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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  

УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира. 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно- цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4). 

Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим событиями 

и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между 

общественно- политическими, с одной стороны, и экономическими, 

социальными и культурными процессами, с другой. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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– историю и основные модели современных политических практик, 

технологии политических процессов; 

– категориальный аппарат и методологические основания дисциплины 

«Мировая политика и международные отношения»; 

– принципы анализа современных международных отношений; 

– базовые тенденции в развитии системы международных отношений на 

макро, мезо и микроуровне; 

– структуру мировой политики и ее трансформацию в условиях 

современности; 

– основные институциональные субъекты международных отношений и их 

положение в структуре мировой политики; 

– влияние информационных технологий на трансформацию системы 

международных отношений и мировой политики; 

– тенденции и перспективы становления системы «постмеждународной 

политики»;  

Уметь: 

– использовать методы современной политической науки и политического 

анализа; 

– понимать, излагать и критически анализировать базовую 

общеполитическую информацию; 

– использовать теоретико-методологический аппарат дисциплины «Мировая 

политика и международные отношения» для анализа международно-

политической ситуации; 

– прогнозировать тенденции изменения международно-политического 

процесса; 

– проводить международно-политические исследования; 

– положение России в системе современных международных отношений и 

прогнозировать его возможное изменение; 

Владеть: 

– способностью использовать теоретические общеполитологические знания 

на практике; 

– навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 

власти; 

– методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» относится к 

обязательной части учебного плана.  
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5. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Сущность и 

принципы мировой 

политики. 

Основы международных отношений. Этапы становления 

и развития теории международных отношений 

имировойполитики. 

Краткий очерк развития мировой политики. Три этапа 

становления и развития мировой политики. Заключение 

Вестфальского мира и формирование государственно-

центристской политической системы. Мировые 

политические системы в истории международных 

отношений. 

Мировая политика как учебная и научная дисциплина. 

Становление мировой политики и её взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Уровни анализа и методы 

исследования в мировой политике. 

Цели и задачи курса «Мировая политика и 

международные отношения» 

2. Тема 2. 

Классификация 

международных 

отношений. 

Понятие «международные отношения». 

Хронологический принцип классификации 

международных отношений. Пять циклов в истории 

международных отношений. Системная классификация 

международных отношений: система баланса сил, 

биполярная система, универсальная система, 

иерархическая система и система «вето». 

Прогнозирование международных отношений в ХХI веке. 

3. Тема 3. 

Мировая политика 

как составная часть 

теории 

международных 

отношений. 

Понятие мировой политики, ее сущность и содержание. 

Мировая политика как область исследований, 

ориентированная на изучение государственных и 

негосударственных акторов (ТНК, неправительственные 

международные организации и т.п.) на мировой арене. 

Взаимосвязь мировой политики с другими областями 

научных знаний. Методология изучения мировой 

политики в политологии. Количественные и качественные 

методы в теории мировой политики. 

Соотношение предметных областей мировой политики и 

международных отношений. Международные 

исследования. Мировая политика и политическая наука. 

Мировая политика в системе социальных наук. 

4. Тема 4. 

Основные 

современные 

научные концепции 

в теории мировой 

политики. 

Теоретические школы в международных исследованиях. 

Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм. 

Неомарксистский и постмодернистский подходы. Пути 

развития теории в последнее десятилетие. 

Отечественная специфика международных исследований. 

Тенденции становления мировой политики в качестве 
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научной дисциплины в постсоветской России. Исходная 

интеллектуально-ценностная оппозиция «мирополитиков» 

и «международников». Современное состояние дебатов. 

Теория «реализма» Г. Моргентау, Э. Карра, Дж.Кеннана, 

К.Томсона. «Неореализм» А.Уолтца, Р .Гилпина, Б 

Бузана. Либерализм В.Вильсона и«неолиберализм» Р 

Кохэна и Дж. Ная в теории мировой политики. Концепции 

неомарксизма и постмодернизма в исследованиях 

проблеммировой политики И. Валлерстайна, А.Франка и 

Р.Кокса. Вклад российских ученых П. Цыганкова, 

Е.Примакова, М.Лебедевой и др. в теорию мировой 

политики. 

5. Тема 5. 

Основные акторы 

современной 

мировой политики. 

Современные государства как главные субъекты мировой 

политики. 

Межправительственные организации и их роль в мировой 

политике. Неправительственные участники мировой 

политики: транснациональные корпорации, гибридные 

образования, функциональные неполитические 

организации. 

6. Тема 6. Государства 

как основные 

субъекты 

международных 

отношений. 

Государство как продукт жизнедеятельности общества и 

субъект международного права. Большие и малые, 

сильные и слабые государства. Содержание понятия 

суверенитета государства. Отношения между 

государствами как система. Центробежные и 

центростремительные тенденции в межгосударственных 

отношениях. Эрозия суверенитета государств как 

основных субъектов политики. Будущее государств в 

современных теоретических концепциях. 

7. Тема 7. 

