 -й 

пятилетки» (2007 г.) и др. 
Потенциальные возможности 

энергетического комплекса КНР  
Быстрый рост потребления энергоресурсов и нехватка 

углеводородного сырья. Оптимизация энергетической 

политики для обеспечения энергетической 

безопасности. Энергетическая стратегия. Задачи: 

развивать альтернативные виды энергии, расширять 

геополитическое влияние КНР, находить новые 

зарубежные источники нефти и участвовать в их 

разработке. 
Направления обеспечения 

энергетической безопасности КНР  
Основой энергетической дипломатии китайского 

руководства на современном этапе является 

укрепление сотрудничества в энергетической сфере со 

странами Ближнего Востока, Африки, Центральной 

Азии и Россией. 
 

Механизмы реализации китайской 

энергетической политики 
Методы Китайской Народной Республики по 

реализации энергобезопасности.  Дипломатическое 

содействие; наращивание экономических контактов с 

государствами-поставщиками, а также с соседними 

странами; развитие альтернативных видов топлива; 

увеличение стратегических запасов нефти и газа; 

создание необходимой почвы для увеличения 

присутствия китайских компаний в иностранных 

инициативах по добыче нефти и газа. 
Перспективы развития 

энергетического сотрудничества(ЭС) 

между РФ и КНР  

Китайская промышленность. Крупнейшие поставщики. 

структура потребления энергии. 

ЭС между КНР и БСВ Сотрудничество КНР и стран БСВ в сфере обеспечения 



энергетической дипломатии.  
ЭС между КНР и Саудовской Аравией Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между КСА и КНР.  
ЭС между КНР и Ираном Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Ираном и КНР.  
 ЭС между КНР и Турцией Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Турцией и КНР.  
ЭС между КНР и ЦА Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между странами ЦА и КНР.  
ЭС между КНР и КНР и Африкой Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между странами Африки и КНР.  

 

Разработчиком является ассистент кафедры ТИМО А.А.Забелла 

 

Заведующий кафедрой  

Кафедра 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  Энергетическое (нефтегазовое) законодательство 

стран Арабского Востока 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины  

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Роль энергоресурсов в 

современном мире 

Понятие энергоресурсов. Значение нефти для 

современного мира на существующем этапе 

технологического развития. Обзор энергетики и 

энергетических ресурсов стран Арабского Востока, 

стран, входящих в ОПЕК. Экономическое и 

политическое значение энергоресурсов для стран ОПЕК 

на современном этапе развития. 

История создания ОПЕК.  Предпосылки создания ОПЕК. Стадии становления 

организации и изменения ее роли на мировом рынке 

нефти. Экономические и политические факторы, 

влиявшие на этапы развития ОПЕК. Особенности 

становления правового и политического статуса ОПЕК.  

Правовой статус ОПЕК Устав ОПЕК. Цели и принципы деятельности. Членство 

в ОПЕК. Процедуры принятия решений в организации. 

Основные направления деятельности на современном 

этапе. 

Особенности развития стран-

членов ОПЕК 

Специфика становления современных форм 

государственного устройства стран, входящих в ОПЕК. 

Исторические и религиозные предпосылки для 

изменения форм правления на каждом этапе развития. 

Различия и сходство географических, геополитических 

и иных характеристик каждой из страны, входящей в 

ОПЕК. Влияние указанных характеристик на 

принимаемые в рамках ОПЕК решения. Уровень 

влияния каждой из стран в различные периоды 

деятельности ОПЕК.  

Национализация нефтяных 

компаний  

Обзор исторических, религиозных и политических 

предпосылок национализации нефтяной сферы в 

каждом из государств-членов ОПЕК.  Цели и этапы 

приватизации нефтяных компаний. Сценарии и 

результаты приватизации. 

Международно-правовая 

специфика ОПЕК 

Статус ОПЕК как международной правовой 

организации. Признание ОПЕК международным 

сообществом: проблемы и перспективы. 

Международные правовые акты, регулирующие 

деятельность ОПЕК. Иммунитеты и привилегии 

организации и ее сотрудников. Мировая практика 



признания решений ОПЕК.   

Прогнозы развития рынка нефти и 

газа стран-членов ОПЕК 

Влияние развивающихся технологий на рынок нефти и 

газа (освоение альтернативных источников энергии, 

сланцевая нефть и т.п.). Современные стратегии 

развития каждой из стран, входящих в ОПЕК. 

Политические, экономические, исторические 

предпосылки, приведшие к выбору направлений 

развития. Последствия реализации выбранного 

направления для каждого из членов ОПЕК с учетом 

современного состояния их экономики, 

государственного строя и политической нестабильности 

в Ближневосточном регионе.   

Взаимоотношения ОПЕК и России Российская энергетическая политика: основные 

направления развития, недостатки и пути решения. 

Плюсы и минусы для России с точки зрения возможного 

членства в ОПЕК. Направления взаимодействия России 

с ОПЕК: современное состояние, перспективы, 

проблемы реализации выбранных путей 

сотрудничества. 

 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры Земельного и экологического 

права Т.З. Джандубаева  

 

Заведующий кафедрой  

Земельного и экологического права                 М.А. Вакула     

  



Peoples’ Friendship University of Russia 

 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

41.03.01 Foreign Regional 

Studies 

 

 

Discipline The legal and political position of OPEC in the 

countries of the Arab East 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

The role of energy in the modern world 

The concept of energy.  

The importance of oil for the modern world at the 

current stage of technological development. Overview 

of energy and energy resources of the Arab East, 

OPEC countries. The economic and political 

importance of energy resources for OPEC countries at 

the present stage of development. 

The history of the creation of OPEC.  

 

Prerequisites for the creation of OPEC. Stages of the 

formation of the organization and change its role in the 

global oil market. The economic and political factors 

that influenced the stages of OPEC development. 

Features of the formation of the legal and political 

status of OPEC. 

 

Legal status of OPEC  

OPEC Charter. Objectives and principles of activity. 

OPEC membership. Decision making procedures in the 

organization. The main activities at the present stage. 

Features of the development of OPEC 

member countries. 

The specifics of the formation of modern forms of 

government in OPEC countries. Historical and 

religious background for changing the form of 

government at each stage of development. The 

differences and similarities in the geographical, 

geopolitical and other characteristics of each of the 

countries belonging to OPEC. The impact of these 

characteristics on OPEC decisions. The level of 

influence of each country in different periods of OPEC 

activity. 

Nationalization of oil companies  An overview of the historical, religious and political 

prerequisites for the nationalization of the oil sector in 

each of the OPEC member countries. The objectives 

and stages of the privatization of oil companies. 

Scenarios and privatization results. 

International legal specifics of OPEC  OPEC status as an international legal organization. 

Recognition of OPEC by the international community: 

problems and prospects. International legal acts 

regulating the activities of OPEC. Immunities and 

privileges of the organization and its employees. World 

practice of recognition of OPEC decisions. 

Forecasts for the development of the oil 

and gas market of the OPEC member 

The impact of developing technologies on the oil and 

gas market (development of alternative energy sources, 



countries  shale oil, etc.). Modern development strategies of each 

of the OPEC countries. Political, economic, historical 

background, leading to the choice of directions of 

development. The consequences of the implementation 

of the chosen direction for each of the OPEC members, 

taking into account the current state of their economy, 

political system and political instability in the Middle 

East region. 

Relationship between OPEC and Russia  

 

Russian energy policy: main directions of development, 

shortcomings and solutions. Pros and cons for Russia 

in terms of possible membership in OPEC. Directions 

of interaction of Russia with OPEC: current state, 

prospects, problems of implementing the chosen ways 

of cooperation. 

 

Author: 
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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" 
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Наименование 

дисциплины 

Этикет дипломатического и делового общения в Китае 

 

Объём 

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                                                                                                                                 

Заведующий кафедрой ТИМО                                  Д.А. Дегтерев 
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Наименование 

дисциплины 

Этикет дипломатического и делового общения на Арабском 

Востоке  

Объём 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                                                                                                                                 

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. 

Архаическая культура. Основа 

архаического общества-община. 

Традиционные культуры. Формирование 

китайского этноса.  

Тема 2. Этнопсихологические 

особености китайцев.  

Роль общины и групповая борьба за 

выживание. Национально-

психологические качества: стремление 

жить в группе, жесткая дисциплина, 

зависимость индивида от действий 

группы, выживание в условиях 

жесточайшей конкуренции. 

Народности Китая. Тема 3. Этноконфессиональные 

особенности ханьцев.  

Тема 4. Этноконфессиональные 

особенности монголов. Монгольские 

народы - история, культура, традиции и 

обычаи.  

