
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очно-точное отделение

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Образовательная программа
41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»
Наименование
дисциплины

Анализ международных ситуаций

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

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Предметное поле 
внешнеполитического 
анализа и прогнозирования.

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

Подготовка к 
политическому анализу.

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

Информационное 
обеспечение анализа и 
прогнозирования.

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

Статистические 
методы во 
внешнеполитическом 
анализе.

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

Методы анализа 
документов.

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

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

Моделирование во 
внешнеполитическом 
анализе и прогнозировании.

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

Международные 
события и ситуации как 
особые объекты анализа.

Международные события и ситуации как особые объекты 
анализа. Ивент-анализ: определение, основные понятия. 
Отечественный и зарубежный опыт применения ивент- 
анализа в прикладной политологии. Первичная обработка 
и количественные параметры базы данных. Определение 
значимых событий. События и акции. Установление 
пространственно-временного классификатора силовых и 
информационных акций. Кодировка акций. Заполнение 
классификатора. Ситуационный анализ. SWOT-анализ.

Искусственные 
нейронные сети.

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

Сценарные методы
внешнеполитического
прогнозирования.

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

Прикладные
аспекты мирополитического 
анализа.

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

Ситуационный 
прикладной анализ 
международных 
конфликтов.

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



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

Разработчики:

Доцент кафедры ТИМ О

Заведующий кафедрой

тимо

В Г. Джангирян

Д А. Дегтерев



ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Очпо-заочпое отделение 

Образовательная программа

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование дисциплины Иностранный язык (английский язык)

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

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

The world of science. Scientific 
progress

Мир науки. Научные открытия, теории и проблемы, 
связанные с ними.
Перевод научных текстов разных видов и жанров 
(аннотация, реферат, эссе, научная статья, словарная статья 
и т.п.) с английского языка на русский и с русского языка 
на английский.

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

Science and society Уровень и степень влияния науки на общество. 
Академический перевод текста по специальности. 
Стилистические особенности научных работ и их 
перевода.

Science and education Взаимовлияние образовательного процесса и научно
исследовательской работы.
Академический перевод текста по специальности.
Анализ текста и выявление влияния контекста на перевод 
терминов.

Writing an article Написание введения и заключения к научной статье по 
изучаемой проблематике. Выбор литературы и подготовка 
списка литературы для статьи.
Написание статьи по изучаемой проблематике..

International conference 
participation

Правила участия в международных конференциях и 
основные принципы подготовки доклада.
Переписка с организаторами конференции и оформление 
документов для регистрации



Effective presentation. Making а 
start. Visual aids

Установление контакта с аудиторией, технические 
средствах презентации.

Effective presentation. Dealing 
with questions

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

Scientific ethics in modem 
society. Scientists' Reputation.

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

Разработчик:
Доцент КИЯ ФГСН Д. В. Тавберидзе

Заведующий кафедрой
КИЯ ФГСН Г.О. Лукьянова



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

Факультет гуманитарных и социальных наук 
Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Образовательная программа

41.04.05 «Международные отношения» 
специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование дисциплины Внешнеполитический процесс и формирование внешней 
политики РФ

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

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Внешнеполитический процесс 
как явление в XX в.

Внешнеполитический процесс - трактовки в российской 
и зарубежной науке, типы, функции ВГ1. Уровни 
внешнеполитического процесса: государственный, 
международный, индивидуальный. Формальные 
политические институты государства: конституция, 
законы, уставы организаций, нормы обычного права. 
Неформальные институты, участвующие в выработке 
внешней политики. Политическая культура страны: 
политические идеологии и представления, ключевые 
символы, системы ценностей, традиции.

Внешнеполитический процесс 
в развитых демократиях

Особенности формирования внешнеполитического 
процесса в странах развитой демократии. Историко
культурные особенности стран Запада. Роль 
протестантизма в становлении политической культуры 
Северной и Северо-Западной Европы. 
Высококонкурентная партийная политика. Гласность и 
транспарентность внешней политики. Развитая 
либеральная традиция. Индивидуализм. Общественное 
мнение. Роль научно- экспертного сообщества. Роль 
СМИ в обсуждении ключевых внешнеполитических 
проблем.

Внешнеполитический процесс 
в азиатских демократических 
странах

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

Внешнеполитический процесс 
в странах нелиберальной 
демократии

Особенности формирования внешней политики в 
странах нелиЬеральной демократии. 
Внешнеполитические процессы, близкие к 
авторитарному типу. Радикальная



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

Внешнеполитический процесс 
в авторитарных государствах

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

Внешнеполитический процесс 
в тоталитарных и 
транстоталитарных 
государствах

Общие особенности внешнеполитического процесса 
тоталитарных и транстоталитарных стран. Тотальная 
идеологизация. Пропаганда и общественное мнение. 
Внешняя политика как непримиримая борьба. Сильная 
милитаризация. Неограниченное насилие внутри 
страны. Авторитарный патернализм.

Внешнеполитический процесс 
в государствах постсоветского 
пространства

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

Человеческий фактор во
внешнеполитическом
процессе

Наиболее влиятельные личностные характеристики: 
представления политического лидера о себе самом; 
потребности и мотивы, влияющие на политическое 
поведение; система важнейших политических 
убеждений: стиль принятия политических решений: 
стиль межличностных отношений; устойчивость к 
стрессу. Типы организации лидерства в обществе. 
Общенациональный лидер. Коллективное лидерство. 
Эмоционально окрашенные решения, истерия лидера. 
Психологические особенности принятия 
внешнеполитических решений.



Особенности 
внешнеполитического 
процесса в России

Внешнеполитический процесс в России в контексте 
источников угроз и вызовов ее безопасности в сфере 
глобальных проблем. Влияние эндогенных параметров. 
Основные эндогенные параметры: экономические,
военные. демографические. Влияние экзогенных 
параметров. Корпорации как инструмент решения 
внешнеполитических задач. Взаимодействие с 
иностранными субъектами международных отношений. 
Общественные организации и внешнеполитическая 
экспертиза. Внешнеполитическое участие Русской 
православной церкви, других религиозных организаций. 
Средства массовой информации и внешняя политика. 
Ведущие мировые акторы во внешнеполитическом 
процессе России (С Ш \. ЕС. ФРГ, Франция. 
Великобритания. Италия. Испания, Китай, Индия. 
Япония)._____________________________________________

Разработчики:

Ст. преподаватель кафедры ТИМО Н.Г. Смолик

Руководитель программы: профессор А.В. Шабага



Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательна» программа

41.04.05 «Международные отношении» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Глобальные политико-экономические 
процессы

Объём дисциплины 3 З Е /А Ч  108
Краткое содержание дисциплины

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

1 .Понятие глобализации.

2.Причины и движущие силы глобализации.

3. Основные проблемы и показатели 
глобализации.

4.Глобализация финансовых рынков.

<

Введение в дисциплину. Ознакомление с 
программой курса. Краткая история 
глобачьных процессов. Общая 
характеристика современного состояния 
глобальных процессов. Пробное 
тестирование

Основные причины развития глобапьных 
политико-экономических процессов. 
Характеристика движущих сил 
глобализации (внутренних и внешних). 
Особенности глобальных политико
экономических процессов в XXI веке.

Углубление проблем, вязанных с 
глобальными политико-экономическими 
процессами в условиях повышенной 
турбулентности современного 
миропорядка. Влияние интеграционных 
процессов па глобализацию. Основные 
показатели уровня и степени глобализации.

Особенности мирового финансового 
кризиса 2008 г. и его уроки для 
прогнозирования ситуации на финансовых 
рынках. Формы растущей глобализации



финансовых рынков. Факторы 
глобализации фондовых рынков. Проекты 
по ограничению власти мирового 
финансового капитала.

Влияние глобализации на экономическую 
политику отдельных стран и регионов 
мира. Актуальные проблемы геоэкономики 
и пути их решения политическими 
методами.

Разработчик: доцент кафедры ТИМО 

Руководитель программы: профессор

Е.Ф. Черненко 

А.В.Шабага



Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Негосударственные участники мировой 
политики

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

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

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

Государство как участник Сущность и роль государства как 
участника международных отношений. 
Происхождение, функции, исторические 
формы государства.Надгосударственные 
институты и типологии МПО, их роль 
международных неправительственных 
участников.

Негосударственные участники Негосударственные участники 
международных отношений 
(межправительственные организации 
(МПО), неправительственные организации 
(НПО), транснациональные корпорации 
(ТНК)).

Национально-освободительные движения Национально-освободительные движения 
и проблемы сепаратизма в современном 
мире. ЧВК и иные участники и их влияние 
на международные отношения.

Внутриполитические регионы Внутриполитические регионы как 
политические акторы и их роль в МП.

Радикальные движения « Радикальные движения и их роль на 
мировой арене (антиглобалисты, 
террористические организации).