ООН и другие 

международные 

организации в 

системе 

международных 

отношений. 

История становления и развития международных 

организаций. Основные признаки международной 

организации и их классификация. 

Исторические предпосылки появления ООН. Роль 

государств антигитлеровской коалиции в создании 

глобальной международной политико-правовой 

организации. Тегеранская и Ялтинская конференции об 

учреждении ООН, Декларация о создании международной 

организации по поддержанию мира. Конференция в Сан-

Франциско 26 июня 1945 г. иподписание Устава ООН. 

Структура и функции ООН и ее специализированных 

учреждений. Место и роль ООН в разрешении глобальных 

проблемсовременного мира. ООН в ХХI веке: 

путиреформирования и дальнейшего развития. 

8. Тема 8. 

Основные проблемы 

современной 

мировой политики. 

Экономические, социальные и экологические проблемы 

мирового развития. Проблемы безопасности в 

современном мире. Военные конфликтыи международный 

терроризм –основные вызовы человечеству в ХХI веке. 

Военная составляющая мировой политики, Глобализация 

мира в конце ХХ – начале ХХI века. Движение 
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антиглобалистов. 

9. Тема 9. 

Основные факторы 

развития 

международных 

отношений во 2-й 

пол. ХХ – нач. ХХI 

вв.Становление 

Ялтинско-

Потсдамской 

системы 

международных 

отношений. 

Идеологические и 

геополитические 

факторы 

возникновения 

холодной войны. 

Наследие Второй мировой войны в международных 

отношениях. Расстановка сил на международной арене 

после окончания войны. Биполярность. Роль СССР и 

США в послевоенном мире. Ядерный фактор. Проблемы 

сфер влияния в послевоенном мире. Становление и 

развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 

Холодная война как явление в международных 

отношениях, ее характерные черты, хронологические 

рамки. Идеология и геополитика в возникновении 

холодной войны. Формирование образа врага. Греческий 

вопрос. Иранский кризис. 

Основные этапы холодной войны. 

Разделение мира на первый – развитые капстраны во 

главе с США, второй – соцстраны во главе с СССР, и 

развивающиеся страны «третьего мира». 

10. Тема 10. Германская 

проблема в 

международных 

отношениях. 

Мирное урегулирование с бывшими союзниками 

Германии. Германский вопрос в международных 

отношениях 1945-1947 гг. Курс западных держав на 

создание западногерманского государства. Берлинский 

кризис 1948-1949 гг. Раскол Германии. Германский 

вопрос в отношениях Восток-Запад в первой половине 

1950-х гг. Идеи «нейтрализации» Германии и 

«европейского оборонительного сообщества». Провал 

планов создания ЕОС. Принятие ФРГ в Западный Союз и 

НАТО. Образование Варшавского договора. Берлинский 

кризис 1958-1961 годов. Существование двух Германий. 

Объективные и субъективные предпосылки интеграции. 

Падение Берлинской стены. 

11. Тема 11. 

Внешнеполитическа

я стратегия СССР и 

формирование 

социалистического 

лагеря. 

СССР и процессы революционных преобразований в 

странах народной демократии. Система двусторонних 

договоров СССР со странами Восточной Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание Коминформа и его деятельность. Кризисы в 

социалистическом содружестве. Советско-югославский 

конфликт 1948 г. Позиция руководства СССР. События в 

Венгрии 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её 

подавление. Позиция Запада. 

Экономическая политика СЭВ. Интеграционные 

процессы: достижения и неудачи. Асимметричная модель 

экономического взаимодействия. 

Организация Варшавского договора: структура, характер, 

основные направления деятельности. 

12. Тема 12. 

Стратегия США и 

формирование 

Сущность американской «концепции сдерживания». 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Брюссельский пакт и 

Западный союз. Создание НАТО. Директива СНБ-68 
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западного военно-

политического 

блока. 

(1950 г.) и её значение. 

Становление Сан-Францисской подсистемы 

международных отношений и завершение биполярного 

раскола мира. Перерастание советско-американского 

сотрудничества в Восточной Азии в военно-

политическую конфронтацию (1945-1953 гг.). 

Образование КНР и его международные последствия. 

Сан-Францисская конференция 1951 г. Мирный договор с 

Японией. Война в Корее. Нарастание биполярного 

раскола в регионе и его особенности. 

13. Тема 13. 

Политические, 

экономические и 

военно-

стратегические 

аспекты 

взаимоотношений 

между Востоком и 

Западом. 

Влияние научно-технической революции на развитие 

международных отношений в 1950-х годах, ядерный 

фактор во внешнеполитических и военно-стратегических 

концепциях Соединённых Штатов и Советского Союза. 

Смена руководства и изменения во внешней политике 

СССР. Эволюция внешней политики США при 

администрации Эйзенхауэра. Ослабление и новое 

нарастание напряжённости в межатлантических 

взаимоотношениях. 