Тема 5. Этноконфессиональные 

особенности тибетцев.  
 Тема 6. Этноконфессиональные 

особенности уйгуров.  

Коренной народ Восточного Туркестана. 

Вероисповедание — мусульмане-сунниты. 

Традиционные занятия уйгуров —

торговля, земледелие, различные виды 

ремёсел, отгонное животноводство, у 

некоторых групп пастбищное 

животноводство. 

Тема 7. Этноконфессиональные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


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 

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 Культура стран Арабского Востока 

Объем 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». Теория 

происхождения нации: инструментализм, перенниализм, 

примордиализм. Понятия «этническая идентичность» и 

«конфессиональныя идентичность». Понятия «этнический 

конфликт» и «конфессиональный конфликт». Особенности 

этноконфессиональных конфликтов. 
Конфессиональное разнообразие 

стран Арабского Востока 
Авраамические религии на Арабском Востоке: иудаизм, 

христианство и ислам. 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. «Берберский вопрос» в странах Магриба. 

Характеристика географических районов современного 

расселения берберов. 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 XX веке. Особенности взаимодействия арабов и коптов в 

современном Египте. Проблемы исламизации коптов. 

Проблема сосуществования арабов и коптов в современном 

Египте (социальной срез). 
Этноконфессиональная карта 

аравийского полуострова 

Понятие «трайбализм» и его влияние на общественно-

политическую жизнь 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 её разрешения. Первая «интифада». Вторая 

«интифада». Перспективы урегулирования конфликта на 

современном этапе. 
Этно-конфессиональные 

особенности Ливана  

Этнический и конфессиональный состав населения Ливана. 

Гражданская война в Ливане (1975 – 1989 гг.). Роль и место 

конфессиональных меньшинств в общественно-

политической жизни Ливана. Принцип «конфессионализма» 

(аифийя), 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. Вооружённая борьба 

курдского народа в 1961 – 1955 гг. под руководством М. 

Барзани. Причины поражения курдов. «Курдский вопрос» в 

ирано-иракской войне 1985 – 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.  

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 старший преподаватель кафедры ТИМО О.С. Чикризова 

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 «Китай, Арабский Восток» 

 

Наименование дисциплины Китай и страны ШОС 

Объём 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 

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. 
 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                             Дегтерев Д.А. 

 

 









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 «Китай, Арабский Восток» 

 

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: 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. Территориальные 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. 

Тема 7. 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. 
 

 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры ТИМО Журавлева Е.В. 
 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                                     Дегтерев Д.А. 

 



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 Китайско-американские отношения: 

история и современность 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 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. Миссионерство как один из рычагов 

развития двусторонних отношений. 
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. Реакция Китая на решения Вашингтонской 

конференции. США и проблема 

«объединения Китая».  
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  Е.В. Журавлева 
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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 
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Факультет гуманитарных и социальных наук  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

Наименование дисциплины Культура стран Арабского Востока 

Объем 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 её значение. Особенности проявления 

трайбализма в экономике, политике и культуре арабов. 

Исламская составляющая арабского менталитета. 

Сравнительный анализ иудейского, христианского и 

исламского менталитета. Бессубъектность Бога в исламе. 
Культура стран Арабского 

Востока: исторические этапы её 

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» 

(«Возрождения»).  

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 

древней арабской словесности и её 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 

молитвы. 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 
Изобразительное искусство в 

странах Арабского Востока 

(каллиграфия, миниатюры) 

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 «исламский 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 старший преподаватель кафедры ТИМО О.С. Чикризова 

Заведующий кафедрой ТИМО                             Д.А. Дегтерев 
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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: 

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. 

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. 

«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. 

«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. 

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 

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. 

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. 



Энергетическая 

дипломатия государств 

Арабского Востока. 

Страны – экспортеры нефти и газа в мировой 

энергетической политике: страны Персидского 

залива; страны Северной Африки. Дипломатия 

транснациональных корпораций. 

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 ТИМО  Е.М.Савичева 

 

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 История Восточной дипломатии (Китай) 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 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. Основные направления 

внешней политики Китая в II в. до н.э.-XV в. 

н.э. 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. Основные направления 

внешней политики Китая в XV-XVIII вв. 

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: Гу Вэйцзюнь, Лу Чжэнсян, Ян 

Хуэйцин, Ши Чжаоцзи. Основные 

направления внешней политики Китая и КР. 

Тема5. Становление дипломатии КНР. Формирование дипломатии Китайской 

Народной Республики. 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. Основные 

направления внешней политики Китая в 

1949-1976 гг. 

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. Основные направления внешней 

политики КНР в 80-е-90-е гг. XX в. 

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. Китайская эмиграция в мире, как 

фактор «мягкой силы». Усилия китайской 

дипломатии по укреплению международного 

имиджа КНР в начале XXI века.  Концепция 

«Нового Великого шелкового пути» и 

дипломатия КНР в отношении сопредельных 

государств. Концепция «богатого» соседа. 

 

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" 

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 

 







Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Гуманитарных и социальных наук факультет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 

 

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 

священное предание 

ислама. 

Мифологемы Корана. 

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

дин»). 

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 старший преподаватель кафедры ТИМО О.С. Чикризова 

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 

Зарубежное регионоведение 

 

Наименование дисциплины ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 

РОССИИ В XX В. 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 ак.ч.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

1. Корни российско-арабских отношений История связей Российской империи с 

арабскими странами Ближнего Востока и 

Северной Африки в дореволюционную 

эпоху.  

2. Революция 1917 г. и новый вектор 

советско-арабских связей 

 

 

Большевизм и мессианская идея. Роль 

Коминтерна. Поддержка национально-

освободительного движения в колониях.  

3. Вторая мировая война и победа 

СССР  

 

Подъем национально-освободительного 

движения в колониях и значение победы 

СССР для дальнейших судеб арабских стран 

4. Появление биполярного мира 

после Второй мировой войны и политика 

СССР в отношении арабских стран 

 

 

Роль СССР в ООН для деколонизации 

арабских стран. Страны социалистической 

ориентации в арабском мире. Движение 

неприсоединения. Политика СССР в 

отношении арабских стран при Н.С. 

Хрущеве. 

5. СССР и Египет, как основной 

союзник в регионе 

 

Суэцкий кризис. Советская военная и 

техническая помощь. Гамаль Абдель Насер. 

Конфронтация с США.   

6. СССР и арабо-израильский 

конфликт 

 

 

Арабо-израильские войны и позиция 

СССР. Советская поддержка арабским 

странам. Противостояние с США на 

Ближнем Востоке. Противоречивость 

советской позиции, постепенное снижение 

влияния СССР в регионе. 

7.  

Ближний Восток в советской военной 

стратегии 

 

Противостояние с США в Средиземном 

море. Использование советским флотов 

гаваней Египта, Сирии, Алжира ЙНДР и 

Сомали. Гонка вооружений. «Холодная 



война».   

8.  

Ослабление советских позиций в 

регионе в 1970-х гг. 

 

Изменения в отношениях СССР и 

Египта при президенте А. Садате. 

Вытеснение СССР из региона. 

Переориентация СССР на сотрудничество с 

Сирией. 

9. Последствия советского 

вмешательства в Афганистане 

 

 

Образ «коммунистического агрессора», 

осуждение арабского мира. Удар по 

престижу СССР. Советский официальный 

атеизм как идеологическое препятствие к 

развитию связей с арабским миром. 

10. Отношения СССР со странами 

Аравийского полуострова 

 

Советская политика по отношению к 

двум Йеменам. Советско-саудовские 

отношения.  

11. Кризис СССР в 1980-х гг. и 

изменения в политике СССР при М.С. 

Горбачеве 

 

Деидеологизация международных 

отношений при М.С. Горбачеве. Крах 

социалистического содружества. Вывод 

советских войск из Афганистана.  

12. Кувейтский кризис 1990 г. и 

позиция СССР 

 

 

Попытка советско-американского 

сотрудничества в регионе, ограничения и 

пределы. Приверженность СССР мирному, 

политическому урегулированию   

13. 

Распад СССР, политика РФ на 

Ближнем Востоке в 1990-гг. 

 

Уход РФ из региона из-за внутренних 

проблем. Потери и ошибки. Приоритет 

отношений с США и странами Запада. 

Изменения в позиции РФ по 

ближневосточному конфликту.  

14. Политика РФ в регионе БВСА в 

2000 -2018 гг. 

 

 

Возвращение РФ на Ближний Восток. 

РФ и Турция. Российско-иранские 

отношения. РФ и страны Аравии. РФ и 

«арабская весна». Сирийский кризис. 

Противостояние РФ международному 

терроризму.    

 

Разработчиком является профессор кафедры африканистики и арабистики А.М. Васильев.  