Международное сообщество как участник Проблема «международного сообщества» 
как единого социума. Понятие 
«международный порядок» и проблема 
порядка в сфере международных 
отношений.

Проблема взаимодействия участников МП Межгосударственное взаимодействие. 
Роль многосторонней дипломатии. 
Взаимодействие негосударственных 
акторов. Проблема координации 
деятельности государственных и 
негосударственных акторов

Возможные тенденции и модели -развития Гибридизация акторов. Международные 
режимы. Возможные модели будущего 
мирового порядка. Тенденции становления 
нового мирового порядка. 
Совершенствование деятельности ООН. 
Основные программы ООН. Концепция 
развития.

Разработчик: доцент кафедры ТИМО С.А.Бокерия

Руководитель программы, профессор -—  А. В.Шабата



Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-точное отделение 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа 

41.04.(15 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Евразийская модель интеграции: 
социально-экономические и политические 
аспекты

Объём дисциплины 2 ЗЕ / АЧ 72
Краткое содержание дисциплины

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

1.Общая характеристика интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве.

2.Формирование Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

3. Основные проблемы и перспективы 
развития ЕАЭС.

Международные отношения в Евразийском 
регионе. Миграционная политика в Евразии. 
История интеграции на постсоветском 
пространстве. Центры интеграционных 
процессов. Военно-политическая 
интеграция ни пространстве СНГ. 
Интеграционный опыт Союзного 
государства Белоруссии и России.

Цели, условия и факторы формирования 
евразийского интеграционного проекта. 
Особенности развития Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. 
Формирование наднациональных органов.

Соотношение национальных и 
коллективных интересов государств-членов 
ЕАЭС. Энергетическое сотрудничество в 
рамках ЕАЭС. Проблемы развития ОДКБ. 
Перспективы взаимодействия ЕАЭС и F.(' 
Возможности участия стран ЕА ЭС в 
проекте Экономический пояс Шелкового 
пути.

Разработчик: доцент кафедры ТИМО — Е.Ф.Черненко

Руководитель программы: профессор f  А.В.Шабага



Факультет гуманитарных и социальных наук 
Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

41.04.05 «Международные отношения» 
специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование
дисциплины

Институт дипломатии и современная дипломатическая система

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

Название разделов 
(тем) дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Раздел 1. 
Дипломатия как 
наука и искусство.

Тема 1. Понятие дипломатии и ее роль в международных 
отношениях.
Дипломатия как наука, искусство и сфера профессиональной 
деятельности. Задачи, функции дипломатии. Происхождение 
дипломатии.

Тема 2. Модели дипломатии.
Дипломатическая модель Древнего Востока, Античности, 
европейского Средневековья. Религия и дипломатия, идеология и 
дипломатия, зависимость модели дипломатии от системы 
международных отношений.

Раздел 2. Эволюция
дипломатических
моделей.

Тема 3. Факторы- влияющие на эволюцию моделей дипломатии.
Рационализация и секуляризация сознания в эпоху Ренессанса, 
становление национальных государств, формирование понятия 
суверенитета и национального интереса. Становление системы 
международных отношений и эволюция дипломатии как системы.

Тема 4. Дипломатия и дипломатические модели в XVII1-XIX вв.
Эволюция моделей дипломатии; формы и методы дипломатии: 
дипломаты Западной Европы и России XVIII-XIX вв.

Раздел 3. 
Дипломатия и 
дипломатические 
модели в XX в.

Тема 5. Европейская дипломатия в начале XX в.
Эволюция моделей дипломатии в условиях Первой мировой войны; 
эволюция дипломатических институтов и форм дипломатии в 1910
1920-х гг. Создание Лиги Наций и развитие многосторонней 
дипломатии.

Тема 6. Дипломатия в середине-второй половине XX в.
Модели и формы дипломатии во время Второй мировой войны. 
Эволюция дипломатических институтов. Послевоенный период и 
многосторонняя дипломатия. Создание новых международных



Раздел 4. 
Дипломатия в 
условиях
глабализирующего 
мира (конец XX- 
начало XXI вв.)

органов и эволюция форм и методов дипломатии. Формирование 
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 
Международные дипломатические органы и институты и страны 
Европы.
Европейская интеграция.___________________________________________
Тема 7. Дипломатия на рубеже XX-XXI вв.
Дипломатические модели в условиях глобализации. Европейская, 
американская, азиатская дипломатия. Дипломатические институты и 
дипломатическая модель России. Китайская модель дипломатии.

Тема 8. Дипломатия в 2000-е гг.
Трансформация российской и европейской дипломатии в конце XX в. 
Дипломатия европейских стран в 2000-е гг. Дипломатические 
институты ЕС, функции, задачи и ключевые аспекты деятельности. 
Новые формы дипломатической деятельности. Культурная 
дипломатия. Участие России и европейских государств в 
урегулировании международных конфликтов._______________________

Разработчиком является
доцент кафедры истории России 
к.и.н. Е.В. Линькова

Руководитель программы: профессор А.В.Шабага



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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование дисциплины Институт образования в международных 
процессах

Объём дисциплины 4 ЗЕ / АЧ 144
Краткое содержание дисциплины

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

1 .Мировое образовательное пространство

2.Россия в европейском и мировом 
образовательном пространстве

3.Рейтинги высших учебных заведений

С овремениое образовательное 
пространство: глобальные тенденции и 
национальное разнообразие. Лиссабонская 
конвенция 1997 гооа. Болонская декларация 
и Болонский процесс.
Образовательная система России. 
Федеральный закон от 29. ]2.2012№  2~3- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Интернационализация 
российского образования. Проект «5 топ 
100».
История ранжирования высших учебных 
завеоений. Всемирный рейтинг 
университетов (THE World University 
Rankings). Рейтинг лучших университетов 
мири (QS World University Rankings). 
Шанхайский рейтинг (ARWU Academic 
Ranking o f  World Universitiesi

Разработчик: старший преподаватель кафедры ГМУ & ( /  Су  у  у  у  Н.А.Кули 

Руководитель программы, профессор / 2  у / /  - ~ А.В.Шабага

ковская



Факультет гуманитарных и социальных наук 
Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

41,04.05 «Международные отношения» 
специализация: «Международные институты н политические процессы»

Наименование
дисциплины

«Мегатренды и глобальные проблемы»

Объём дисциплины 3 З Е /А Ч  108

Краткое содержание дисциплины

Название разделов 
(тем)дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Раздел 1.
Введение, понятие «мегатренд». Предмет, источники, методология и 
методика изучения. Основные центры и направления изучения 
мегатрендов. Цели, задачи и практическая направленность учебного 
курса.
Мегатренды и развитие международных отношений в 1945-1972 гг. 
Традиционные интеграционные организации: проблема идентификации в 
Новом мировом порядке. Особенности интеграции в рамках «Большой 
Европы»: СНГ; ЮВА. Совмещение формального и неформального 
подходов к решению проблем.
Мегатренды и развитие международных отношений в 1972-1991 гг. 
Римский клуб. Глобализм. Проблемы метасистем. Революция сознания. 
«Пределы роста». Первая глобальная революция. 8 Целей тысячелетия. 
Глобальный мир: человеческий потенциал, сетевой подход, 
взамозависимость. «Создавая будущее».
Устойчивое развитие. Определение устойчивого развития. Основные 
характеристики концепции устойчивого развития. Стандарты 
устойчивого развития и системы сертификации. Основные факторы, 
определяющие его содержание и реализацию. Итоговые документы 
Организации Объединенных Наций. Понятие о тройной нижней 
линии. Человек, общество, природа: проблема развития. 
Взаимозависимость между обществом, экономикой, окружающей 
средой: ELF-среда, местное население, будущее. Базовые соглашения 
по устойчивому развитию.

Раздел 2.

Модернизация и глобализация как основные направления развития 
человечества в XIX-XX вв. Источники глобализации: глобальные 
проблемы; сложная мировая взаимозависимость: значение многосторонних 
международных переговоров.
Значение эпохи глобализации. Новый контекст: 3 уровня глобализации и 
новая дипломатия. Новый этап мировой интеграции. Переход в Мир 
глобализации.



Мег а тренды и развитие международных отношений в 1991-2019 гг.