Экономические отношения между СССР и США в конце 

1960-х – начале 1970-х гг. Развитие отношений США с 

КНР. Попытки «разыгрывать китайскую карту». 

14. Тема 14. 

Ближневосточный 

конфликт. 

Процессы национального освобождения после Второй 

мировой войны. Палестинская проблема. Образование 

государства Израиль. Первая арабо-израильская война и 

её результаты. Геополитические, экономические и 

религиозные факторы ближневосточного конфликта. 

Истоки и итоги Суэцкого кризиса 1956 г. Позиции Египта, 

Израиля, Великобритании, Франции, США и СССР. 

Расстановка политических сил на Ближнем Востоке в 

первой половине 60-х годов. Арабо-израильская 

Шестидневная война 1967 года и её последствия. Война 

Судного дня 1973 г. Влияние ближневосточного 

конфликта на развитие международных отношений в 

середине 70-х годов 

15. Тема 15. Карибский 

кризис и проблемы 

разоружения в 

международных 

отношениях в 1960-х 

годах. 

Причины кризиса и цели сторон. Развёртывание 

Карибского кризиса. Урегулирование кризиса и его уроки. 

Подходы руководства СССР и США к ограничению гонки 

вооружений в 1960-е гг. Конкретные шаги по 

сдерживанию гонки вооружений. Позиции КНР, Франции 

и других держав. 

Кризис советской и американской политики «с позиции 

силы» в конце 60-х гг. Поиски новых принципов 

взаимоотношений. Меры по ограничению гонки 

стратегических вооружений. Итоги развития советско-

американских отношений в первой половине 70-х гг. 

 Тема 16. 

Страны Азии и 

Освобождение колониальных государств. Роль стран 

«третьего мира». События в Конго и роль ООН. Движение 
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Африки в 

международных 

конфликтах 1960-х – 

начала 1970-х годов. 

неприсоединения и его значение. Советско-китайский 

конфликт и его влияние на ситуацию в Азии. Война США во 

Вьетнаме и позиция СССР. Значение поражения США в 

глобальном и региональном масштабе. Индийско-

Пакистанский конфликт: характер и последствия 

 Тема 17. 

Развитие Западной 

Европы. Тенденция 

к разрядке 

напряжённости в 

отношениях 

Западная Европа – 

СССР. 

Изменения в расстановке сил на мировой арене в 1960-х 

годах. Проблема взаимоотношений между Соединёнными 

Штатами Америки и государствами Западной Европы, 

особенно Францией. Роль советско-французских 

отношений в потеплении международного климата в 

1960-е годы. 

«Новая восточная политика» ФРГ. Урегулирование 

германского вопроса в 1970-е гг. Хельсинкский акт СБСЕ 

1975 г. – завершение становления Ялтинско-Потсдамской 

системы мирного урегулирования в Европе. 

 Тема 18. 

Военно-

политические блоки 

в условиях 

биполярной системы 

мира. 

НАТО, ОВД и другие военно-

политическиеорганизации как результат 

противостояниядвух общественно-политических систем в 

послевоенном мире. Достижение военно-стратегического 

паритета с Западом в 1970-е гг. и его политические 

последствия. 

НАТО – глобальная военно-политическая 

организацияв конце ХХ – начале ХХ1 века. Невоенная 

составляющаяв деятельности НАТО.Политика 

расширенияатлантического альянса ипартнерство ради 

мира как новыенаправления в деятельностиНАТО.  

 Тема 19. 

Международные 

экономические 

организации в 

Западнойи 

Восточной Европе. 

Предпосылки создания СЭВ и«Общего рынка» в 

послевоенной Европе. Интеграционные процессы в 

странах Западной Европы исоциалистических 

государствах в период деятельности СЭВ иЕвропейского 

Экономического сообщества. Достижения и просчеты в 

деятельностиСЭВ по развитиюэкономических связей 

стран социализма. Роль ЕЭС в расширениии 

углубленииинтеграции в Западной Европе и превращение 

его в европейскую глобальную экономическую 

организацию. Европейский союз в ХХI веке 

 Тема 20. 

Региональные 

международные 

организации Азии, 

Африкии Латинской 

Америки. 

АСЕАН– интеграционный экономическийцентр стран 

Юго-Восточной Азии. Организация Африканского 

Единства международная организация африканских стран 

по экономическому и политическому сотрудничеству 

ОАГ старейшая региональнаямеждународная организация 

Латинской Америки. Региональные международные 

организации мира и ЕС вХХI веке 

 Тема 21. 

Религиозный 

фактор в 

международных 

отношениях. 

Католицизм в истории человечества. Мессианская роль 

Ватикана в судьбах народов Европы. Ватикан как субъект 

межгосударственных отношений. Католическая церковь и 

православие – противоречия и точки соприкосновения. 

Католицизм в мировой политике ХХI века. 
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Религиозные и нравственные ценности Протестантизма. 

Протестантизм и политика в современноммире. 