 

Заведующий кафедрой  

Африканистики и арабистики                                                                  А.М. Васильев 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

Образовательная программа 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  

Профиль: Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 

 

 

Наименование дисциплины Исламские финансы 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

Теоретические основы исламских финансов Основополагающие концепции Ислама в 

экономической доктрине. История 

возникновения исламских финансов. Деньги 

в исламской экономике. 

Принципы функционирования исламских 

финансов 

Основные отличия от традиционных 

финансов. Механизм функционирования 

исламских финансовых услуг. 

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. 

Исламский банкинг Характеристика исламского банкинга. 

Ключевые инструменты. Мушарака. 

Мудараба. Мурабаха. Истисна. Салям. 

Иджара. Анализ мирового рынка исламского 

банкинга и тенденции развития. 

Исламский рынок страхования Характеристика исламского страхования. 

Структурные особенности такафул-

компаний. Виды исламского страхования. 

Анализ мирового рынка такафула, 

сложности и тенденции развития. 

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. 

Международные центры исламских 

финансов 

Исламские финансы в странах Персидского 

залива. Исламские финансы в Юго-

Восточной Азии. Особенности 

функционирования исламских финансов в 

немусульманских странах. 
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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 

И.А. Айдрус  

                      

Заведующий кафедрой 

Международных экономических отношений                                      Н.П. Гусаков 
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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" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование дисциплины Геополитика Великого Шелкового пути 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 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 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. 

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
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


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 старший преподаватель кафедры ТИМО  А.В. Цвык 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                           Д.А. Дегтерев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование 

дисциплины 

Основы риторики и коммуникации 

 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в теорию и 

практику культуры речи. 

Культура речи. Роль культуры речи и делового общения в 

жизни и профессиональной деятельности человека. 

Особенности устной и письменной речи. Языковая норма. 

Типы речевых ролей в соответствии с социальными ролями и 

этнориторическими идеалами. Виды речевого воздействия с 

учетом национальных традиций. 

Выступление как 

разновидность ораторской 

прозы 

Задачи устного выступления. Особенности спонтанной речи. 

Вопрос и ответ, их особенности и структура. Секреты 

ораторского мастерства. Риторические умения и навыки. 

Особенности публичного выступления. Информирующая 

речь: структура, содержание, особенности. 

Ораторское мастерство Определение понятия "оратор". Индивидуальные особенности 

оратора. Подготовка к публичному выступлению. 

Коммуникативные 

ошибки в речи 

Коммуникативные качества речи: уместность, богатство, 

чистота, точность, логичность, выразительность, 

правильность. Орфоэпические, речевые и грамматические 

нормы. 

 

Деловое общение 

Основные характеристики делового общения. 

Психологические основы делового общения (анализ основных 

теорий). Психологические принципы оказания влияния на 

человека. Деловая этика. Конфликт в деловом общении. 

Моббинг. 

Аргументирующая речь Аргументирующая речь: структура, содержание, особенности, 

типы аргументов, правила аргументации. Дедукция, 

индукция, дефиниция. 

Спор и дискуссия Классификация споров. Рекомендации эристики. Стратегия и 

тактика спора. Основные требования культуры спора, 

социально- психологические аспекты и уловки. 

Коммуникация. 

Национально- культурные 

традиции в коммуникации 

Основные единицы общения. Социальные и ситуативные роли 

участников общения. Стили поведения в общении. Теория 

«Окно Джохари». Теория коммуникации Р. Якобсона. 

Национальные особенности общения. Вербальные и 

невербальные составляющие коммуникации. 

Функциональные стили 

русского языка 

Научный стиль: лексические и синтаксические особенности. 

Структурные элементы научных текстов и их языковое 

оформление. Деловой стиль: особенности, сферы 



  

функционирования, языковые формулы официальных 

документов. Особенности разговорного и публицистического 

стилей. Внестилевая лексика. 

 
 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Е.Н. Кремер 

              

Заведующий кафедрой русского языка   

и межкультурной коммуникации                       В.П. Синячкин                              



 
 

 











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 Права и свободы личности в 

государствах Арабского востока 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 часов)  

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины 

1. Общая теория и история прав и свобод 

личности в государствах Арабского 

востока.  

(а) Понятие прав человека. Поколения прав 

человека. 

(б) История возникновения различных прав 

и свобод личности в государствах Арабского 

востока. 

(в) Становление прав и свобод в 

государствах Арабского востока. 

 

2. Общая теория личных прав и свобод 

человека и гражданина в государствах 

Арабского востока. 

 

(а) Право на жизнь. Право на свободу и 

личную неприкосновенность.  

(б) Свобода от вмешательства в личную и 

семейную жизнь. Неприкосновенность 

жилища. Свобода передвижения.  

(в) Свобода совести и вероисповедания. 

Свобода мысли и слова. 

(г) Охрана государством достоинства 

личности. 

 

3. Общая теория политических прав и 

свобод человека и гражданина в 

государствах Арабского востока. 

 

(а) Виды политических прав в различных 

государствах Арабского востока.  

(б) Право на собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирование. 

Право граждан на участие в управлении 

государством.   

(в)Право на участие в отправлении 

правосудия. Право обращения в 

государственные органы.  

(г) Избирательные права граждан и их 

защита в государствах Арабского востока. 



4. Общая теория социальных, 

экономических и культурных прав и 

свобод человека и гражданина в 

государствах Арабского востока. 

 

(а) Виды политических прав социальных, 

экономических и культурных прав и свобод 

человека и гражданина. 

(б) Права натащенных групп населения. 

Право на жилище. Право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь.  Право на 

благоприятную окружающую среду. 

(в) Специфика экономических прав. Право 

собственности. Охрана законами права 

собственности. Право на труд, свободный 

выбор занятий, благоприятные условия 

труда. Права и свободы в процессе трудовой 

деятельности. 

(г) Культурные права.  

 

5. Национальная система защиты прав 

человека и гражданина в государствах 

Арабского востока. 

 

(а) Законодательная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

(б) Государственные институты по защите 

прав и свобод человека и их полномочиям. 

 

 

Разработчиком является профессор кафедры судебной власти правоохранительной и 

правозащитной деятельности Б.В. Сангаджиев  

 

Заведующий кафедрой   

судебной власти, правоохранительной и  

правозащитной деятельности                                           В.В. Гребенников 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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 

                                    

                                                                                             

 



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 Правоохранительная и правозащитная 

деятельность в странах Арабского 

Востока. 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 часов)  

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины 

1. Правоохранительные и правозащитные 

органы Алжир 
(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Алжире.  

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Алжире. 

2. Правоохранительные и правозащитные 

органы Египет 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Египте. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Египте. 

3. Правоохранительные и правозащитные 

органы Иордания 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Йордании. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Йордании. 

4. Правоохранительные и правозащитные 

органы Ирака 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Ираке.  

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Ираке. 

5. Правоохранительные и правозащитные 

органы Ливии 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Ливии.  

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Ливии. 



6. Правоохранительные и правозащитные 

органы Катара 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Катаре.  

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Катаре. 

7. Правоохранительные и правозащитные 

органы Марокко 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Марокко. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Марокко. 

8. Правоохранительные и правозащитные 

органы ОАЭ 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в ОАЭ. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в ОАЭ. 

9. Правоохранительные и правозащитные 

органы Саудовской Аравии 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Саудовской 

Аравии.  

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Саудовской Аравии. 

10. Правоохранительные и правозащитные 

органы Сирии 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Сирии. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Сирии. 

11. Правоохранительные и правозащитные 

органы Судана 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Судане. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Судане. 

12. Правоохранительные и правозащитные 

органы Туниса 

(а) Основы и нормативно-правовое 

регулирование правоохранительной и 

правозащитной деятельности в Тунисе. 

(б) Система и особенности 

правоохранительных и правозащитных 

органов в Тунисе. 

Разработчиком является профессор кафедры судебной власти правоохранительной и 

правозащитной деятельности Б.В. Сангаджиев  

 

Заведующий кафедрой   

судебной власти, правоохранительной и   

правозащитной деятельности                                     В.В. Гребенников 
                 

   

























Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

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 

 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Экономический факультет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  
(профили Китай, Арабский Восток) 

 
Наименование 
дисциплины 

Межгосударственные территориальные споры в странах 
специализации (профиль Арабский Восток) 
 

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

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Специфика 
межгосударственных 
территориальных 
споров в странах 
Арабского Востока 

Тема 1. Феномен межгосударственных территориальных 
споров как объект политико-географических исследований. 
Территории и границы государств с точки зрения 
международного права. Факторы возникновения 
межгосударственных территориальных споров, способы их 
устранения. 
Тема 2. Политико-географические особенности стран 
Арабского Востока. О понятии Арабский Восток. Региональные 
особенности и временные периоды. Социально-политические 
процессы в странах Арабского Востока. Характерные 
политические институты арабских обществ.  
Тема 3. Геоисторические, социально-экономические и 
этнокультурные факторы межгосударственных 
территориальных споров и конфликтов в странах Востока. 
Разнообразие стран Арабского Востока. Межконфессиональные и 
межэтнические аспекты территориальных споров и конфликтов в 
странах Арабского Востока. 

