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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 

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 



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

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 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 a 
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 modern 
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 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Очно-заочное отделение 

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 институциональности. 

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

Типовые игры 2х2 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». 
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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 

Современная внешнеполитическая стратегия 
России и международные конфликты 

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

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

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

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

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

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



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

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

Концептуальные основы Концепции внешней политики РФ 1993 г., 2000 г. и 
современной внешней 2008 г.: основные положения, преемственность и 
политики Российской новаторство. Эволюция понятия «безопасность» в 
Федерации 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 СНГ – приоритетное направление внешней политики 
конфликты на территории РФ. Попытки трансформации СССР и активизация 
бывшего СССР и национальных движений. Распад СССР и обострение 
миротворческая межнациональных конфликтов. Проблема 
деятельность РФ. 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 Украине. 

Разработчики: 

Доцент кафедры ТИМО        Т.И. Понька 

Заведующий кафедрой 

ТИМО Д.А. Дегтерев 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

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 Международные политические процессы 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в изучение 

международных процессов 
Понятие политического процесса. Мировые политические 

процессы. Международные процессы. Особенности изучения 

международных политических процессов. 

Глобальные процессы 

современного мира 
Политико-экономические аспекты мировых процессов. Новые 

участники международных процессов. Современные институты 

мировой политики и их международное значение. Проблемы 

глобальных процессов. 

Проблемы регулирования 

современных процессов 
Основные угрозы современной мировой системе. Национализм, 

религиозные конфликты, сепаратизм. Процессы возникновения 

новых сообществ, государств, институтов и проблема их 

встраивания в существующую систему международных 

отношений. 

Процессы глобального 

управления и борьба с угрозами 

мирового сообщества 

Процессы глобализации международных отношений. 

Проблемы взаимодействия государств в новых условиях. 

Глобальные угрозы и пути их решения: военные угрозы, 

экологические угрозы, демографические проблемы, 

технологические угрозы. Проблема международного 

взаимодействия и пути выхода из возможных кризисов. 

Разработчик: 

Профессор кафедры ТИМО         А.В.Шабага  

Заведующий кафедрой 

ТИМО Д.А. Дегтерев 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очно-заочное отделение 

Образовательная программа 

41.04.05  «Международные отношения» 

специализация: «Международные институты и политические процессы» 
Наименование дисциплины Моделирование международных и политических 

процессов 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в моделирование 

международных процессов 
Понятие моделирования и прогнозирования. Специфика 

моделирования социальных феноменов. Прогностические 

возможности анализа международных отношений и мировой 

политики. Методологический уровень анализа 

международных отношений и парадигмы их исследования. 

Проблема измерений в 

международных отношениях и 

информационное поле 

моделирования и 

прогнозирования 

международных отношений. 

Программа, предмет и цель исследования. Значение измерение 

в исследованиях международных отношений. Операцио- 

нализация понятий. Критерии формирования инфор-

мационного обеспечения прогнозирования международных 

отношений. 

Методы сбора данных и анализа 

международных отношений. 
Количественные и качественные методы исследования 

международных отношений. Значение статистических методов 

для моделирования и прогнозирования международных 

отношений (анализ одномерных распределений, 

корреляционный анализ, дисперсионный анализ). Значение 

методов анализа документов для прогнозирования 

международных отношений (контент-анализ). Экспертные 

методы в анализе мировой политики (метод Дельфи, метод 

мозгового штурма). 

Моделирование явлений мировой 

политики. 
Понятие «модели» актора, системы или процесса 

международных отношений. Содержательные и 

формализованные модели. Линейные и нелинейные модели. 

Структурное моделирование международных отношений. 

Когнитивное моделирование международных отношений и его 

возможности. 



Внешнеполитические события 

и ситуации как особые 

объекты моделирования и 

прогнозирования 

Ивент-анализ внешнеполитических феноменов и процессов. 

Ситуационный анализ в международных отношениях. SWOT-

анализ и его возможности в моделировании и прогнозировании 

международных отношений. Возможности искусственных 

нейронных сетей для моделирования и прогнозирования 

международных отношений. 