Ислам – религия, философия, идеология и образ жизни 

мусульманских народов. Исламские ценности в жизни 

мусульман. Ислам и национально-освободительное 

движение. Ислам в современной политике и 

общественном развитии мусульманских государств. 

Исламскийфундаментализм и радикализм – угроза миру и 

стабильности. 

Буддизм как мировая религия, философия и культура 

народов и государствЮго-Восточной Азии. Буддизм в 

политической жизниобщества. 

 Тема 22. 

Международные 

конфликты в 

развитии мировой 

политики и 

международных 

отношений. 

Международные конфликты понятие и сущность. 

Международные конфликты –разновидность 

межгосударственных отношений. Основные концепции и 

взглядына конфликты: М.Вебер, П.Сорокин, С.Чейз, К. 

Боулдинг, Й.Галтунг о природе и типологии 

международных конфликтов. Методы борьбы с 

международными конфликтами в ХХI веке 

 Тема 23. 

Генезис и эволюция 

межамериканской 

(панамериканской) 

системы во второй 

половине XX века. 

Гегемония США в регионе. Организация американских 

государств (1948 г.): предпосылки и создание. Кризис 

межамериканской системы 1950-х годов. Кубинский 

фактор как новый импульс программы развития 

межамериканских отношений. Потеря США рычагов 

контроля над континентом в 1970-е. Фрагментация 

системы. Новая «Инициатива для Америк» (1990 г.) и 

продвижение демократии на континенте. Современные 

проблемы и противоречия межамериканских отношений. 

 Тема 24. 

Общеевропейский 

процесс. Эволюция 

наднациональных 

институтов 

Европейского союза. 

Начало интеграционного процесса в Европе. Создание 

ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Развитие западноевропейской 

интеграции. Причины и предпосылки развития 

общеевропейского процесса. Подготовка и проведение 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Основные итоги СБСЕ. 

Маастрихтская сессия ЕЭС-ЕС. Расширение ЕС: от 15 до 

25 членов Союза. Противоречия интеграции. Проблема 

европейского гражданства, единой валюты: принципы и 

риски. Европейский союз в системе европейской 

безопасности. 

Европа и Средиземноморье: проблема единого 

пространства, безопасности и межрегионального 

взаимодействия. Исторические предпосылки к 

существованию Большого Средиземноморья и 

современные факторы его формирования. 

Средиземноморье как международно-политический 

регион. Модели поддержания региональной стабильности. 

 Тема 25. 

Центральная Азия 

Дипломатия КНР в борьбе за постсоветское пространство 

в Центральной Азии. Китайский и российский факторы в 
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как новая 

региональная 

подсистема 

международных 

отношений. 

регионе: традиционные вызовы и новые возможности. 

Этнотерриториальные и пограничные проблемы, 

формирование системы региональной безопасности. 

Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков 

«нетрадиционного ряда». Наркобизнес, терроризм и 

организованная преступность. Вынужденная миграция и 

беженцы. Ухудшение ситуации в акватории морей, 

экологическая деградация. 

 Тема 26. 

Ближний и Средний 

Восток как 

региональная 

подсистема 

международных 

отношений. 

Интеграционные процессы в арабском мире: факторы 

«pro» и «contra». Лига арабских государств – 

региональная организация межарабского сотрудничества. 

Интеграционные процессы на субрегиональном уровне. 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива. Союз арабского Магриба. 

Эволюция концепции безопасности на Ближнем и 

Среднем Востоке. Этапы развития процессов 

региональной безопасности. Иракский фактор. 

Палестинская проблема. Иранский фактор. Сирийский 

фактор. Проблемы безопасности в районе Магриба. 

Восточное восприятие безопасности и порога 

допустимого насилия. 

Интеграция на основе религии. Теория и историческая 

практика международных отношений в мусульманском 

мире. История создания Организации Исламская 

Конференция. Расширение сферы влияния. 

Организационная структура ОИК. Политические и 

экономические аспекты деятельности ОИК. Основные 

тенденции и перспективы развития. 

 Тема 27. 

Проблемы и 

перспективы 

регионального 

сотрудничества в 

Южной Азии. 

Британское и индо-пакистанское влияние. Усложнение 

геополитической структуры региона. СААРК 

(Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной 

Азии) Межгосударственные конфликты и региональная 

безопасность в Южной Азии. Кашмирский конфликт и его 

последствия. Проблема ядерного оружия. Современные 

проблемы и противоречия. Индийское доминирование в 

регионе. 

 Тема 28. 

Юго-Восточная 

Азия и её 

интеграция. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели 

создания, основные этапы деятельности, организационная 

структура. Зона свободной торговли, инвестиционная 

зона, промышленное сотрудничество. Экономическая 

интеграция между Австралией и Новой Зеландией, Новой 

Зеландией и Сингапуром. Интеграционные тенденции 

между малыми островными странами. Параметры 

региональной безопасности. 

Зоны экономического роста Восточной Азии. 