Мегатренды Китая: 8 столпов нового общества. Джон Нэйсбитт, Дорис 
Нэйсбитт: новая социально-политическая модель.
Глобальный ландшафт 2020-2030 гг. Глобальные стратегические тенденции 
- до 2020, 2025, 2030 гг. Основные принципы развития сотрудничества и 
партнерства в XXI веке. Путь к формированию глобальной многополярной 
системы. Модели альтернативного развития. Перспективы развития и 
сотрудничества в эпоху глобализации.
Глобальный ландшафт 2035-2045 гг. Глобальные стратегические тенденции 
- до 2035, 2040, 2045. Стратегический контекст для обороны и безопасности, 
смотрящий на середину столетия. Основные принципы развития 
сотрудничества и партнерства в XXI веке. Путь к формированию 
глобальной многополярной системы. Модели альтернативного развития. 
Перспективы развития и сотрудничества в эпоху глобализации.
Вызовы глобализации. Тенденции в системе международных отношений. 
Комплексная концепция взаимозависимости.
Социальный код мирового развития. Запад и Восток. Я - Я и Я - МЫ 
идентификация. Волны социального развития человечества. Динамика 
«политика - экономика».

Раздел 3.
Новая проблема гегемонии. Влияние окончания холодной войны на 
развитие мира. Постбиполярный мир и США как единственная мощнейшая 
страна. Формирование многополярного мирового порядка. Евразия-Африка- 
Америка партнерство и его основные характеристики. Новый ключ -  
лидерство.
Картографирование будущего: геоэкономика и геополитика. Сетевой 
подход и принцип консенсуса при принятии решений.
Новый уровень региональной интеграции. Пространство: ШОС / ШОС 
Шанхайская организация сотрудничества и ЕАЭС / ЕврАзЭС / Евразийского 
экономического сообщества.
Значение новых международных коммуникационных и транспортных 
проектов. Пространство Международного транспортного коридора «Север- 
Юг» (NSITC). Логистика международного объединения БРИКС.
Картографирование будущего: Мир 2100.

Заключение. Основные выводы учебного курса. Возврат ожиданий.

Разработчик:
профессор кафедры теории и истории 
международных отношений, д.и.н.

Руководитель npoi раммы, профессор А.В. Шабага.



ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очно-заочное отделение

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Образовательная программа
41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование
дисциплины

Политические проблемы международной системы

Объём дисциплины 3 З Е /А Ч  108

Краткое содержание дисциплины

Название разделов 
(тем) дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Раздел 1.

Международные системы: сущность, принципы формирования. 
Межгосударственные отношения как подсистема международных 
отношений и самостоятельная система. Негосударственные 
участники международных отношений. Закон динамического 
равновесия как основной закон функционирования системы 
международных отношений
Понятие национального (национально-государственного) интереса 
как базовой категории международных отношений. Роль 
геополитики в международных отношениях. Политическая 
география и геополитика: общее и особенное. Постулаты и законы 
геополитики и их познавательный потенциал. Геополитика и власть 
над пространствами. Роль силы в геополитике. Геополитический 
расклад сил.

Глобальные и региональные международные организации в 
современной системе международных отношений: признаки и 
классификация. Цели и средства деятельности глобальных и 
региональных организаций. Правовая природа международных 
организаций, их полномочия и функции. Органы международных 
организаций.

Раздел 2.

Основные принципы классификации современных государств. 
Великие развитые и развивающиеся страны и их роль в современном 
мире. Основные направления внешней политики США. 
Концептуальное видение роли и места в международных отношениях 
и особенности внешнеполитической стратегии Японии, Германии, 
Франции, Англии, Китая, Индии. Основные направления 
внешнеполитической деятельности военно-политических и 
экономических объединений современных государств: НАТО, ЕС, 
СНГ. ОДКБ. G-8, АТЭС. НАФТА и др.
Современные военно-политические концепции и стратегии. Роль



силы в международных отношениях. Сила как фактор 
международных отношений. Внешнеполитическая сила государства. 
Сила и насилие. Сила и мощь. Политика силы. Структурные 
элементы внешнеполитической силы государства: экономическая, 
политическая, научно-техническая, моральная, военная.
Разоружение как глобальная проблема. Разоружение и проблема 
выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем 
разоружения: прекращение разработки и производства оружия 
массового уничтожения: ограничение и прекращение ядерных 
испытаний; недопущение использования космического пространства 
в военных целях: сокращение военных расходов, торговли оружием: 
демилитаризация зон вооруженных конфликтов и др.

Раздел 3.
Моделирование конфликтных ситуаций и их урегулирование. 
Стратегия и методы урегулирования международных конфликтов. 
Управление и контроль над международными конфликтами.
Понятия «гуманитарные проблемы» и «гуманитарная 
деятельность».Факторы, определяющие политику в гуманитарной 
сфере. Всеобщая декларация прав человека. Женевское 
(гуманитарное право), Концепция внешней политики РФ и концепции 
внешней политики развитых стран. Глобальная демократия как среда 
реализации прав человека -  актора современных международных 
отношений. Основные международные институты защиты прав 
человека.
Международная информационная деятельность субъектов 
международных отношений. Научно-технический прогресс и 
становление информационного общества. Информация как основной 
ресурс. Глобальное информационное пространство и его свойства.

Разработчик:
Асс. кафедры ТИМО РУДН,
к и н  у / У  У  Н.В. Ивкина

Руководитель программы, профессор А.В. Шабага
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российскии университет дружбы народов»

имени Патриса Лумумбы» {РУДН)

Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование дисциплины Правовые аспекты глобальных 
политических процессов

Объём дисциплины 4 ЗЕ / АЧ 144
Краткое содержание дисциплины

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

Раздел 1. Глобальные процессы 

Раздел 2. Безопасность 

Раздел 3. Устойчивое развитие

1.1. От глобализации научного знания к 
глобалистике

1.2. Современные глобальные проблемы.
1.3. Вопросы мира и безопасности как 

фундаментальные категории в 
решении современных глобапъных 
проблем

1.4. Организация Объединенных Наций в 
процессе решения глобальных проблем

1.5. Информатизация общества в 
контексте устойчивого развития

1.6. Безопасность через устойчивое 
развитие

1.7. Национальная безопасность в 
глобализирующемся мире

1.8. На пути к обществу устойчивого 
развития

1.9. Стратегия устойчивого развития 
России и мирового сообщества.

Разработчик: доцент кафедры ТИМО С.А.Бокерия

Руководитель программы, профессор ~  А.В.Шабага



ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очно-заочное отделение

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Образовательная программа
41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»
Наименование дисциплины Прикладной количественный анализ и моделирование 

международных отношений
Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.)

Краткое содержание дисциплины
Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Методология количественных 
исследований международ
ных отношений

Актуальность применения количественных методов 
анализа в международных отношениях. Количествен
ный анализ в системе методов международно
политических исследований. Уровни концептуализации 
международных отношений. Практические аспекты 
междисциплинарного синтеза. Допущения в моделях 
международных отношений.

Базы данных по международ
ным отношениям

Особенности работы с панельными данными. Структу
ра и содержание баз данных. Субъектно
ориентированные базы данных. Базы данных по меж
дународным конфликтам. Базы данных по международ
ным соглашениям. База данных по исследованию миро
вых ценностей.

Международные рейтинги Ранжирование и коэффициенты ранговой корреляции. 
Страновые рейтинги и их составление. Методическая 
уязвимость международных рейтингов. Нестрогое ран
жирование стран с учетом неопределенности в оценке 
их рейтингов. Примеры ранжирования по значениям 
индекса институциональное™.

Основные понятия теории игр Применение теории игр к анализу международных от
ношений. История развития, возможности и границы 
применения теории игр. Основные типы игр, критерии 
их классификации. Стратегии и выигрыши игроков. 
Одномоментные и многоходовые игры. Подходы Шта- 
кельберга, Неймана и Нэша. Игры с нулевой, постоян
ной и ненулевой суммой. Парные, некооперативные и 
коалиционные игры

Типовые игры 2x2 для моде
лирования международных 
отношений

Парные симметричные игры с ненулевой суммой. Мо
делирование гонки вооружений (игра «Дилемма заклю
ченных»), Модели режимов нераспространения и санк
ций (игры «Цыплята» и «Охота на оленя»). Модели вы
полнения соглашений и ситуаций на переговорах (игры 
«Эстафета» и «Тупик»), Моделирование режимов ока
зания помощи развитию (игра «Добрый Самарянин»),



Повторяемые игры и роль репутации.

Прикладной количественный 
анализ международных от
ношений

Количественный ивент-анализ. Применение гравитаци
онных моделей для оценки эффективности торгово
экономического сотрудничества. Оценка эффективно
сти программ международной помощи через экономет
рический анализ.

Системное моделирование 
международных отношений

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

Сетевой анализ международ
ных отношений

Понятие сети. Вершины (узлы) сети. Ребра. Отношения 
связи. Социоматрица. Виды связанных подгрупп (граф 
типа «звезда», граф типа «кольцо», полный граф). По
средник (брокер).

Имитационное моделирова
ние

Виды имитационного моделирования. Агентное моде
лирование. Моделирование распространения норм и 
ценностей. Модели прогнозирования мирового разви
тия. Римский клуб. Взаимосвязь показателей мирового 
развития. Модель Форрестера-Медоуза как расширен
ная версия модели «хищник-жертва».