Раздел 2. 
Межгосударственные 
территориальные 
споры в странах 
Арабского Востока 

Тема 4. Арабо-израильский конфликт. Причины и 
предпосылки арабо-израильского конфликта. Ближневосточный 
геополитический узел. Динамика арабо-израильского конфликта. 
Англо-франко-израильская агрессия против Египта в 1956 году. 
«Шестидневная» война 1967 г. «Октябрьская» война 1973 г. 
Палестинская проблема и ее актуализация в 1970-е годы. 
Развитие арабо-израильского конфликта в 1980-е годы. 
Тема 5. Мирный процесс на Ближнем Востоке (с 1991 г.). 
Статус Иерусалима. Проблема палестинских беженцев. Вопрос о 
еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан и в 
секторе Газа. Меры безопасности. Вопрос о будущих границах. 
«Интифада аль-Акса» (с 2000 г.) и ее последствия.  
Тема 6. Этноконфессиональные конфликты в Ливане. 
Становление н функционирование конфессиональной системы. 
Гражданская война 1840-1860гг., ее причины, характер и 
последствия. Гражданская война 1975-1990 гг. Ливанская и 
Вторая ливанская войны. Конфликт в Ливане (2011—2017).  



 

Тема 7. Курдская проблема.   
Борьба курдского народа за национальные права и суверенитет. 
Общая характеристика этнополитического развития курдского 
народа. Борьба курдского народа за политическую независимость 
во второй половине XX в. Курдский вопрос в системе 
международных отношений и права на современном этапе. 
Общая характеристика курдских организаций и диаспоры, их 
роль в национальном движении. Курдский вопрос и геополитика 
взаимоотношений стран Запада и Востока на Ближнем Востоке. 
Тема 8. Пограничные территориальные споры на 
Аравийском полуострове. 

 
Разработчиком является профессор кафедры региональной экономики и географии В.Н. 
Стрелецкий 
 

    

Заведующий кафедрой  
региональной экономики и географии                               В.Н. Холина  

 
 
 
 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Экономический факультет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  
(профили Китай, Арабский Восток) 

 
Наименование 
дисциплины 

Межгосударственные территориальные споры в странах 
специализации (профиль Китай) 
 

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

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Специфика 
межгосударственных 
территориальных 
споров в странах 
Востока 

Тема 1. Феномен межгосударственных территориальных 
споров как объект политико-географических исследований. 
Территории и границы государств с точки зрения 
международного права. Факторы возникновения 
межгосударственных территориальных споров, способы их 
устранения. 
Тема 2. Политико-географические особенности стран 
Востока. Феномен восточных цивилизаций, их социокультурное 
и географическое разнообразие и специфические особенности. 
Характерные политические институты восточных обществ.  
Тема 3. Геоисторические, социально-экономические и 
этнокультурные факторы межгосударственных 
территориальных споров и конфликтов в странах Востока. 
Разнообразие стран Востока по генезису их государственности. 
Влияние европейской колонизации на генезис политико-
географических границ в Азии. Межконфессиональные и 
межэтнические аспекты территориальных споров и конфликтов в 
странах Востока. 

Раздел 2. 
Межгосударственные 
территориальные 
споры в странах 
Востока: особенности 
разных макрорегионов 

Тема 4. Межгосударственные территориальные споры в 
Южной Азии.  
Индо-пакистанский конфликт, его причны, этапы и последствия. 
Этнотерриториальный конфликт в Шри Ланке.  
Тема 5. Территориальные споры между Индией и КНР.  
Истоки конфликта. Китайско-индийская пограничная война 
(1962). Китайско-индийский пограничный конфликт (1967). 
Современное состояние. 
Тема 6. Межгосударственные территориальные споры в 
Восточной. Территориальные проблемы во взаимоотношениях 
между Японией и Россией, между КНР и сопредельными 
государствами.  
Тема 7. Корейский вопрос как геополитическая проблема.  
Истоки проблемы. Корейская война (1950-1953). Корейский 
полуостров в системе международных отношений ХХ-ХХI вв. 
Ядерная проблема. Тупик шестистороннего процесса. 



 

Политическая изоляция КНДР. Перспективы урегулирования. 
Тема 8. Конфликты в Юго-Восточной Азии.  
Сепаратистские движения в Индонезии и на Филиппинах, их 
причины и цели. Тайваньский вопрос. Территориальный спор 
Китая и Вьетнама. 

 
Разработчиком является  профессор кафедры региональной экономики и географии В.Н. 
Стрелецкий 
 

    

Заведующий кафедрой  
региональной экономики и географии                                                              В.Н. Холина  

 
 
 



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 
Правовая система Китая 

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

Название разделов 
дисциплины 

Краткое содержание тем дисциплины: 

Право Китая в период II 
тыс. до н.э. - I тыс. н.э. 

Зарождение китайского права в период династии Ся и 
Шань-Ин. Развитие права в период династии Чжоу. 
Уложение о наказаниях X в. до н.э. Развитие письменного 
права при династиях Цинь и Хан. Кризис права в III-VI вв. 
Возрождение права при династиях Суй и Тан. Кодекс «Тан 
люй шу и» 653 г. и его значение для правовой системы 
средневекового Китая. 

Право Китая в X-XVI вв. Состояние права при династии Сун. Последствия 
монгольского вторжения для правовой системы Китая. 
Китайское право при династии Мин. Китайское право при 
династии Цин.  

Право Китая в XVII - XVIII 
вв. 

Состояние права в Китае на рубеже средневековья и Нового 
времени. Развитие китайского права в Новое время 

Право Китая в XIX - начале 
XX вв. 

Изменения в китайском праве после установления 
полноценных контактов с государствами Европы, Россией и 
США. Китайское право накануне Синьхайской революции 
1911 г. 

Правовая система Китая в 
1911-1948 гг. 

Китайское право в период 1911-1930 гг. Влияние политики 
Гоминьдана и милитаризации государства на правовую 
систему. Китайское право в период Второй мировой войны 
1939-1945 гг. 

Правовая система КНР в 
1949-1960 гг. 

Отмена ранее действовавшего законодательства. Рецепция 
социалистического права. Органические законы 1949 г. 
Законодательство начала 1950 гг., утверждение советской 
модели правовой системы. 

Правовая система Китая в 
1970-2000 гг. 

Конституция 1982 г. «Общие положения гражданского 
права» 1986 г. 4. Кодификация трудового законодательства 
в 1994 г. 





  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование дисциплины Международное право 

Объём 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, ответственность в международном 

праве. 

Понятие и кодификация мирных средств 

разрешения международных споров. Система 

мирных средств 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 

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

 

          Разработчиками являются доцент кафедры ТИМО Е.В. Мартыненко и старший 

преподаватель кафедры ТИМО А.В. Цвык 

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 

Зарубежное регионоведение  

 

Наименование дисциплины  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

Concept, legal nature, sources of international 

law. 

The main features of modern international law, 

international public and international private 

law. National law and the ratio of its norms with 

the norms of international law. The concept of 

the principles of international law and their legal 

content. 

Subjects of international law.  Subjects of international law. The concept and 

content of international legal personality. 

Territory, population in international law. 
The concept of state territory, its composition 

and legal nature. The procedure for establishing 

boundaries (delimitation, demarcation). 

International spaces. Types of international 

spaces. The concept of population in 

international law. Citizenship in international 

law. 

 The law of international treaties, the law of 

international organizations. 

The concept of the law of international treaties. 

The legal nature of an international treaty. 

international treaties. Stage of an international 

treaty. The concept of international organizations 

and their international legal personality. The UN 

and the organizations in the UN system. Regional 

international organizations. 

Peaceful means of settlement of international 

disputes, responsibility in international law. 

The concept and codification of peaceful means 

of resolving international disputes. The system 

of peaceful means of resolving international 

disputes. The concept and general characteristics 

of international legal responsibility. Types and 

forms of international legal responsibility. 

Diplomatic and consular law. The concept of diplomatic and consular law and 

their sources. Legal regulation of the activities 

of diplomatic missions and consular offices. 

Law of the sea.  The concept of law of the sea. Codification and 

progressive development of international law of 

the sea. Classification of maritime spaces. 