Постепенное экономическое и культурно-политическое 

сближение Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Внутристрановые процессы. Региональный уровень. 
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Межрегиональный уровень. Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество. США и их политика в 

регионе. Интересы Японии. Перспективы российского 

участия. 

 Тема 29. 

Китай: 

поднимающаяся 

сверхдержава. 

Маоистский Китай и его модернизация в конце ХХ века. 

Политика «четырех модернизаций». Развитие рыночных 

отношений при сохранении руководящей и направляющей 

роли КПК. Экономические и политические успехи Китая, 

их влияние на мировую политику. 

Региональные проблемы Китая. Роль Китая в Восточной и 

Юго-Восточной Азии. Китай в системе региональной и 

глобальной международной безопасности 

 Тема 30. 

Проблемы 

Африканского 

континента. 

Региональные подсистемы Африканского континента. 

Различия в уровне экономического развития, образе 

жизни, культуре,религии. Проблемы Африканских 

государств после обретения независимости. 

Межгосударственные и межплеменные войны, 

этнополитические конфликты. Продовольственный, 

эпидемиологический, природный и др. факторы. 

Международное участие: гуманитарная помощь и 

миротворческие силы. Новые вызовы (утечка 

квалифицированных кадров, консервация бедности и 

отсталости, деградация экосистем, проблемы с питьевой 

водой, СПИД и мн.др.) и попытки их преодоления. 

 Тема 31. 

Внешняя политика 

СССР в рамках 

мировой 

социалистическойси

стемы (1946 – 1990 

гг.) 

Начало «холодной войны» и гонка вооружений – 

доминанты внешней политики СССР. Противостояние 

социалистической и капиталистической систем в области 

экономики и внешней политики. Попытки 

демократизации внешнеполитических отношений СССР с 

развитыми капиталистическими, развивающимися 

странами, своими союзниками по Варшавскому Договору. 

Политика по ликвидации стремления отдельных стран 

социалистического содружества выйти из-под диктата 

СССР. Карибский кризис 1962 года. Венгерские события 

1956 г., «Пражская весна» 1968 года, Афганская война – 

проявление имперской политики в международных 

отношениях. Новое политическое мышление – попытка 

перехода на новую основу международных и 

политических взаимоотношений 

 Тема 32. 

Геополитическое 

положение России в 

постсоветский 

период (1991-2000 

гг.) 

Распад СССР. Конец противостояния двух общественно-

политических систем на мировой арене. Потеря Россией 

статуса «сверхдержавы». Россия и СНГ. Конфликты на 

территории России и попытки их локализации. Россия и 

Европа; Балканский узел. Отношения России с ЕЭС и 

НАТО. 

Россия: федерация или конфедерация. Международные 

отношения России на современном этапе: славянская 

солидарность, евразийство, идея мусульманского 
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братства. Борьба за самоопределение наций и сохранение 

многонационального государства. 

Разработка новых отношений со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Дискуссия о российской политике в 

отношении ближайшего зарубежья. Стремление к 

реинтеграции – объединению бывших союзных 

республик. 

Основные направления внешней политики по отношению 

к дальнему зарубежью. Отношение к 

проблемамисламского фундаментализма, к вхождению в 

Европу, к НАТО и программе «Партнерство ради мира».  

 Тема 33. 

Национальные 

интересы и внешняя 

политика 

Российской 

Федерации в начале 

ХХ1 в. 

Анализ интересов национального развития России, ее 

интересов и политики в странах «ближнего» и «дальнего 

зарубежья». Приоритетные внутренние национальные 

интересы России – достижение политической 

стабильности,сохранение единства и целостности 

Державы, устойчивый экономический рост, создание 

сильного федеративного социально-правового 

государства. 

Приоритеты политики России в «ближнем зарубежье» – 

налаживание взаимовыгодных, эффективных и 

всесторонних отношений со странами СНГ, ядром 

которого может стать союз Белоруссии, России и 

Казахстана, поддержание в регионе политической 

стабильности и климата добрососедства, единого 

экономического и военно-стратегического пространства. 

Проблемы и противоречия на пути экономической 

интеграции и строительства политического союза. 

Российско-Беларусский союз. ЕврАзЭС и ОДКБ. Иные 

региональные политические акторы. 

Приоритеты политика России в «дальнем зарубежье» – 

обеспечение ее интересов как великой державы, развитие 

взаимовыгодных отношений со всеми развитыми 

странами мира, активное сотрудничество с 

традиционными партнерами и соседями (Китай, Индия, 

Иран, Турция, арабские государства и др.), широкое 

использование своего геополитического статуса 

тихоокеанской державы и др. 

Значение Россиикак лидера огромного евразийского 

пространства, обеспечивающего стабильные и 

плодотворные отношения между великими 

цивилизациями Запада и Востока для мирового 

сообщества. Необходимость мирового сообщества для 

России как источника современного опыта социально-

экономического и политического развития и поля 

приложения усилий для совместного созидания нового 

демократического мирового порядка. 

 Тема 34. Основные принципы внешней политики Российской 
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Россия в системе 

современных 

международных 

отношений. 