Разработчик:

Заведующий кафедрой ТИМО,

к.э.н. Д.А. Дегтерев

Заведующий кафедрой

J A r -
ТИМО ^  Д А. Дегтерев



Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа 

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Проблема идентичности в мировых политических 
процессах

Объём дисциплины 43Е (144 часов)
Краткое содержание дисциплины

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

1. Методологические 
вопросы исследования 
идентификационных 
процессов в мировой 
политике.

Природа идентичности исторических субъектов.

Идентификационные ошибки определения акторов 
мировой политики.

Темпоральные критерии идентичности субъектов 
международных отношений.

Идентификационное значение социального окна 
эвентуальных возможностей для участников 
международных процессов.

2. Каузальные особенности 
идентификационных 
процессов в системе 
международных отношений.

Достоинства и недостатки каузального способа 
исследования мировой политики.

Причина и функция в пространстве международных 
отношений.

Каузальное моделирование и социальное время..

3. Процессы 
идентификационной 
трансформации 
международных субъектов.

Принципы каузального моделирования 
идентификационных процессов в сфере мировой 
политики.

Проблема каузального истолкования 
идентификационных процессов в области 
международных отношений.

Значение кульпальной идентичности в мировой 
политике.



4. Процессы 
идентификационной 
трансформации 
международных субъектов.

Идентификационное значение специфики целей у 
субъектов мировой политики.

Универсализм и партикуляризм как 
идентификационные маркёры внешней политики 
участников международных отношений.

5. Процессы 
идентификационной 
трансформации 
международных субъектов.

Проблемы идентификационного перехода субъектов 
международных отношений.

Особенности телеологии европейских субъектов 
мировой политики в XIX-XX вв.

Новые телеологические парадигмы в мировой политике XXI 
в.

6. Системное значение 
феноменов идентичности в 
сфере международных 
отношений.

Процессы этнической, солидарной и мобилизационной 
идентичности международных субъектов и их 
системное значение.

Роль эпифеноменов идентичности участников мировой 
политики в системе международных отношений.

7. Феноменологические 
наблюдения 
идентификационных 
процессов в мировой 
политике.

Феномен становящейся идентичности и проблемы 
региональной идентичности акторов мировой 
политики.

Идентификационные особенности международных 
субъектов в эпоху глобализации.

Разработчик: профессор кафедры ТИМО { ^  ( у А.В.Шабага

Руководитель программы: профессор {  ^  l <- f  ^  \ —  А.В.Шабага



Факультет гуманитарных и социальных наук 
Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образовать «Российский университет дружбы народов

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

41.04.05 «Международные отношения» 
специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование
дисциплины

Региональные подсистемы международных отношении в XX7 веке

Объём дисциплины 3 ЗЕ /А Ч  108

Краткое содержание дисциплины

Название разделов 
(тем) дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Раздел 1.
Введение, понятие «региональная подсистема международных 
отношений». «Регион»: эволюция понятия в исторической 
ретроспективе. Предмет, источники, методология и методика 
изучения. Основные центры и направления изучения региональных 
подсистем МО. Цели, задачи й практическая направленность 
учебного курса.
Развитие международных отношений в 1945-1992 гг. Традиционные 
интеграционные организации: проблема идентификации. Особенности 
интеграции в Европе (СЭВ. Западная Европа НАТО, Варшавский договор); 
СЕНТО, АСЕАН и др. Официальная дипломатия и структура 
международных отношений.
Биполярный мир и процесс изменения баланса сил между великими 
державами. Суэцкий кризис. Сверхдержавы и в мировые системы: 
социализма и капитализма.
Мир-системный ана-шч в МО. Два мира — две системы. Модель 
цикличности и геополитическая карта мира. Сущность геополитического 
картографирования мира: основные регионы.

Раздел 2.

Источники глобализации: глобальные проблемы: сложная мировая 
взаимозависимость: значение многосторонних международных 
переговоров. Новый контекст: 3 уровня глобализации и новая дипломатия. 
Новый эгап мировой интеграции. Переход в Мир глобализации.
Основные факторы регионализации в 1990-е -  начале XXI века. 
Мегатренды развития международных отношений в 1992-2000 гг. Распад 
СССР и создание СНГ как формы интеграции на постсоветском 
пространстве. Крах биполярного мира и реализация США проекта 
однополярной глобализации Создание Европейского союза. Усиление 
Китая.
Мегатренды Китая: 8 столпов нового общества. Джон Нэйсбигт, Дорис 
Нэйсбитт: новая социально-политическая модель.



Глобальный ландшафт 2000-2011 гг. Глобальные стратегические тенденции. 
Модели интеграции глобального типа: создание ШОС, БРИКС, 
формирование МТК «Север-Юг» и др. Основные принципы развития 
интеграции в XXI веке. Путь к формированию глобальной многополярной 
системы. Модели альтернативного развития. Перспективы развития и 
сотрудничества в эпоху глобализации.
События «Арабской весны» и трансформация системы международных 
отношений на Ближнем Востоке. Концепции нового Ближнего Востока и 
глобальные стратегические тенденции развития международных 
отношений. Стратегический контекст для обороны и безопасности -  Мир 
2050. Основные принципы развития интеграции и партнерства в XXI веке. 
Путь к формированию глобальной многополярной системы. Модели 
альтернативного развития.
Вызовы глобализации. Тенденции в системе международных отношений. 
Комплексная концепция взаимозависимости.
Социальный код мирового развития. Запад и Восток. Регионы «Запад» и 
«Восток». Я - Я и Я - МЫ идентификация. Волны социального развития 
человечества. Динамика «политика - экономика».

Раздел 3.
Проблема гегемонии. Формирование многополярного мирового порядка. 
Евразия-Африка-Америка партнерство и его основные характеристики.
Картографирование будущего: геожономика и геополитика. Новые 
основания международной интеграции и дипломатии.
Основные проекты интеграции в Евразии. Пространство: ШОС и ЕАЭС: 
сравнительная характеристика. Международная инициатива «Сообщество 
единой судьбы».
Значение новых международных коммуникационных и транспортных 
проектов. МТК «Север-Юг». Логистика международного объединения 
БРИКС. Международная программа «Один пояс -  один путь»
Картографирование будущего: «Мир регионов -  2100».

Заключение. Основные выводы учебного курса. Возврат ожиданий.

Разработчик:
профессор кафедры теории и истории 
международных отношений, д.и.н.

Руководитель программы, профессор

^ 5  в  и - Юртаев

ПОДПИСЬ

А.В. Шабага.

ПО 111IICI.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Образовательная программа 

41.04.05 «Международные отношения» 
специализация: «Международные институты и политические процессы»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы пародов

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование
дисциплины

Современная внешнеполитическая стратегия 
России и международные конфликты

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

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Особенности развития 
миропорядка в конце XX 
века - начале XXI в.

Глобальные изменения на рубеже XX и XXI веков. 
Распад биполярной системы и его итоги. Сепаратизм 
и интеграция в международных отношениях. 
Мировые центры влияния. Транснационализация, 
глобализация как феномен XX века. Новые вызовы 
международной стабильности. Проблема разрыва 
Север-Юг. Тенденции фрагментации и 
регионализации. Возрождение национализма и 
религиозного экстремизма. Зоны нестабильности. 
Перспективы распространения оружия массового 
уничтожения. Транснациональная организованная 
преступность, терроризм, трафик наркотиков. 
Современные концепции мирового развития. 
Дилеммы однополярного и многополярного мира. 
Проблемы Север-Юг, Восток-Запад в контексте 
современных глобальных процессов. Подходы Ф. 
Фукуямы, Дж. Гэддиса, С. Хоффмана, X. Моргентау, 
3. Бжезинского, А. Уткина. Теория А.Танака.

Роль и место России в 
современном мире. 
Основные этапы внешней 
политики РФ.

Проблема преемственности и новизны во внешней 
политике РФ после 1991 г. Попытки выработки 
последовательного внешнеполитического курса и 
определения национальных интересов. 
Внутриполитическая борьба по вопросу о содержании 
и приоритетах внешней политики РФ. Западничество, 
антизападничество и евразийство: дискуссия о роли и 
месте России в мире. «Рациональный прагматизм» 
В.В. Путина во внешней политике РФ. Институты 
регулирования международных отношений и участие 
в них России. Участие России в общеевропейских 
организациях: ОБСЕ, Совете Европы. Россия и 
«группа 8». Проблема реформирования ООН.



Проблема участия России в ВТО, МВФ, ВБРР. Роль 
России в урегулировании современных 
международных конфликтов. Федеральный закон РФ 
от 30 июня 1995 г. об участии России в 
миротворчестве. Операции по поддержанию мира 
ООН и Россия.