International Aviation Law, International Space 

Law. 

The concept, subject and sources of international 

aviation law. Basic principles of international 

http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=4261
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aviation law. Legal regulation of international 

flights. The legal status of the aircraft and crew. 

The concept, nature and main features of 

international space law. Sources of international 

space law. The international legal regime of 

outer space and celestial bodies. 

International legal framework for combating 

crime, international security law. 

The concept of the international combat against 

crime, and its specificity. Institute for the 

extradition of alleged offenders (extradition). 

Regional organizations and security agreements. 

International legal aspects of disarmament. 

The right of environmental protection. 

International humanitarian law. 

The main international legal principles and 

approaches in the field of environmental 

protection. International conferences on the 

environment. The concept of environmental 

safety. United Nations Environment Program 

(UNEP). The concept and subject of regulation 

of legal relations in the course of armed 

conflicts. The concept of the law of armed 

conflict. Sources of international humanitarian 

law. State of war and its legal consequences. 

The legal status of parties to armed conflicts. 

 

          Разработчики: 

Доцент кафедры ТИМО                     __________________         Е.В. Мартыненко 
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Ст. преподаватель кафедры ТИМО   __________________         А.В. Цвык 
       

                                                                                     подпись     

Заведующий кафедрой  

___________________       __________________               _____________________ 
название 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 

 

Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток 

 

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 старший преподаватель кафедры ТИМО О.С. Чикризова 

Заведующий кафедрой ТИМО                           Д.А. Дегтерев 
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Экономический факультет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Профиль: «Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток» 

  

Наименование дисциплины Международные экономические отношения 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Основы международных экономических отношений  

Тема 1. Международные 

экономические отношения в 

условиях глобализации. 

Международное разделение труда, международные 

экономические отношения, их сущность и формы, 

субъекты МЭО, МЭО в условиях глобализации. 

Классификация стран, индекс глобальной 

конкурентоспособности. 

Тема 2. Теории 

международных 

экономических отношений 

Меркантилизм, теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ. Концепция национальной стратегии 

догоняющего развития. Теория соотношения факторов 

производства. Парадокс Леонтьева. Теорема Рыбчинского. 

Теория жизненного цикла товара. Японская парадигма 

«летящих гусей» и макроэкономическая теория прямых 

инвестиций. 

Раздел 2. Международная торговля и торговая политика  

Тема 3. Международная 

торговля товарами 

Понятие, сущность, социально-экономическое значение 

международной торговли товарами. Динамика, объем, 

товарная и географическая структура международной 

торговли, факторы и особенности ее развития. Внешняя 

торговля России. 

Тема 4. Международный 

обмен услугами 

Сущность, классификация и особенности международной 

торговли услугами. Международный рынок коммерческих 

услуг: объем, структура, страны-экспортеры и импортеры. 

Российская внешняя торговля коммерческими услугами. 

Тема 5. Регулирование 

международной торговли 

Суть, цели, механизмы и инструменты внешнеторговой 

политики. Многостороннее регулирование торговли: 

ГАТТ / ВТО, ЮНКТАД. 

Раздел 3. Международное движение факторов производства 

Тема 6. Международная 

миграция рабочей силы 

Теоретические основы, сущность, структура 

международной миграции. Причины и мотивации, выгоды 

и потери стран. Масштабы, динамика, направления, 

тенденции и факторы международной трудовой миграции. 

Международные миграционные центры. 





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 Общественно-политическая мысль в Китае. 

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.  

Мао Цзэдун родился в декабре 1893 г в 

крестьянской семье. Весьма стандартная семья 

готовила стандартную жизнь для Мао. Но 

синьхайская революция и жажда учения 

привели его к участию в политике нового 

государства.  

Тема 2. Время учебы, накопления знаний.  

Учится в педагогическом училище города 

Чанша. Много читает, изучает географию. 

Начинает печататься. Участвует в бойкоте 

японских товаров, создает революционные 

группы студентов. В июле 1921 года Мао 

принял участие в учредительном съезде 

Коммунистической Партии Китая. 

Тема 3. Сотрудничество с Гоминданом. К 

середине 1923 года Мао Цзэдуну и его 

товарищам удалось создать двадцать два 

профессиональных союза. 1921г. КПК 

влилась в Гоминдан Мао приветствовал 

этот шаг. В 1925 году скончался Сунь 

Ятсен. К власти в Гоминдане пришел Чан 

Кайши. В 1927 г коммунисты выходят из 

Гоминдана. 

Тема 4. 1-ая советская республика в Китае. В 

1928 г., после долгих переселений, 

коммунисты прочно основываются на 

западе провинции Цзянси. Там Мао создаёт 

сильную советскую республику.   

Тема 5. Китайская Советская республика. 

Осенью 1931 года на территории 10 

советских районов Центрального Китая, 

контролируемых Китайской Красной 

армией и близкими ей партизанами, была 



создана Китайская Советская Республика. 

Во главе Временного центрального 

советского правительства (Совета 

народных комиссаров) встал Мао Цзэдун. 
Борьба за будущее Китая.  Тема 6. Поражение Китайской 

Советской Республики. К 1934 г. войска 

Чан Кайши окружают коммунистические 

районы в Цзянси и начинают готовиться к 

массированной атаке. Руководство КПК 

принимает решение об уходе из этого 

района. Спустя год после начала Великого 

похода, в октябре 1935 г. Красная Армия 

достигает коммунистического района 

Шэньси-Ганьсу-Нинся (или, по названию 

крупнейшего города, Яньань), который 

решено было сделать новым форпостом 

Коммунистической Партии.  

Тема 7. Война с Японией. К 1937 году 

главной задачей уже была война с 

империалистской Японией, которая 

оккупировала Манчжурию и провинцию 

Шандунь. По рекомендации Москвы к 1937 

коммунисты идут на союз с партией 

Гоминьдан. Красная армия в войне против 

Японии действует лучше, за время борьбы 

руководители изучили партизанскую 

тактику, к тому же главные удары японские 

войска наносили по армии Чан Кайши. 

 Тема 8. Создание коммунистического 

Китая. К середине 40-х годов формы 

правления партии Гоминьдан в стадии 

разложения, включая армию. В 1947 году 

делается последняя попытка армии Чан 

Кайши, захвачена столица республики 

коммунистов, однако им так не удалась 

окончательная ликвидация 

коммунистического оплота и захвата 

основных базы. При помощи СССР армия 

Мао за два года заняла всю территорию 

Китая. Мао Цзэдун объявил о создании 

республики в октябре 1949 года. После 

свержения строя руководителя Чай Кайши 

Мао Цзэдун стал возглавлять КНР и 

остался главой Центрального комитета 

коммунистической партии. 

Тема 9. Политика Большого скачка. 

Экономическое развитие ознаменовало 

себя названием «Большого скачка». 

Ставится цель достичь уровня 

экономического развития Британии за 

пятнадцать лет путем организации всего 

населения в сельские коммуны, вплоть до 



создания общих столовых. Частная 

собственность была ликвидирована. 

Коммунам поставлена цель обеспечения 

своих семей и близлежащих городов 

продуктами, а также выплавления стали во 

дворах участников. Расчет делался на 

энтузиазм, а не на рост профессионального 

уровня. Программа большого скачка не 

дала результатов и завершилась провалом. 
 Тема 10. Разногласия со «старшим братом». 

Изменения политической власти в начале 

50-х годов в СССР ведут к разрыву 

дипломатических связей. Мао открыто 

выражает отрицательное отношение к 

политике Хрущева. Советский союз 

отзывает своих специалистов работавших в 

индустриальном секторе. Возникают 

открытые конфликты на границы Китая и 

Советского Союза  

Тема 10. Культурная революция. Китайская 

экономика находилась в упадке. Сельские 

коммуны не оправдались, и в стране 

начался голод. Росло недовольство масс и 

оппозиции. Мао решил ликвидировать 

оппозиционеров при помощи молодежи, 

объединив ее в вооруженные отряды 

“хунвейбинов”, красногвардейцев. Террор 

получил название “Культурной 

революции”. Революция длилась 10 лет. С 

1966 года по 1976 год она унесла жизни 100 

миллионов людей, уничтожила ведущих 

деятелей культуры, науки и партии. Страна 

остановилась у порога гражданской войны, 

и вождь решил прекратить неудачную 

революцию. 

 

Разработчиком является доцент кафедры ТИМО  А.С. Бельченко 

Заведующий кафедрой ТИМО                                     Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Общественно-политическая мысль в 

странах Арабского Востока 

Объём дисциплины   2 ЗЕ (72 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. 

Массовое религиозное и общественно 

политическое движение в арабском 

востоке. 