Сценарные методы 

моделирования и 

прогнозирования 

международных отношений. 

Основные понятия сценарного прогнозирования 

международных отношений. Методологические предпосылки 

сценарного прогнозирования международных отношений. 

Основные задачи и способы применения техники сценариев в 

прогнозировании процессов мировой политики. 

Прогностические возможности 

сценарного подхода в 

исследованиях международных 

отношений. 

Основные методы и алгоритмы сценарного прогнозирования. 

Анализ международных отношений методом социокультурных 

изменений (динамики). Темпоральные модели гегемонии в 

мировой политике. Понятие, возможности и ограничения 

метода макросценариев в анализе международных  отношений 

и мировой политики. 

Разработчик: 

Профессор кафедры ТИМО         А.В.Шабага  

Заведующий кафедрой 

ТИМО Д.А. Дегтерев 









Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 41.04.05 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. Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС и 

Комиссии ООН как акторы по защите прав 

человека 

Защита прав человека в контексте 

международной безопасности 

Основные противоречия между концепцией 

защиты прав человека и императивом 

международной безопасности. Защита прав 

человека, право наций на самоопределение 

и концепция сохранения территориальной 

целостности государства 

Основополагающие принципы и 

философские теории прав человека 
Эволюция концепций, теорий и принципов 

защиты прав человека. Философский и 

научно-теоретический базис практики 

защиты прав человека. Основные 

парадигмы международных отношений и 

современные школы МО о концепции 

защиты прав человека 



Нормы и принципы концепции 

человеческой безопасности (Human 

Security) 

Концепция человеческой безопасности 

(Human Security): теория и практика. 

Защита прав человека как инструмент 

реализации внешнеполитических целей. 

Концепция человеческой безопасности и 

культура, религия, наука. Концепция 

мультикультурализма и защита прав 

человека 

Инструменты защиты прав человека. 

Международное гуманитарное право 

Международные договоры о защите прав 

человека как ключевой элемент 

международной безопасности. Глобальные 

и региональные конвенции о правах 

человека. Соотношение универсальной 

концепции прав человека, международного 

права и норм национального 

законодательства 

Концепция гуманитарной интервенции и ее 

правоприменение 
Гуманитарная интервенция: определение и 

ключевые подходы к трактовке термина. 

Эволюция концепции гуманитарной 

интервенции. Критерии применения 

вооруженной силы для защиты прав 

человека. История применения концепции 

прав человека на практике 

Защита прав человека в ходе вооруженных 

конфликтов и гражданских противостояний 

Правозащитный подход к миротворчеству и 

миростроительству. Нарушение прав 

человека в ходе вооруженных конфликтов и 

его влияние на международную 

безопасность. Защита прав человека во 

время революций, восстаний и гражданских 

протестов. Роль  международных 

правозащитных  организаций в 

предотвращении вооруженных конфликтов 

 

Разработчики: 

доцент ТИМО         Петрович-Белкин О.К. 

Заведующий кафедрой 

ТИМО          Дегтерев Д.А. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 41.04.05 Международные отношения 

Наименование дисциплины Human Rights and the International Security 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

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

дисциплины 

Introduction to course. Interconnection between 

the terms “Human Security” and “International 

Security”. History of International Human 

Rights. The UN Human Rights System and 

Enforcement. Major Human Rights Treaties. 

Brief summary: Human rights are rights inherent 

to all human beings, whatever our nationality, 

place of residence, sex, national or ethnic origin, 

colour, religion, language, or any other status. 

We are all equally entitled to our human rights 

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

International human rights law Human Rights Organizations and UN Activities 

on Human Rights Protection. UN Universal 

Declaration of Human Rights. Non- 

governmental Actors and their Impact on 
International Security. 