Классификация терроризма. По месту проведения: внутренний и международный 
терроризм. По характеру: политический терроризм, 
социальный терроризм, националистический 
терроризм, мировоззренческий (религиозный) 
терроризм. Уголовный терроризм. Государственный 
терроризм. По направленности: левый терроризм, 
правый терроризм, исламистский терроризм.

Концептуальные основы 
современной внешней 
политики Российской 
Федерации

Концепции внешней политики РФ 1993 г., 2000 г. и 
2008 г.: основные положения, преемственность и 
новаторство. Эволюция понятия «безопасность» в 
1990-е годы. Концепция национальной безопасности 
редакции 1997 г. о месте России в мире. Понятие 
«национальный интерес». Причины принятия новой 
редакции концепции национальной безопасности 2000 
г. Ее основные положения. Характеристика основных 
военных угроз в военной доктрине РФ редакции 1993 
и 2000 гг. Возможность и условия применения 
ядерного оружия. «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г.» 2009 
г. Причины ее принятия. Преемственность и 
новаторство.

Межнациональные 
конфликты на территории 
бывшего СССР и 
миротворческая 
деятельность РФ.

СНГ -  приоритетное направление внешней политики 
РФ. Попытки трансформации СССР и активизация 
национальных движений. Распад СССР и обострение 
межнациональных конфликтов. Проблема 
идентичности и отношение к России в постсоветских 
государствах. Имперское наследие и политика России 
на постсоветском пространстве. Геополитическая 
дезинтеграция постсоветского пространства и 
попытки предотвратить его «хаотизацию». Роль 
России в прекращении вооруженных конфликтов в 
Таджикистане, Приднестровье, Абхазии. Роль России 
в политическом урегулировании приднестровского 
конфликта. Россия и нагорно -  карабахское 
урегулирование. Отношение мирового сообщества к 
миротворческим усилиям России. Ключевое значение 
Закавказского региона в плане обеспечения 
территориальной целостности и национальной 
безопасности России. Взрывоопасная ситуация в 
Грузии. «Замороженные» конфликты Закавказского 
региона. Проблема границ в российско- 
прибалтийских отношениях. Проблема защиты 
русскоязычного меньшинства в Прибалтике. 
Проблема «оккупации» в русско-прибалтийских 
отношениях.

Россия и Ближний Восток. Палестино-израильский конфликт: исторические



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

Палестино-израильский 
конфликт: исторические 
корни. История создания 
государства Израиль. Кэмп- 
дэвидские соглашения. 
«Дорожная карта» для 
Израиля и Палестины. 
Ливанская проблема. 
Отношения России со 
странами региона. Позиция 
России в палестино -  
израильском конфликте. 
Современное состояние 
проблемы.

Российско- японские отношения. Открытость 
российской стороны для всестороннего партнерства с 
Японией на основе взаимного уважения интересов. 
Перспективы сотрудничества. Корейская проблема. 
Роль России в урегулировании ситуации на 
полуострове. Положение Монголии в регионе. 
Российско-монгольские отношения. Перспективы 
взаимоотношений. Перспективы взаимоотношений с 
Вьетнамом, который находится на подъеме (2-е место 
по темпам экономического роста в регионе после 
Китая). Вьетнам - важный исторический ресурс 
нашего взаимодействия. Неурегулированность 
ядерной проблемы Корейского полуострова - 
серьезный вызов безопасности и стабильности в АТР. 
Шестисторонние переговоры по ее разрешению 
(Россия, США, Китай, Япония, КНДР, РК) - путь к 
созданию постоянно действующего диалогового 
механизма по вопросам безопасности и 
сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

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

Афганская проблема в 1990-2000-е годы. История 
взаимоотношений России со странами региона. Иран: 
современное состояние, внешняя политика, ядерная 
проблема. Иран между РФ и США. Ирак: от «бури в 
пустыне» к «несокрушимой свободе». Нынешняя 
внутриполитическая и социально -  экономическая 
ситуация в стране. Монархии Персидского залива: 
внешняя политика, отношения с Россией. Истоки и 
причины сирийской проблемы. Политика 
иностранных государств в отношении Сирии. Военная 
и гуманитарная помощь РФ законному правительству 
Б. Асада. Появление ИГИЛ. Политика США в 
отношении оппозиционных правительству движений 
в САР.

Россия и конфликтные 
ситуации в Африке

Конфликт в Демократической Республике Конго. 
Эфиопско -  эритрейс кий конфликт. Ситуация в 
Сьерра -  Леоне. Ситуация в Сомали. Урегулирование 
в Бурунди. Ситуация на Коморах. Ливийская арабская 
джамахирия: концепция «третьего пути» М. Каддафи. 
События 2011 г. в Северной Африке: революция или 
переворот. Выступления оппозиции в Ливийской 
арабской джамахирии. Бомбардировки силами стран 
западной коалиции Ливии. Позиция России.

Россия и Балканы Исторические корни «горячих точек» на Балканах: 
территориальные, национальные, религиозные 
проблемы региона. Традиционные связи России с 
народами Балкан. Роль Балкан в деле обеспечения



европейской безопасности в связи с энергетическим 
аспектом. Интересы России на Балканах. Распад 
Югославии. Этнолингвистические и демографические 
проблемы. Изменение статуса Косово после 1989 г. 
Интернационализация косовского конфликта. Кризис 
1998 г. и его последствия. Роль России в 
урегулировании Балканского кризиса. Балканы 
сегодня.

Конфликтная ситуация на 
юго-востоке Украины и роль 
России в ее разрешении

Свержение законного правительства В.Ф. Януковича 
на Украине. «Майданная» революция на Украине. 
Приход к власти Порошенко. Националистическая 
политика правительства Порошенко и ее итоги. 
Ситуация на юго-востоке Украины и провозглашение 
ЛНР и ДНР. Участие России в разрешении конфликта 
на юго-востоке Украины. Политика западных держав 
по отношению к ситуации на У крайне.

Разработчики:

Доцент кафедры ТИМО Т.И. Понька

Заведующий кафедрой
У Д -

ТИМО * д  д  Дегтерев



ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очно-шочное отделение

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Образовательная программа
41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование дисциплины Социоло! ия международных отношений
Объем дисциплины 2 ЗЕ ( 72 час )

Краткое содержание д и с ц и п л и н ы

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Тема 1. Международные отношения как 
разновидность социальных отношений

Социальные отношения и их разновидности. Понятие 
международных отношений и их критерии. Международные 
отношения и внутриобщественные отношения. Всегда ли 
международные отношения являются политическими? 
Роль национатьных государств в становлении системы 
международных отношений

Тема 2.
Дисциплинарный статус социологии 
международных отношений

Социология международных отношений как 
междисциплинарная область знания. Соотношение 
объекта, предмета и метода социологии международных 
отношений и теории международных отношений, в т.ч. 
теории и истории мировой политики. Предпосылки 
возникновения и основные этапы развития социологии 
международных отношений

Тема 3. Методологический арсенал 
социологии международных отношений

Методы социальных наук и их разнообразие. Методы 
сбора и анализа информации. Количественные и 
качественные методы, их потенциал, достоинства и 
недостатки как познавательных средств в сфере 
исследования международных отношений

Тема 4. Закономерности и тенденции 
международных отношений с точки 
зрения социологического подхода

Онтологические и эпистемологические особенности 
«номотетических» категорий в социальных науках (в 
приложении к международным отношениям). Социально- 
исторические закономерности, «физиономия» событий и 
роль личности в истории. Международные отношения в 
традиционных и модерновых обществах. 
Модернизационные тренды в сфере международных 
отношений



Тема 5.
Ключевые социальные акторы 
международных отношений

Понятие актора в социологии. Разновидности социальных 
акторов. Индивидуальные, групповые и 
институциональные акторы в сфере международных 
отношений. Государство как ключевой актор в системе 
международных отношений. Общественные движения на 
глобальной арене

Тема 6.
Цели и средства участников 
международных отношений

Понятия цели и средств в социологической теории, в т.ч. в 
теории социального действия. Цели, ценности, стратегии 
и интересы разных акторов в системе международных 
отношений. Понятие национального интереса: 
характеристика реальности vers. идеологический 
конструкт. Война и мир как характеристики «агрегатного 
состояния» международных отношений. Социологическая 
теория конфликта и приложения ее выводов к сфере 
международных отношений. Концепции политического 
реализма (силовой политики) и политического идеализма 
в сфере международных отношений

Тема 7. Новейшие тенденции мирового 
общественного развития и возможности 
их социологического анализа

Обзор проблематики ключевых макросоциологических 
концепций второй половины 20 — начала 21 вв. в их 
приложении к сфере международных отношений. Теории 
индустриального и постиндустриального обществ, мир- 
системный анализ, «мегатренды», футурология и 
глобальное социальное прогнозирование, теории 
конвергенции, сравнительная макроисторическая 
социология, концепции демократического транзита, 
столкновения цивилизаций и др. Посткоммунистические 
трансформации и их влияние на становление новейшей 
системы международных отношений (конец 20 -  начало 
21 вв.)