Тема 2. Режим «зулюм» и Арабский 

Восток. Массовые движения в Ливане и 

Сирии. Антиосманские выступления 

алавитов в Сирии, крестьян и кочевых 

племен Ирака. Роль ваххабизма, в 

движений 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. 

 

Тема 3. 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. 

Просветительство на Арабском 

Востоке.  Родоначальники национально-

патриотической мысли и ранний 

арабский национализм. 
 

Тема 4. 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 мыcли 

первых арабских просветителей. 

Панисламизм как общественно - 

политическая мысль Арабского Востока. 

Тема. 5. 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. 

 

Тема 6. Религиозно-философские и 

политические идеи ал-Афгани. 

«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 

Тема 7. Паносманизм в общественно 

- политической мысли Арабского 

Востока. Господство представлений об 

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


арабской общественной мысли конец 

XIX- начало XX вв. 

исламском и османском единстве в среде 

арабских интеллектуалов второй 

половины XIX века. Зарождение идеи 

арабского национализма (панарабизма). 

Особенности образования независимых 

государств на Ближнем Востоке. 

 

Тема 8. 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. 

Возникновение социалистических 

концепций в арабских странах.  

Тема 9. Происхождение и роль 

арабского социализма. Влияние 

Панарабизма на арабский социализм. 

Сущность идеологии арабского 

социализма. Социально политическая 

концепция М. Каддафи. 

Интеграционные процессы в Арабском 

Востоке. 

 

Тема 10. 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 ТИМО  Кассае Ныгусие В.Микаэль 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                                    Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины  Правовое и политическое положение ОПЕК в 

странах Арабского Востока  

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины  

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Роль энергоресурсов в 

современном мире 

Понятие энергоресурсов. Значение нефти для 

современного мира на существующем этапе 

технологического развития. Обзор энергетики и 

энергетических ресурсов стран Арабского Востока, 

стран, входящих в ОПЕК. Экономическое и 

политическое значение энергоресурсов для стран ОПЕК 

на современном этапе развития. 

История создания ОПЕК.  Предпосылки создания ОПЕК. Стадии становления 

организации и изменения ее роли на мировом рынке 

нефти. Экономические и политические факторы, 

влиявшие на этапы развития ОПЕК. Особенности 

становления правового и политического статуса ОПЕК.  

Правовой статус ОПЕК Устав ОПЕК. Цели и принципы деятельности. Членство 

в ОПЕК. Процедуры принятия решений в организации. 

Основные направления деятельности на современном 

этапе. 

Особенности развития стран-

членов ОПЕК 

Специфика становления современных форм 

государственного устройства стран, входящих в ОПЕК. 

Исторические и религиозные предпосылки для 

изменения форм правления на каждом этапе развития. 

Различия и сходство географических, геополитических 

и иных характеристик каждой из страны, входящей в 

ОПЕК. Влияние указанных характеристик на 

принимаемые в рамках ОПЕК решения. Уровень 

влияния каждой из стран в различные периоды 

деятельности ОПЕК.  

Национализация нефтяных 

компаний  

Обзор исторических, религиозных и политических 

предпосылок национализации нефтяной сферы в 

каждом из государств-членов ОПЕК.  Цели и этапы 

приватизации нефтяных компаний. Сценарии и 

результаты приватизации. 

Международно-правовая 

специфика ОПЕК 

Статус ОПЕК как международной правовой 

организации. Признание ОПЕК международным 

сообществом: проблемы и перспективы. 

Международные правовые акты, регулирующие 

деятельность ОПЕК. Иммунитеты и привилегии 

организации и ее сотрудников. Мировая практика 



признания решений ОПЕК.   

Прогнозы развития рынка нефти и 

газа стран-членов ОПЕК 

Влияние развивающихся технологий на рынок нефти и 

газа (освоение альтернативных источников энергии, 

сланцевая нефть и т.п.). Современные стратегии 

развития каждой из стран, входящих в ОПЕК. 

Политические, экономические, исторические 

предпосылки, приведшие к выбору направлений 

развития. Последствия реализации выбранного 

направления для каждого из членов ОПЕК с учетом 

современного состояния их экономики, 

государственного строя и политической нестабильности 

в Ближневосточном регионе.   

Взаимоотношения ОПЕК и России Российская энергетическая политика: основные 

направления развития, недостатки и пути решения. 

Плюсы и минусы для России с точки зрения возможного 

членства в ОПЕК. Направления взаимодействия России 

с ОПЕК: современное состояние, перспективы, 

проблемы реализации выбранных путей 

сотрудничества. 

 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры Земельного и экологического 

права Т.З. Джандубаева  

 

Заведующий кафедрой  

Земельного и экологического права                 М.А. Вакула     

  



Peoples’ Friendship University of Russia 

 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

41.03.01 Foreign Regional 

Studies 

 

 

Discipline The legal and political position of OPEC in the 

countries of the Arab East 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

The role of energy in the modern world 

The concept of energy.  

The importance of oil for the modern world at the 

current stage of technological development. Overview 

of energy and energy resources of the Arab East, 

OPEC countries. The economic and political 

importance of energy resources for OPEC countries at 

the present stage of development. 

The history of the creation of OPEC.  

 

Prerequisites for the creation of OPEC. Stages of the 

formation of the organization and change its role in the 

global oil market. The economic and political factors 

that influenced the stages of OPEC development. 

Features of the formation of the legal and political 

status of OPEC. 

 

Legal status of OPEC  

OPEC Charter. Objectives and principles of activity. 

OPEC membership. Decision making procedures in the 

organization. The main activities at the present stage. 

Features of the development of OPEC 

member countries. 

The specifics of the formation of modern forms of 

government in OPEC countries. Historical and 

religious background for changing the form of 

government at each stage of development. The 

differences and similarities in the geographical, 

geopolitical and other characteristics of each of the 

countries belonging to OPEC. The impact of these 

characteristics on OPEC decisions. The level of 

influence of each country in different periods of OPEC 

activity. 

Nationalization of oil companies  An overview of the historical, religious and political 

prerequisites for the nationalization of the oil sector in 

each of the OPEC member countries. The objectives 

and stages of the privatization of oil companies. 

Scenarios and privatization results. 

International legal specifics of OPEC  OPEC status as an international legal organization. 

Recognition of OPEC by the international community: 

problems and prospects. International legal acts 

regulating the activities of OPEC. Immunities and 

privileges of the organization and its employees. World 

practice of recognition of OPEC decisions. 

Forecasts for the development of the oil 

and gas market of the OPEC member 

The impact of developing technologies on the oil and 

gas market (development of alternative energy sources, 



countries  shale oil, etc.). Modern development strategies of each 

of the OPEC countries. Political, economic, historical 

background, leading to the choice of directions of 

development. The consequences of the implementation 

of the chosen direction for each of the OPEC members, 

taking into account the current state of their economy, 

political system and political instability in the Middle 

East region. 

Relationship between OPEC and Russia  

 

Russian energy policy: main directions of development, 

shortcomings and solutions. Pros and cons for Russia 

in terms of possible membership in OPEC. Directions 

of interaction of Russia with OPEC: current state, 

prospects, problems of implementing the chosen ways 

of cooperation. 

 

Author: 

 

                                                        __________________  

                                                                     

  

                                                                              __________________  
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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 
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 Наименование 

дисциплины 

Внешняя политика Франции на Арабском Востоке 

Объём 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 

Заведующий кафедрой ТИМО                                  Д.А. Дегтерев 
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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 
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41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

Наименование дисциплины Внешняя политика стран Арабского Востока  
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

 Вводное занятие. 1Задачи 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.   

Глобальные проблемы современности и страны 

Ближнего Востока и Северной Африки. Региональные 

центры силы и борьба за лидерство.   «Исламский 

фактор» в общественно-политической жизни 

ближневосточных стран и в региональной политике. 

«Арабская весна» и ее влияние на ситуацию в 

регионе. 

Внешняя политика Арабской 

Республики Египет. 

Межарабская политика: Египет в ближневосточном 

урегулировании; позиция Каира в отношении военно-

политических кризисов в зоне Персидского залива; 

посреднические миссии Египта. Египетско-

американские отношения. Египет и страны ЕС. 

Отношения с Россией. 

Страны Магриба в 

региональной и мировой 

политике. 

Конфликтный потенциал региона: проблема Западной 

Сахары, территориальные споры. Интеграционные 

процессы. Страны Магриба и Европейско-

средиземноморское партнерство.  Отношения с США. 

Отношения с СССР/Россией. 

Марокко в системе 

международных отношений. 