Федерации: обеспечение ее национальных интересов, 

территориальной целостности страны; защита граждан 

Российской Федерации от внешней угрозы; формирование 

необходимых предпосылок для активного и эффективного 

участия России в международном сотрудничестве, 

повышения ее конкурентоспособности в глобальном 

мире. 

Стратегия России в современном мире. Позиции России 

по глобальным проблемам (внешнеэкономическое 

сотрудничество, формирование устойчивой системы 

международных отношений в XXI веке, военная и 

информационно-технологическая безопасность, борьба с 

международным терроризмом, наркомафией и 

организованной преступностью). Региональные 

приоритеты российской международной политики. 

 Тема 35. 

Новейшие теории 

международных 

отношений и 

мировых 

политических 

процессов. 

Представления о формировании «однородной» 

политической структуры мира (взгляды Ф.Фукуямы и их 

критика). 

Теории раскола мира и хаоса (С.Хантингтон, И 

Валлерстайна, В.Л.Иноземцева и др.). Возражения 

оппонентов. 

«Сетевая» модель мира Дж. Розенау. Ее сильные и слабые 

стороны. 

Вестфальская модель мира: ее эволюция или эрозия? 

Дискуссии по формированию новой системы 

международных отношений: многополюсный или 

однополюсный мир. Различные модели многополярного и 

однополярного мира. 

 Тема 36. 

Глобализация и 

закат нации-

государства. 

Регионализация. 

Множественность участников на современной мировой 

арене. Глобализация как концепт: неолиберальное, 

неоконсервативное, неомарксистское и 

альтерглобалистское видение. Изменение роли 

государства в мировой политике, глобальной экономике, 

гражданско-политической и культурной сферах. 

Негосударственные участники международных 

отношений. Международные организации (МВФ, ООН и 

др.) и глобализация. Регионализация, анклавизация и 

проч. антиглобалистские тенденции. 

 Тема 37. 

Современные 

международные 

отношения: на пути 

к новому мировому 

порядку? 

Демократизация и крушение биполярного мира. 

Изменение системы международных отношений и 

политической структуры мира. Противоречия 

современного мира: система или конгломерат? одно- или 

многополярность? Развитые рыночные демократии 

(США, Япония, ФРГ). Новые индустриальные и 

демократизирующиеся страны Азии. Развивающиеся 

страны. Китай. 

Вызовы современного мира и новые аспекты 

регулирования международных процессов. Проблемы 
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безопасности и контроля над вооружениями. Конфликты в 

современном мире. Проблема отношений «Север-Юг». 

Проблемы демографии и экологии. Экономика, право и 

мораль в современной мировой политике. Фактор 

образования. Внешняя политика и дипломатия. 

Глобальное управление 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:   

Рекомендуемая тематика учебных  занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями  

Тема 1. Сущность и принципы мировой политики. 

Тема 2. Классификация международных отношений. 

Тема 3. Мировая политика как составная часть теории международных 

отношений. 

Тема 4. Основные современные научные концепции в теории мировой политики. 

Тема 5. Основные акторы современной мировой политики. 

Тема 6. Государства как основные субъекты международных отношений. 

Тема 7. ООН и другие международные организации в системе международных 

отношений. 

Тема 8. Основные проблемы современной мировой политики. 

Тема 9. Основные факторы развития международных отношений во 2-й пол. ХХ 

– нач. ХХI вв.Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. Идеологические и геополитические факторы возникновения 

холодной войны. 

Тема 10. Германская проблема в международных отношениях. 

Тема 11. Внешнеполитическая стратегия СССР и формирование 

социалистического лагеря. 

Тема 12. Стратегия США и формирование западного военно-политического 

блока. 

Тема 13. Политические, экономические и военно-стратегические аспекты 

взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Тема 14. Ближневосточный конфликт. 

Тема 15. Карибский кризис и проблемы разоружения в международных 

отношениях в 1960-х годах. 

Тема 16. Страны Азии и Африки в международных конфликтах 1960-х – начала 

1970-х годов. 

Тема 17. Развитие Западной Европы. Тенденция к разрядке напряжённости в 

отношениях Западная Европа – СССР. 

Тема 18. Военно-политические блоки в условиях биполярной системы мира. 

Тема 19. Международные экономические организации в Западнойи Восточной 

Европе. 

Тема 20. Региональные международные организации Азии, Африкии Латинской 

Америки. 

Тема 21. Религиозный фактор в международных отношениях. 
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Тема 22. Международные конфликты в развитии мировой политики и 

международных отношений. 

Тема 23. Генезис и эволюция межамериканской (панамериканской) системы во 

второй половине XX века. 

Тема 24. Общеевропейский процесс. Эволюция наднациональных институтов 

Европейского союза. 

Тема 25. Центральная Азия как новая региональная подсистема международных 

отношений. 

Тема 26. Ближний и Средний Восток как региональная подсистема 

международных отношений. 