Тема 8.
Глобализация, трансформации 
идентичности, мультикультурализм и 
массовые миграции как факторы 
международной жизни на современном 
этапе

Исследование трендов глобализации в социологической 
перспективе. Диагноз обществ «текучей современности». 
Трансформации национальных, конфессиональных, 
этнических, политических и иных типов идентичности на 
мировой арене. Роль глобальных СМИ и Интернета в 
формировании новых идентичностей в мировом 
масштабе. Конструирование политик памяти и политик 
идентичности. Миграционные волны последних 
десятилетий: их особенности, социальные механизмы и 
последствия

Разработчики:
Доцент кафедры социологии , / х̂> у  /______ д  р Подвойский

Руководитель программы, профессор _ -----А.В. Шабага



Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа 

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Теория дипломатии и современная 
дипломатическая система

Объём дисциплины 4 3 Е /А Ч 1 4 4
Краткое содержание дисциплины

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

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

Основные понятия, характеризующие 
участников международных 
отношений.

Современная система международных 
отношений на рубеже XX-XXI веков.

Дипломатия как институт и инструмент 
внешней политики. Государственные 
органы внешних сношений.

Система органов внешних сношений 
государств.

(МИД России, структура, 
законодательная и нормативная база. 

Установление и развитие 
дипломатических отношений. 

Дипломатический корпус
Российская дипломатическая служба: 
история и современность.

Дипломатическое представительство. 
Российское посольство, его задачи и 
функции. Структура 

и организация работы.

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

Прохождение дипломатической службы.
Консульская служба 

Российской Федерации.



Новые направления дипломатии: 
многосторонняя дипломатия.

Сущность и формы многосторонней
дипломатии. Историческая эволюция 
и этапы становления многосторонней 
дипломатии. Международные 
Конгрессы XVI1-XIXв. Конференции 
послов, Гаагские мирные конгрессы.

Новые направления дипломатии: 
экономическая дипломатия.

Понятие и субъекты неофициальной 
дипломатии. Неофициальная, 
гражданская, народная, публичная 
дипломатия. Публичная дипломатия, 
связи с общественностью, spin- 
doctoring. Специалисты по управлению 
информацией.

Практические аспекты осуществления 
дипломатических отношений: 
переговорный процесс.

Переговоры как главный метод 
современной дипломатии для 
установления и развития 
международных отношений: понятие, 
классификация, функции. Подготовка 
к международным переговорам. 
Стратегия и тактика ведения 
переговоров. Организация и 
проведение переговоров.

Разработчик: доцент кафедры ТИМО 

Руководитель программы, профессор

С.А.Бокерия 

>. 1 А.В,Шабага
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа 

41.04.05 «Международные отношения»
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Наименование дисциплины ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

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

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

Предмет и основные концепции 
современной философии науки

Современная философия науки как изучение 
общих закономерностей научного познания в его 
историческом развитии. Логико
эпистемологический. социологический и 
культурологический подходы.

Структура научного знания Научное знание как сложная развивающаяся 
система. Структура эмпирического знания. 
Структура теоретического знания. Основания 
науки. Идеалы и нормы исследования. Научная 
картина мира. Философские основания науки.

Динамика науки как процесс порождения 
нового зияния. Научные революции и 
типы научной рациональности

Историческая изменчивость механизмов 
порождения научного знания. Формирование 
первичных теоретических моделей и законов. 
Взаимосвязь логики открытия и логики 
обоснования. Проблемные ситуации в науке. 
Научные революции как перестройка оснований 
науки. Типы научной рациональности: 
классическая, неклассическая, постнеклассическая.

Особенности социального познания Философия и социально-гуманитарное познание. 
Специфика объекта и субъекта социального 
познания. Природа ценностей и их роль в 
социальном познании. Коммуникативность в 
науках об обществе. Проблема истинности и 
рациональности в социальных науках. 
Объяснение. понимание, интерпретация в 

социальных науках

Разработчик: доцент кафедры онтологии и теории познания jfy j В.Б. Петров

Руководитель программы, профессор . с А.В. Шабата
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Наименование дисциплины Энергетическая политика и дипломатия
Объём дисциплины 3 З Е /А Ч  108

Краткое содержание дисциплины
Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

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

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

2.Экономика мировой 
энергетики

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

3.Политика мировой 
энергетики

Политические цели и средства в энергетической 
дипломатии.

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

4.Практика 
энергетической дипломатии

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



особенности.

5.Особенности 
энергетической дипломатии 
России.

Внешнеэкономическая политика (ВЭГ1) России в условиях 
социально-экономической трансформации: сущность, 
принципы, цели. Способы обеспечения задач ВЭП. 
Становление энергетической дипломатии России: 
правовые и организационные аспекты. Концепция 
энергетической дипломатии России.

6.Энергетическая 
дипломатия как инструмент 
обеспечения национальных 
интересов

Базовые подходы к обеспечению национальных 
интересов. Историко-патриотический подход. 
Идеологический подход: пролетарский 
интернационализм, рыночный фундаментализм, подмена 
национального интереса «общечеловеческими 
ценностями», приоритет интеллигенции как выразителя 
интересов всего народа, религиозные принципы в 
условиях рыночной глобализации. Комплексный подход: 
национальный интерес мировой державы, выступающей 
за доминирование и лидерство в мировом сообществе. 
Роль прогнозов в обеспечении стабильности и 
предсказуемости национальных интересов. 
Противоречия, связанные с обеспечением национальных 
интересов в процессе глобализации. Морально
нравственный аспект национальных интересов. Роль 
национальных интересов в обеспечении национальной 
энергетической безопасности. Эволюция понятия 
«национальный интерес». Конституция Российской 
Федерации как правовая база и гарант национальных 
интересов и обеспечения национальной безопасности 
России. Внешнеторговые интересы и их 
дипломатическое обеспечение.

7.Глобальная 
энергетическая дипломатия

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

8.Региональный 
уровень энергетической 
дипломатии

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

9.Энергетическая 
дипломатия стран-импортёров

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



10.Страны-экспортёры 
в мировой энергетической 
политике

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

11 .Иностранное 
инвестирование как объект 
энергетической дипломатии

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

12. Обеспечение 
выгодных условий торговли 
энергоресурсами 
дипломатическими методами.

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

13.Транзитные аспекты 
энергетической дипломатии.

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

14. «Дипломатия» 
транснациональных 
корпораций.

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

15.Конкуренция и 
конкурентоспособность как 
объекты энергетической 
дипломатии.

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

16. Между народн ые 
институты энергетической 
дипломатии.

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



создания газового анапога ОПЕК.

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

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

18.Дипломатия внешней 
задолженности.

Дипломатические методы урегулирования внешней 
задолженности страи-импортёров энергетических 
ресурсов. Роль международных организаций. 
Посредничество в урегулировании внешней 
задолженности стран экспортёрам энергетических 
ресурсов.

Опыт России в урегулировании внешней задолженности 
Украины по поставкам российского газа.

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

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

Разработчик: доцент кафедры ТИМО У) . '  Е.Ф.Черненко

Руководитель программы: профессор' / Т  I________ А.В.Шабага
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа
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высшего образования «Российский университет дружбы народов
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41.04.05 «Международные отношения» 
специализация: «Международные институты и политические процессы»

Наименование дисциплины Актуальные проблемы политической 
коммуникации

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

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дис
циплины:

Институты политической коммуника
ции

Тема 1. Политическая коммуникация.
Институализация взаимодействия со СМИ. 
Новостное производство и смысловое пози
ционирование информационных материа
лов. Медиа и методы работы с ними.

Тема 2. Новостные события и поводы в 
освещении политической деятельности.
Деятельность пресс-служб. Организация и 
проведение пресс-конференций и брифин
гов, неформальных встреч с журналистами. 
Подготовка пресс-релизов, дайджестов, ин
формационных бюллетеней и стендов, 
теле- и видеоматериалов. Координация 
пресс-службы с другими структурами паб- 
лик рилейшнз как условие и предпосылка 
эффективного взаимодействия со сред
ствами массовой информации

Тема 3. Особенности политической ком
муникации.
Профессиональные и этические критерии 
деятельности. Индивидуальный стиль и эф
фективность работы.



Инструменты политической коммуни
кации

Тема 4. Основные сферы PR- 
деятельности. Организация и проведение 
PR-кампаний: общие принципы. Взаимо
действие со СМИ в кризисной ситуации. 
PR-деятельность в альтернативных СМИ. 
Блоги. Социальные сети.
PR для аудитории гражданского общества. 
Государственный PR и имидж государства. 
Понятие GR.
«Мозговые центры» и их значение для раз
вития научно-исследовательских организа
ций. Особенности научной коммуникации.