Межарабская политика Марокко. Позиция Рабата по 

западносахарскому конфликту. Марокко и страны 

Западной Европы: «особые отношения» с Францией; 

проблема городов Сеута и Мелилья в мароккано-

испанских отношениях. Военно-политической 

сотрудничество с США. Отношения с СССР/Россией. 

Внешняя политика Алжира. Политика Алжира на межарабской арене: позиция по 

арабо-израильскому конфликту и другим кризисным 

ситуациям в ближневосточном регионе; участие в 

западно-сахарском конфликте. Средиземноморский 

вектор внешней политики Алжира. Отношения с 

СССР/Россией. 

Внешняя политика Ливии. Юнионистские тенденции во внешней политике 

Ливии в отношении стран Арабского Востока. 



Участие в интеграционных процессах в арабском 

мире. Ливийско-американские отношения. 

Экономическое и военно-техническое сотрудничество 

с СССР/Россией. 

Приоритетные направления 

внешней политики 

Сирийской Арабской 

Республики.   

Межарабская политика: Сирия в ближневосточном 

конфликте; ливанское направление; отношения с 

Ираком, Иорданией, Египтом. Сирийско-

советские/российские связи. Взаимодействие со 

странами ЕС. Гражданская война в Сирии и ее 

последствия. 

Внешняя политика 

Ливанской Республики. 

Конфессионализм во внутриполитической жизни и 

внешней политике Ливана. «Особые отношения» с 

Сирией. Ливан   в ближневосточном конфликте. 

Европейский вектор внешней политики Ливана. 

Отношения с США. Отношения с СССР/Россией. 

Страны Персидского залива: 

особенности развития 

политической ситуации и 

международные отношения. 

Проблема региональной и национальной 

безопасности во внешней политике стран 

Персидского залива. Интеграционные процессы: 

Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ). Территориальные 

споры во взаимоотношениях государств Аравийского 

полуострова. 

Основные направления 

внешней политики 

Саудовской Аравии. 

Саудовская Аравия – лидер региональной подсистемы 

международных отношений. Межарабская политика.  

Отношения с неарабскими ближневосточными 

странами.  Взаимодействие  со странами Запада. 

Отношения с РФ. 

 

Разработчиком является   доцент кафедры ТИМО       Е.М.Савичева 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                                 Д.А. Дегтерев 
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Наименование 

дисциплины 

Китайское общество: концептуальные представлеия 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Китайское общество: 

концептуальные 

представления 

Западные концепции: «Бюрократическое» общество. Макс Вебер. 

«Конфуцианство и даосизм», 1915 («Хозяйственная этика мировых 

религий»). «Гидравлическое»  общество. Карл Виттфогель. 

“Восточный деспотизм. Сравнительное изучение тотальной 

власти” (1957). Китайские концепции: «Общество с этической 

доминантой». Лян Шумин. «Основы китайской культуры» 

(1949). «Ассоциации различных типов». Фэй Сяотун. «Сельский 

Китай» (1947).  

Генезис китайского 

государства 

Этапы и характеристики развития:  

1. Политическая раздробленность пространства Центральной 

равнины; «золотой век» китайской цивилизации (7 – 3 век до н.э.): 

зарождение этико-политич. учений, стратегий и стратагем.  

2. Имперский период (221 в. до н.э. – 1911 г.). Китайское 

мироощущение: центр - периферия, китайцы - варвары.  

3. Республиканский период: Китайская Республика (1911-1949), 

Китайская Народная Республика (1949-н/вр.). Поиск путей 

модернизации.  

Китай как центр 

мировой системы 

Восточной Азии 

Китай как центр мирового порядка Восточной Азии (221 век 

до н.э. – 1840 г.).  

Полуколониальный статус Китая, «сто лет унижений» (1840 - 

1949). 

Независимый актор в международной системе (1949 - 1971). 

Борьба с вызовами за признание социально-политического 

устройства Китая и включение в международные структуры (1971 - 

2001). 

Китай как центр нового формирующегося глобального 

мирового порядка (2001 – н/вр.).  
Трансформация 

идентичности Китая 

как империи и 

государства 

История формирования международной идентичности Китая. 

Индивидуальная идентичность великой империи (221 в. до н.э. - 

1840). Идентичность слабой страны (1840-1978). Коллективная 

идентичность глобальной державы (1978-н./вр.). 



Международные 

отношения Китая: 

институализация 

дисциплины 

Этапы становления дисциплины международных отношений в 

Китае. Историческая парадигма в исследованиях международных 

отношений Китая. Политико-социологическая парадигма в 

китайских исследованиях международных отношений. 

Международные 

отношения Китая: 

генезис общества, 

государства и его 

дипломатических 

стратегий 

Внешняя политика Китая и ее периодизация. Первый 

период, 1949 г. – конец 50-х г., стратегия «держаться одной 

стороны» (союз с СССР). Второй, конец 50-х г. – конец 60-х г., 

стратегии борьбы «против империализма и против 

ревизионизма», т.е. против США и СССР. Третий, 1971 – 1978, 

«стратегия одной стороны, одной линии» - установление 

стратегических отношений с США. Четвертый, 1978 – 1988, 

новая дипломатия «мира и развития». Пятый, 1989 – 1994, 

международная изоляция Китая, вызванная жестким 

подавлением студенческих выступлений на площади 

Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. Шестой, 1994-2001, стратегия 

«выхода за рубеж», «активная дипломатия», одновременно, 1996 

– 2006, дипломатия «партнерских отношений». Седьмой, 2007 г. 

– наст. время, политика глобальной державы.  
Китайские концепции 

международных 

отношений как 

отражение нового 

статуса общества и 

государства 

«Мировость» и «международность» в древних китайских 

представлениях. Главные проблемы китайской теории 

международных отношений. Неореализм Янь Сюетуна. 

Неоконструктивизм Цинь Яцина. Утопизм системы «Тянься» Чжао 

Тиняна. 

Китай как центр 

современной системы 

международных 

отношений: мировой 

полюс силы и 

глобальный регулятор 

Формирование собственного глобального политического 

пространства: ШОС, БРИКС, ассоциации КНР с Африкой, 

Латинской Америкой, АСЕАН +1. Формирование собственного 

глобального экономического пространства: зоны свободной 

торговли более чем с 20 странами, участие в новых банках ШОС 

и БРИКС в качестве главного донора. 

СЩА – главный геополитический партнер и противник Китая. 

 

Разработчиком является доцент кафедры ТИМО Е.Н. Грачиков 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                                   Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Европейское направление во внешней 

политике Китая 

Объём 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  А.В. Цвык 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                      Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Зоны региональных конфликтов на 

Ближнем и Среднем Востоке и Северной 

Африки 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

1. ТЕОРИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ. ТИПОЛОГИЯ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Причины и виды конфликтов. Теории и 

термины конфликтологии. Способы 

предотвращения, урегулирования и 

разрешения конфликтов. 

2. ФАКТОРЫ КОНФЛИКТНОСТИ НА 

БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

Колониальное прошлое региона. 

Политическая «молодость» государств 

региона. Конфессиональная пестрота региона 

при доминирующей роли ислама 

суннитского толка. 

3. СТАНОВЛЕНИЕ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

Проблема «оттоманского наследства» во 

время Первой мировой войны. Политика 

Великобритании в Палестине. Сионистское 

движение. 

4. ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ В ЗОНЕ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА.  

План «Дорожная карта». Вторжение 

«коалиционных сил» в Ирак. Одностороннее 

отмежевание Израиля от ПНА. 

5. ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

Первая арабо-израильская война (1948 – 1949 

гг.). Проблема самоопределения арабского 

народа Палестины. Попытка создания основ 

палестинской государственности и ее провал. 

Сентябрьские события 2001 г. в США и 

возникновение транснациональной угрозы 

терроризма. 

6. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

Межконфессиональные конфликты. 

Коллизия «ислам-исламизм».  

 

7. ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В 

КОНФЛИКТАХ. 

 

Особенности этнических конфликтов на 

Ближнем Востоке и в  Северной Африке 

 

8. РЕСУРСНЫЙ ФАКТОР. 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ВОЙНЫ 

Роль ресурсного фактора в африканских 

конфликтах.  Развитие военной экономики, в 

т.ч.  незаконной эксплуатации ресурсов.  



9. КОЛЛИЗИЯ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ» Региональное неравенство - маргинализация. 

10. СЕПАРАТИЗМ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

Причины сепаратизма. Религиозный и 

этнический сепаратизм. Ресурсный фактор в 

борьбе за отделение. 

11. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТОВ Расширение конфликтов: причины и 

последствия. Арабо-израильский конфликт 

12. ВНЕШНЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО КАК 

ФАКТОР В  АФРИКАНСКИХ 

КОНФЛИКТАХ. 