Human Rights Protection as the Concept 

Legitimizing the Use of Force. Key 

Contradictions between Human Right Protection 

and International Security Concepts. Human 

Rights Protection and the Territorial Integrity 

Norm 

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

strict application of territorial integrity has given 

rise to a number of problems and, when faced 

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

artificial a construct. Prince Hans-Adam II of 

Liechtenstein, speaking to the International 

Institute for Strategic Studies on 25 January 

2001, argued for a more flexible approach to 

territorial integrity, in line with historical norms, 

saying, "Let us accept the fact that states have 

lifecycles similar to those of human beings who 

created them". Hardly any Member State of the 

United Nations has existed within its present 

borders for longer than five generations. The 

attempt to freeze human evolution has in the 

past been a futile responsibility and has probably 

brought about more violence, rather than if such 

a process had been controlled peacefully. 

Restrictions on self-determination threaten not 

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

Principles and Theories of Human Rights. 

Interconnection between Human Rights Concept 

and International Security. 

Brief summary: The principle of universality of 

human rights is the cornerstone of international 

human   rights   law.   This   principle,   as   first 

emphasized in the Universal Declaration on 

Human  Rights  in  1948,  has  been  reiterated in 



 numerous international human rights 

conventions, declarations, and resolutions. The 

1993 Vienna World Conference on Human 

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

States to promote and protect all human rights 

and fundamental freedoms, regardless of their 

political, economic and cultural systems. 

Human Security Norms and Principles. Human 

Rights Protection as Instrument for Foreign 

Policy Goals Implementation. 

Brief summary: All human rights are indivisible, 

whether they are civil and political rights, such 

as the right to life, equality before the law and 

freedom of expression; economic, social and 

cultural rights, such as the rights to work, social 

security and education, or collective rights, such 

as the rights to development and self- 

determination, are indivisible, interrelated and 

interdependent. The improvement of one right 

facilitates advancement of the others. Likewise, 

the deprivation of one right adversely affects the 

others. 

Instruments of Human Rights and Covenants. 

International Humanitarian Law. International 

Human Rights Treaties as Key Element of 

International Security 

Non-discrimination is a cross-cutting principle 

in international human rights law. The principle 

is present in all the major human rights treaties 

and provides the central theme of some of 

international human rights conventions such as 

the International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination and the 

Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women. 

Systems for Protection of Human Rights. 

International Protection and Promotion of 

Human Rights and the Impact of this Process on 

International Security Stability. 

Brief summary: Human rights entail both rights 

and obligations. States assume obligations and 

duties under international law to respect, to 

protect and to fulfil human rights. The obligation 

to respect means that States must refrain from 

interfering with or curtailing the enjoyment of 

human rights. The obligation to protect requires 

States to protect individuals and groups against 

human rights abuses. The obligation to fulfil 

means that States must take positive action to 

facilitate the enjoyment of basic human rights. 

At the individual level, while we are entitled our 

human rights, we should also respect the human 

rights of others. 



Human Security: Current Issues and 

Contemporary Application. Human Security and 

Activities of Human Rights Defenders in the 

Framework of International Security. 

Brief summary: Following the adoption of the 

declaration on human rights defenders in 1998, a 

number of initiatives were taken, both at the 

international and regional level, to increase the 

protection of defenders and contribute to the full 

implementation of the Declaration. In this 

context, the following mechanisms were 

established: 
 

 The mandate of the United Nations 

Special Rapporteur on human rights 
defenders (2000) 

 The mandate of the Special Rapporteur  

of the African Commission on Human 

and Peoples' Rights on human rights 

defenders (2004) 

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

Rights (2001) 

 The European Union Guidelines on 
human rights defenders (2004) 

Human Rights and Armed Conflict. Influence of 

Human Rights Doctrine on International Law. 

Rights-Based Approach to Peace-Building and 

Impact of this Concept on International Security 

Brief summary: The doctrine of human rights 

has been highly influential within international 

law, global and regional institutions. Actions by 

states and non-governmental organizations form 

a basis of public policy worldwide. The idea of 

human rights suggests that "if the public 

discourse of peacetime global society can be 

said to have a common moral language, it is that 

of human rights." The strong claims made by the 

doctrine of human rights continue to provoke 

considerable skepticism and debates about the 

content, nature and justifications of  human 

rights to this day. 
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Наименование 
дисциплины 

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