Разработчики

Д.и.н., профессор кафедры
всеобщей истории С.А. Воронин

Руководитель программы,
профессор кафедры ТИМ О ' А.В.Шабага



Факультет гуманитарных и социальных наук 

Очно-заочное отделение

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательная программа

41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Международные организации
Объём дисциплины 3 З Е / АЧ 108

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

дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

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

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

4 Международные универсальные 
организации.

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

5 Международные военно-политические 
и экономические организации.

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

б Организация объединённых наций: 
структура, функции, проекты

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

7 Международные торгово
экономические организации и

Экономический и социальный совет ООН, 
ГАТТ- ВТО. Конференция ООН по торговле и



организации промышленного развития, 
международные финансовые 
организации.

развитию (ЮНКТАД). Международная 
Торговая палата (МТП). Международный 
валютный фонд (МВФ) и группа Мирового 
банка. Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР). Международные 
организации в области транспорта и связи.

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

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

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

10 Региональные организации 
экономического сотрудничества Совет 
Европы.

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

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

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

Разработчик: доцент кафедры ТИМО 

Руководитель программы, профессор

С.А.Бокерия 

А. В. Шабага



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

имени Пат риса Лумумбы» (РУДН)

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очно-заочное отделение

Образовательная программа
41.04.05 «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы»
Наименование дисциплины Проблема международного терроризма

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

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

Терроризм и 
контртеррористическая 
деятельность: вопросы 
теории.

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

Классификация терроризма По месту проведения: внутренний и международный 
терроризм. По характеру: политический терроризм, социальный 
терроризм, националистический терроризм, мировоззренческий 
(религиозный) терроризм. Уголовный терроризм. 
Государственный терроризм. По направленности: левый 
терроризм, правый терроризм, исламистский терроризм.

Социальный терроризм Левый (революционный, «красный») терроризм. Левый 
терроризм в странах Латинской Америки. Городская герилья. 
Левый терроризм в Бразилии. Х.К. Маригелла. Левый 
терроризм в Аргентине. «Революционная народная армия». 
Левый терроризм в Перу. «Сендеро Луминосо». 
«Революционное движение имени Тупак Амару». Левый 
терроризм в странах Европы. Левый терроризм в ФРГ. 
«Фракция Красной Армии». «Движение 2 июня». 
Революционные ячейки. Антиимпериалистические ячейки. 
Левый терроризм в Италии. «Красные бригады». «Первая 
линия». Левый терроризм в других странах мира. «Группа 
патриотического сопротивления 1 октября» ГР АПО 
(Испания). «Революционный патриотический и 
антифашистский фронт» ФРАП. (Испания). «Прямое 
действие» (Франция). «Движение 17 ноября» (Греция). Левый 
терроризм в Японии. «Фракция Красной Армии». «Красная 
армия Японии». «Совет совместной борьбы Токио и 
Йокохамы». Левый терроризм в США. «Везермены». 
«Объединенная освободительная армия». «Студенты за 
демократическое общество». «Революционное 
молодежное движение». Правый (контрреволюционный, 
«черный») терроризм. Правый терроризм в Европе. Правый 
терроризм в Италии. «Палачи Италии». «Университетский



фронт национального действия». «Молодая Италия». «Новый 
порядок». «Итальянское социальное движение». Правый 
терроризм в Германии. «Военно-спортивная группа Гофмана». 
«Германская группа действия». Правый терроризм во 
Франции. «Секретная вооруженная организация». Правый 
терроризм в других странах Европы. «Новая сила» (Испания). 
«Армия освобождения» и «Демократическое движение за 
освобождение» (Португалия). «Организация национального 
возрождения» (Греция). «Партия национального действия» и 
«Серые волки» (Турция). «Национальный фронт» и 
«Британское движение» (Великобритания). Правый терроризм 
в США. Ку-клукс-клан. «Церковь арийской христианской 
нации». «Арийская республиканская армия». «Гражданская 
милиция». «Черная Америка».

Националистический
терроризм.

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

Мировоззренческий 
(религиозный) терроризм.

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

Террористические организации: 
формирование и деятельность. Организационно-структурное обеспечение 

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

Проявления террористической 
активности.

Террористические акты. Диверсия. Покушение и убийство. 
Похищение. Ограбление (экспроприация). Хайджекинг. Захват 
зданий. Вооруженное нападение. Кибертерроризм. Технические 
аспекты кибертерроризма. Природа, виды и характеристика 
проявлений современного кибертерроризма. 
Кибертерроризм в контексте информационных войн. Оценка 
угрозы и опасности использования террористами оружия 
массового поражения (ОМП). Ядерный и радиологический 
терроризм. Оценка угрозы ядерного и радиологического 
терроризма. Природа, виды и характеристика проявлений 
современного ядерного и радиологического терроризма.



Предупреждение ядерного и радиологического терроризма и 
проблема защиты от него. Биологический и химический 
терроризм. Оценка угрозы химического и биологического 
терроризма. Природа, виды и характеристика проявлений 
современного биологического и химического терроризма. 
Предупреждение биологического и химического терроризма и 
проблема защиты от него. Сдерживающие факторы применения 
террористами ОМП.

Зарубежный опыт 
противодействия терроризму.

Тактика и стратегия борьбы с терактами. Взаимодействие 
спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с 
терроризмом. Борьба с захватом заложников и похищением 
людей. Борьба с воздушным терроризмом. Борьба с 
технологическим терроризмом. Действия спецподразделений в 
борьбе с террором. Силы специальных операций США. 
Контртеррористические силы специальных операций 
Великобритании. Контртеррористические силы специальных 
операций Германии. Контртеррористические силы 
специальных операций Израиля. Контртеррористические силы 
специальных операций Иордании. Контртеррористические 
силы специальных операций Китая. Силы специальных 
операций Перу.

Противодействие терроризму в 
России.

Совершенствование российского законодательства как 
важный компонент противодействия региональному и 
международному терроризму.

Разработчик:
профессор кафедры ТИМО /  1 ’ К.П.Курылёв

Руководитель магистерской программы 
профессор кафедры ТИМО А.В.Шабага



Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы

народов»

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа
41.04.05 Международные отношения

Наименование дисциплины Human Rights and International Security / 
Права человека и международная 
безопасность

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

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

Введение в курс. Взаимосвязь терминов 
«безопасность человека» и «международная 
безопасность»

История концепции прав человека. Система 
ООН по правам человека и 
правоприменение. Основные договоры о 
правах человека. Перспективы развития 
концепции прав. Индивид и общество. 
Новые тенденции в защите прав человека

Международное право и защита прав 
человека. Деятельность ООН по защите 
прав человека

Всеобщая декларация прав человека. 
Неправительственные организации и их 
влияние на международную безопасность. 
Структура и функции ООН и в сфере 
защиты прав человека. Г енеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС и 
Комиссии ООН как акторы по защите прав 
человека

Защита прав человека в контексте 
международной безопасности

Основные противоречия между концепцией 
защиты прав человека и императивом 
международной безопасности. Защита прав 
человека, право наций на самоопределение 
и концепция сохранения территориальной 
целостности государства

Основополагающие принципы и 
философские теории прав человека

Эволюция концепций, теорий и принципов 
защиты прав человека. Философский и 
научно-теоретический базис практики 
защиты прав человека. Основные 
парадигмы международных отношений и 
современные школы МО о концепции 
защиты прав человека



Нормы и принципы концепции 
человеческой безопасности (Human 
Security)

Концепция человеческой безопасности 
(Human Security): теория и практика. 
Защита прав человека как инструмент 
реализации внешнеполитических целей. 
Концепция человеческой безопасности и 
культура, религия, наука. Концепция 
мультикультурализма и защита прав 
человека

Инструменты защиты прав человека. 
Международное гуманитарное право

Международные договоры о защите прав 
человека как ключевой элемент 
международной безопасности. Глобальные 
и региональные конвенции о правах 
человека. Соотношение универсальной 
концепции прав человека, международного 
права и норм национального 
законодательства

Концепция гуманитарной интервенции и ее 
правоприменение

Гуманитарная интервенция: определение и 
ключевые подходы к трактовке термина. 
Эволюция концепции гуманитарной 
интервенции. Критерии применения 
вооруженной силы для защиты прав 
человека. История применения концепции 
прав человека на практике

Защита прав человека в ходе вооруженных 
конфликтов и гражданских противостояний

Правозащитный подход к миротворчеству и 
миростроительству. Нарушение прав 
человека в ходе вооруженных конфликтов и 
его влияние на международную 
безопасность. Защита прав человека во 
время революций, восстаний и гражданских 
протестов. Роль международных 
правозащитных организаций в 
предотвращении вооруженных конфликтов

Разработчики:

доцент ТИМО V ' Петрович-Белкин O.K.