Тема 27. Проблемы и перспективы регионального сотрудничества в Южной 

Азии. 

Тема 28. Юго-Восточная Азия и её интеграция. 

Тема 29. Китай: поднимающаяся сверхдержава. 

Тема 30. Проблемы Африканского континента. 

Тема 31. Внешняя политика СССР в рамках мировой социалистическойсистемы 

(1946 – 1990 гг.) 

Тема 32. Геополитическое положение России в постсоветский период (1991-2000 

гг.) 

Тема 33. Национальные интересы и внешняя политика Российской Федерации в 

начале ХХ1 в. 

Тема 34. Россия в системе современных международных отношений. 

Тема 35. Новейшие теории международных отношений и мировых политических 

процессов. 

Тема 36. Глобализация и закат нации-государства. Регионализация. 

Тема 37. Современные международные отношения: на пути к новому мировому 

порядку? 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Сущность и принципы мировой политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три этапа становления и развития мировой политики.  

2. Заключение Вестфальского мира и формирование государственно-

центристской политической системы. 

3. Мировые политические системы в истории международных отношений. 

4. Мировая политика как учебная и научная дисциплина.  

5. Становление мировой политики и её взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Уровни анализа и методы исследования в мировой политике. 

6. Цели и задачи курса «Мировая политика и международные отношения» 

Тема 2: Классификация международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «международные отношения». 

2. Хронологический принцип классификации международных отношений. Пять 

циклов в истории международных отношений.  
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3. Системная классификация международных отношений.  

4. Прогнозирование международных отношений в ХХI веке. 

Тема 3: Мировая политика как составная часть теории международных 

отношений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мировой политики, ее сущность и содержание.  

2. Взаимосвязь мировой политики с другими областями научных знаний. 

Методология изучения мировой политики в политологии.  

3. Количественные и качественные методы в теории мировой политики. 

4. Соотношение предметных областей мировой политики и международных 

отношений.  

5. Международные исследования.  

6. Мировая политика и политическая наука.  

7. Мировая политика в системе социальных наук. 

Тема 4: Основные современные научные концепции в теории мировой 

политики 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические школы в международных исследованиях.  

2. Отечественная специфика международных исследований.  

3. Теория «реализма» Г. Моргентау, Э. Карра, Дж.Кеннана, К.Томсона. 

«Неореализм» А.Уолтца, Р .Гилпина, Б Бузана.  

4. Либерализм В.Вильсона и«неолиберализм» Р Кохэна и Дж. Ная в теории 

мировой политики.  

Тема 5: Основные акторы современной мировой политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные государства как главные субъекты мировой политики. 

2. Межправительственные организации и их роль в мировой политике. 

3. Неправительственные участники мировой политики. 

Тема 6: Государства как основные субъекты международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государство как продукт жизнедеятельности общества и субъект 

международного права.  

2. Большие и малые, сильные и слабые государства. 

3. Содержание понятия суверенитета государства.  

4. Отношения между государствами как система.  

5. Центробежные и центростремительные тенденции в межгосударственных 

отношениях.  

Тема 7: ООН и другие международные организации в системе 

международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. История становления и развития международных организаций. Основные 

признаки международной организации и их классификация. 

2. Исторические предпосылки появления ООН.  

3. Тегеранская и Ялтинская конференции об учреждении ООН, 

4. Декларация о создании международной организации по поддержанию мира. 
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5. Структура и функции ООН и ее специализированных учреждений.  

Тема 8: Основные проблемы современной мировой политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические, социальные и экологические проблемы мирового развития. 

Проблемы безопасности в современном мире.  

2. Военные конфликты 

3. Международный терроризм –основные вызовы человечеству в ХХI веке. 

Глобализация мира в конце ХХ – начале ХХI века. Движение антиглобалистов. 

Тема 9: Основные факторы развития международных отношений во 2-й пол. 

ХХ – нач. ХХI вв.Становление Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. Идеологические и геополитические факторы 

возникновения холодной войны 
Вопросы для обсуждения: 

1. Наследие Второй мировой войны в международных отношениях.  

2. Роль СССР и США в послевоенном мире.  

3. Ядерный фактор. Проблемы сфер влияния в послевоенном мире. 

Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 

4. Холодная война как явление в международных отношениях, ее характерные 

черты, хронологические рамки.  

5. Греческий вопрос. 

6. Иранский кризис. 

7. Основные этапы холодной войны. 

Тема 10: Германская проблема в международных отношениях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Германский вопрос в международных отношениях 1945-1947 гг.  

2. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Раскол Германии.  

3. Идеи «нейтрализации» Германии и «европейского оборонительного 

сообщества».  

4. Провал планов создания ЕОС. Принятие ФРГ в Западный Союз и НАТО. 

Образование Варшавского договора.  

5. Берлинский кризис 1958-1961 годов.  

Тема 11: Внешнеполитическая стратегия СССР и формирование 

социалистического лагеря 
Вопросы для обсуждения: 

1. СССР и процессы революционных преобразований в странах народной 

демократии.  