Внешнее вмешательство в Африке: 

стабилизирующий или дестабилизирующий 

фактор. Роль Франции. Роль США.  

 

13. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОНФЛИКТОВ. 

Женщины и дети в конфликтах. Беженцы. 

Дети-солдаты. Роль гуманитарных 

организаций. 

 

14. МИРОТВОРЧЕСТВО НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ. 

Миротворческие усилия: ООН, Африканский 

союз, региональные организации (ЭКОВАС, 

САДК, другие). 

 

 

 

Разработчиком является доцент кафедры африканистики и арабистики   К.М. 

Труевцев. 

 

Заведующий кафедрой  

Африканистики и арабистики                                                А.М. Васильев 

 
 

 

 



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 

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.). 

Предвоенный кризис в 

Европе 1939 г. 

Гражданская война в Испании. Итало-эфиопская война. Кризис Лиги 

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

Международные последствия Мюнхенского соглашения и крах 

Версальской системы.  

Международные 

противоречия на 

Дальнем Востоке в 1930-

х гг. 

Вашингтонская система в АТР и расстановка сил накануне Второй 

мировой войны.  

Нападение Японии на Китай и позиция западных держав. Начало 

японо-китайской войны и крах Вашингтонской системы.  

Вторая мировая война Планы нацистской Германии. Начало войны в Европе. Складывание 

антигитлеровской коалиции (Московская конференция, Атлантическая 



хартия). Тегеранская конференция. Ялтинская конференция и 

согласование планов окончательного разгрома гитлеровской Германии. 

Завершение войны: итоги, результаты. 

Формирование 

Ялтинско-Потсдамской 

системы 

международных 

отношений. Новые 

тенденции в 

международных 

отношениях после 

Второй мировой войны 

Основные особенности Ялтинско-Потсдамской биполярной системы.   

Формирование основ нового мирового экономического и 

политического регулирования. Бреттон-Вудская система как комплекс 

макроэкономических регулирующих механизмов. МВФ, МБРР и 

ГАТТ.  

Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Создание ООН. 

Структура ООН и механизмы поддержания международного мира.  

Германский вопрос. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. Раскол 

Германии. 

Идеологическое 

противостояние эпохи 

холодной войны 

Холодная война: определение, сущность понятия. Фултонская речь У. 

Черчилля. «Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. «План Даллеса». 

Создание НАТО и других региональных блоков (СЕАТО, СЕНТО, 

Багдадский пакт и т.д.). Бандунгская и Белградская конференции. 

Движение неприсоединения. 

Национально-

освободительное 

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). 

 

Разработчиками являются старший преподаватель кафедры ТИМО О.С. Чикизова 

и профессор кафедры ТИМО Л.В. Пономаренко 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                                   Д.А. Дегтерев 
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Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  

"Peoples' Friendship University of Russia" (RUDN University) 

 

Faculty of Humanities and Social Sciences  

 

ANNOTATION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

Educational Program 

 

43.03.01 Foreign Regional Studies 

 

 
Course Name Development Cooperation 
Study hours  3 credits (108 hours.) 

Course summary 

Title of  course’s sections 

(topics) 

Summary of the course’s sections (topics): 

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 
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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 

 

 

Head of Chair of  

Theory and History of International Relations     D.A.Degterev 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательные программы 

41.03.01 "Зарубежное регионоведение"  

профиль: "Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток" 

 

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. 

«Доктрины 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 конфликты интересов. 

Роль США в образовании Государства Израиль. 

Значение блока СЕНТО в ближневосточной политике 

США в 1950-1960-е гг. Роль США в регулировании 

Суэцкого кризиса 1956 г. Позиция США по отношению 

к панарабским проектам. Позиция США относительно 

антимонархической революция 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 регулировании палестино-израильского 

конфликта в 1990-е гг. Концепция «стран-изгоев» во 

внешней политике США. 

Ближневосточный вектор 

внешней политике 

администрации Дж. Буша- 

младшего 

Борьба с международным терроризмом как часть 

ближневосточной политики США в 2000-е гг. 

Афганистан и политика администрации Дж. Буша- 

младшего: причины ввода войск, этапы, результаты и 

последствия. Операция по смене режима в Ираке: 

причины, цели и итоги. 

Ближневосточный вектор 

внешней политики 

администрации Б. Обамы 

Стратегия «АфПак» в афганской политике Б. Обамы. 

Роль 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 теоретическими организациями на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

 

Разработчиком является старший преподаватель кафедры ТИМО О.С. Чикризова 

 

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 Китайские масс-медиа 

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 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 ассистент кафедры ТИМО  А.А. Забелла 

 

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 Практический курс первого иностранного (арабского) 

языка для студентов гуманитарных специальностей 

Объём дисциплины  31 ЗЕ (1116 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводно-фонетический курс 

арабского языка 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие 

между звуком и буквой. Органы речи. Отличие 

фонетического строя арабского языка от фонетического 

строя русского языка. Звуки арабского языка и система их 

записи (фонетическая транскрипция, вязь). Слоги и 

слогоделение. Словесное ударение. Ударение главное и 

второстепенное. Фразовое и логическое ударение. Ритм и 

интонация арабской речи. Понятие о смысловой группе. 

Интонация повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений (простых и сложных).  

Имя существительное в 

арабском языке 

Единственное, двойственное и множественное число имен 

существительных. Понятие об артикле. Определенный и 

неопределенный артикли. Употребление артикля. Падежи: 

именительный, винительный, родительный. Падежные 

формы и значения, типы склонения существительных. 

Понятие «идафа». Модели существительных. 

Имя прилагательное в арабском 

языке 

Место прилагательных в предложении. Понятие 

«согласованное определение». Особенности согласования 

прилагательных с разными типами существительных. 

Степени сравнения прилагательных. Типы 

прилагательных. Модели прилагательных. 

Наречие в арабском языке Образование и употребление наречий. 

Местоимение в арабском языке Местоимения: личные, слитные, возвратные, указательные, 

вопросительные, относительные. 

Имя числительное в арабском 

языке 

Числительные количественные и порядковые. 

Употребление числительных в предложении. Даты. 

Система арабского глагола  Породы арабского глагола. Глаголы: правильные и 

неправильные (подобно-правильные, пустые, 

недостаточные; хамзовые; удвоенные); вспомогательные; 

переходные и непереходные. Наклонение: повелительное, 

запретительное; усеченное и сослагательное. Времена. 

Залог (действительный и страдательный). 

Модальные глаголы Модальные глаголы. Изменяемые и неизменяемые 

модальные глаголы. Синтаксические конструкции с 

модальными глаголами. Значение и употребление 

модальных глаголов и их конструкций. 









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 Введение в регионоведение 

Объем дисциплины 3     ЗЕ  ( 108   ак. час) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины: 

 

Регионоведение (востоковедение) как наука. 

 

Тема 1.  Зарождение науки о Востоке. 

Европоцентричная наука о странах Азии и 

Африки. 

Тема 2. Регионоведение -комплексная наука. 

Тема 3. Необходимость изучения восточных 

обществ.  

Тема 4. Регионоведение в (востоковедение) в 

Европе. 

Перевод библии на европейские языки. Перевод 

корана на европейские языки. Путешествия 

европейцев монахов, дипломатов и купцов на 

Восток. В 15 в. начало преподавания восточных 

языков в Париже. Путешествия Марко Поло.  

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. 

Исследование памятников восточной 

письменности и введение их в научный и 

культурный оборот. Историко-филологическое 

описание восточных памятников письменности. 

Тема 8. Описание восточных текстов. 

Тема 9. Миф, эпос, фольклор, литература. 

Восточные религии. 

 

Тема 10. Индуизм.  

Индия, Непал, Шри Ланка, Индонезия и 

Сингапур, в Южно-Африканская республика и 

Кения, Объединенные Арабские Эмираты, 

остров Маврикий. Характеристики  индуизма. 

Тема 11. Зароастризм. 

Религия великих иранских держав Ахеменидов 

и Сасанидов. Пророк Заратуштра. 

Тема 12. Иудаизм. 

Идея единого. Десять заповедей. Еврейские 

праздники. 

Тема 13. Христианство. 

Авраамические религии (иудаизм, 



христианство, ислам).  Мировые религии.  

Тема 14. Ислам. 

Мусульмане. Самая молодая мировая 

религия. Мухаммад (570-632). Мусульманская 

традиция. 
 

Разработчиком является доцент кафедры ТИМО  А.С. Бельченко 

 

Заведующий кафедрой ТИМО                                     Д.А. Дегтерев 
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Наименование дисциплины Введение в теорию игр  

Объём 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 заведующий кафедрой ТИМО  

Д.А. Дегтерев   
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