Заведующий кафедрой
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Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

41.04.05 Междуна родные отношения
Наименование дисциплины Human Rights and the International Security
Объём дисциплины 3 3E (108 час.)

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

дисциплины
Introduction to course. Interconnection between 
the terms “Human Security” and “International 
Security”. History of International Human 
Rights. The UN Human Rights System and 
Enforcement. Major Human Rights Treaties.

Brief summary: Human rights are rights inherent 
to all human beings, whatever our nationality, 
place of residence, sex, national or ethnic origin, 
colour, religion, language, or any other status. 
We are all equally entitled to our human rights 
without discrimination. These rights are all 
interrelated, interdependent and indivisible.

International human rights law Human Rights Organizations and UN Activities 
on Human Rights Protection. UN Universal 
Declaration of Human Rights. Non
governmental Actors and their Impact on 
International Security.

Human Rights Protection as the Concept 
Legitimizing the Use of Force. Key 
Contradictions between Human Right Protection 
and International Security Concepts. Human 
Rights Protection and the Territorial Integrity 
Norm

Brief summary: The recent (post-World War II) 
strict application of territorial integrity has given 
rise to a number of problems and, when faced 
with reality "on the ground", can be seen as too 
artificial a construct. Prince Hans-Adam II of 
Liechtenstein, speaking to the International 
Institute for Strategic Studies on 25 January 
2001, argued for a more flexible approach to 
territorial integrity, in line with historical norms, 
saying, "Let us accept the fact that states have 
lifecycles similar to those of human beings who 
created them". Hardly any Member State of the 
United Nations has existed within its present 
borders for longer than five generations. The 
attempt to freeze human evolution has in the 
past been a futile responsibility and has probably 
brought about more violence, rather than if such 
a process had been controlled peacefully. 
Restrictions on self-determination threaten not 
only democracy itself but the state which seeks 
its legitimation in democracy."

Principles and Theories of Human Rights. 
Interconnection between Human Rights Concept 
and International Security.

Brief summary: The principle of universality of 
human rights is the cornerstone of international 
human rights law. This principle, as first 
emphasized in the Universal Declaration on 
Human Rights in 1948, has been reiterated in



numerous international human rights 
conventions, declarations, and resolutions. The 
1993 Vienna World Conference on Human 
Rights, for example, noted that it is the duty of 
States to promote and protect all human rights 
and fundamental freedoms, regardless of their 
political, economic and cultural systems.

Human Security Norms and Principles. Human 
Rights Protection as Instrument for Foreign 
Policy Goals Implementation.

Brief summary: All human rights are indivisible, 
whether they are civil and political rights, such 
as the right to life, equality before the law and 
freedom of expression; economic, social and 
cultural rights, such as the rights to work, social 
security and education, or collective rights, such 
as the rights to development and self
determination, are indivisible, interrelated and 
interdependent. The improvement of one right 
facilitates advancement of the others. Likewise, 
the deprivation of one right adversely affects the 
others.

Instruments of Human Rights and Covenants. 
International Humanitarian Law. International 
Human Rights Treaties as Key Element of 
International Security

Non-discrimination is a cross-cutting principle 
in international human rights law. The principle 
is present in all the major human rights treaties 
and provides the central theme of some of 
international human rights conventions such as 
the International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination andthe 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women.

Systems for Protection of Human Rights. 
International Protection and Promotion of 
Human Rights and the Impact of this Process on 
International Security Stability.

Brief summary: Human rights entail both rights 
and obligations. States assume obligations and 
duties under international law to respect, to 
protect and to fulfil human rights. The obligation 
to respect means that States must refrain from 
interfering with or curtailing the enjoyment of 
human rights. The obligation to protect requires 
States to protect individuals and groups against 
human rights abuses. The obligation to fulfil 
means that States must take positive action to 
facilitate the enjoyment of basic human rights. 
At the individual level, while we are entitled our 
human rights, we should also respect the human 
rights of others.



Human Security: Current Issues and 
Contemporary Application. Human Security and 
Activities of Human Rights Defenders in the 
Framework of International Security.

Brief summary: Following the adoption of the 
declaration on human rights defenders in 1998, a 
number of initiatives were taken, both at the 
international and regional level, to increase the 
protection of defenders and contribute to the full 
implementation of the Declaration. In this 
context, the following mechanisms were 
established:

• The mandate of the United Nations 
Special Rapporteur on human rights 
defenders (2000)

• The mandate of the Special Rapporteur 
of the African Commission on Human 
and Peoples' Rights on human rights 
defenders (2004)

• The Human Rights Defenders Unit of the 
Inter-American Commission on Human 
Rights (2001)

• The European Union Guidelines on 
human rights defenders (2004)

Human Rights and Armed Conflict. Influence of 
Human Rights Doctrine on International Law. 
Rights-Based Approach to Peace-Building and 
Impact of this Concept on International Security

Brief summary: The doctrine of human rights 
has been highly influential within international 
law, global and regional institutions. Actions by 
states and non-governmental organizations form 
a basis of public policy worldwide. The idea of 
human rights suggests that "if the public 
discourse of peacetime global society can be 
said to have a common moral language, it is that 
of human rights." The strong claims made by the 
doctrine of human rights continue to provoke 
considerable skepticism and debates about the 
content, nature and justifications of human 
rights to this day.

Разработчики:

доцент ТИМО '  Петрович-Белкин O.K.

Заведующий кафедрой
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Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

4, 1.04.05 Международные отношения
Наименование
дисциплины

Современные теории международных отношений и 
мировой политики.

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

Название разделов (тем) 
дисциплины

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:

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

История развития ТМО. Теоретические истоки основных направлений в 
теоретическом осмыслении международных отношений: 
реалистического, либерального/идеалистического и 
радикального. Характеристика основных современных 
школ ТМО: школа геополитики, политический идеализм, 
политический реализм, неореализм (структурный реализм, 
ревизионизм), неолиберальный институционализм, 
«критическая школа», постмодернизм, феминизм, эн
вайронментализм, школа исследований проблем мира - 
круг рассматриваемых вопросов, основные категории, 
система построения теоретических доказательств. 
Условность «хронологического определения» дискуссий и 
относительность противоборства парадигм. Значение 
дискуссий для обогащения ТМО.

Первый уровень анализа: 
система международных 
отношений.

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



народные неправительственные организации и движения, 
транснациональные корпорации и другие участники 
международных отношений.

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

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

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

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

Современные тенденции и 
перспективы развития
смо.

От международной системы к глобальной? Тенденции 
глобализации и регионализации, интеграции и 
фрагментации. Общесистемный кризис современного 
политического мира: турбулентность мировой политики? 
«переходный возраст»? Факторы формирования новой 
системы международных отношений: новая 
геополитическая карта мира, глобальная демократическая 
волна, формирование глобального экономического 
организма, демилитаризация мирового сообщества, 
космополитизация мировой политики Различные школы 
ТМО о перспективах развития СМО. Глобальные проблемы 
современности и их влияние на СМО на современном этапе.

Разработчики:

Профессор кафедры ТИМО А.В. Шабага

Заведующий кафедрой
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Образовательная программа

41.04.05 «Международные институты и политические процессы»

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

имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Наименование дисциплины Институты глобального управления
Объём дисциплины 3 ЗЕ / 108 ак.часов

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

дисциплины:
1. Современные подходы к определению 
глобального управления.

Понятия и условия глобального 
управления.
Субъектно-объектные отношении в 
глобальном управлении. Институты 
глобального управления и их 
трансформация.

2. Национальное государство как основной 
актор глобального управления.

Сотрудничество и противоборство 
основных игроков мировой политики и 
экономики. Перспективы развития 
интеграционных объединений 
национальных государств.

3. Роль международных организаций в 
глобальном управлении.

Формы и методы глобального управления. 
Формальные и неформальные 
международные организации и группы 
стран. Перспективы реформирования ООН, 
МВФ, ВТО и пр. Эволюция 
международной бюрократии. Глобальное 
гражданское общество.

4. Участие ТНК в глобальном управлении. Транснациональный бизнес. Соотношение 
локальных и глобальных интересов в 
деятельности ТНК и ТНБ.

5. Современные проблемы человечества, 
решаемые только в рамках глобального 
управления.

Сферы глобального управления. Проекты 
по созданию глобальных институтов 
контроля над сохранением культурного 
наследия, биоразнообразия и отдельных 
экосистем. Наднациональное 
регулирование использования пространств 
глобальной значимости.

Разработчиком программы является ст.преподаватель кафедры ГМУ Г.А.Куликовская 

Зам.зав.кафедрой ГМУ /  Г.А.Куликовская
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