2. Система двусторонних договоров СССР со странами Восточной Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  

3. Советско-югославский конфликт 1948 г.  

4. События в Венгрии 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление.  

5. Экономическая политика СЭВ.  

Тема 12: Стратегия США и формирование западного военно-политического 

блока 
Вопросы для обсуждения: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

242 
 

1. Сущность американской «концепции сдерживания». Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Брюссельский пакт и Западный союз.  

2. Создание НАТО. Директива СНБ-68 (1950 г.) и её значение. 

3. Становление Сан-Францисской подсистемы международных отношений и 

завершение биполярного раскола мира.  

4. Перерастание советско-американского сотрудничества в Восточной Азии в 

военно-политическую конфронтацию (1945-1953 гг.). 

5. Образование КНР и его международные последствия.  

6. Сан-Францисская конференция 1951 г.  

Тема 13: Политические, экономические и военно-стратегические аспекты 

взаимоотношений между Востоком и Западом 
Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние научно-технической революции на развитие международных 

отношений в 1950-х годах, ядерный фактор во внешнеполитических и военно-

стратегических концепциях Соединённых Штатов и Советского Союза.  

2. Смена руководства и изменения во внешней политике СССР.  

3. Эволюция внешней политики США при администрации Эйзенхауэра.  

4. Экономические отношения между СССР и США в конце 1960-х – начале 

1970-х гг.  

5. Развитие отношений США с КНР.  

Тема 14: Ближневосточный конфликт 

Вопросы для обсуждения: 

1. Палестинская проблема.  

2. Образование государства Израиль.  

3. Первая арабо-израильская война и её результаты.  

4. Геополитические, экономические и религиозные факторы ближневосточного 

конфликта.  

5. Истоки и итоги Суэцкого кризиса 1956 г.  

Тема 15: Карибский кризис и проблемы разоружения в международных 

отношениях в 1960-х годах 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины кризиса и цели сторон.  

2. Подходы руководства СССР и США к ограничению гонки вооружений в 

1960-е гг.  

3. Кризис советской и американской политики «с позиции силы» в конце 60-х 

гг.  

4. Поиски новых принципов взаимоотношений. Меры по ограничению гонки 

стратегических вооружений.  

5. Итоги развития советско-американских отношений в первой половине 70-х 

гг. 

Тема 16: Страны Азии и Африки в международных конфликтах 1960-х – 

начала 1970-х годов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Освобождение колониальных государств.  

2. Роль стран «третьего мира».  
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3. Движение неприсоединения и его значение.  

4. Советско-китайский конфликт и его влияние на ситуацию в Азии.  

5. Война США во Вьетнаме и позиция СССР.  

Тема 17: Развитие Западной Европы. Тенденция к разрядке напряжённости 

в отношениях Западная Европа – СССР 
Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в расстановке сил на мировой арене в 1960-х годах 

2. Роль советско-французских отношений в потеплении международного 

климата в 1960-е годы. 

3. «Новая восточная политика» ФРГ 

4. Хельсинкский акт СБСЕ 1975 г. – завершение становления Ялтинско-

Потсдамской системы мирного урегулирования в Европе. 

Тема 18: Военно-политические блоки в условиях биполярной системы мира 

Вопросы для обсуждения: 

1. НАТО, ОВД и другие военно-политическиеорганизации как результат 

противостояниядвух общественно-политических систем в послевоенном мире.  

2. Достижение военно-стратегического паритета с Западом в 1970-е гг. и его 

политические последствия. 

3. НАТО – глобальная военно-политическая организацияв конце ХХ – начале 

ХХ1 века. Невоенная составляющаяв деятельности НАТО. 

4. Политика расширенияатлантического альянса ипартнерство ради мира как 

новыенаправления в деятельностиНАТО.  

Тема 19: Международные экономические организации в Западнойи 

Восточной Европе 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки создания СЭВ и«Общего рынка» в послевоенной Европе.  

2. Интеграционные процессы в странах Западной Европы исоциалистических 

государствах в период деятельности СЭВ иЕвропейского Экономического 

сообщества.  

3. Роль ЕЭС в расширениии углубленииинтеграции в Западной Европе и 

превращение его в европейскую глобальную экономическую организацию. 

Европейский союз в ХХI веке 

Тема 20: Региональные международные организации Азии, Африкии 

Латинской Америки 
Вопросы для обсуждения: 

1. АСЕАН– интеграционный экономическийцентр стран Юго-Восточной Азии.  

2. Организация Африканского Единства международная организация 

африканских стран по экономическому и политическому сотрудничеству  

3. ОАГ старейшая региональнаямеждународная организация Латинской 

Америки.  

4. Региональные международные организации мира и ЕС вХХI веке 

Тема 21: Религиозный фактор в международных отношениях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Католицизм в истории человечества. 
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2. Религиозные и нравственные ценности Протестантизма. Протестантизм и 

политика в современноммире. 

3. Ислам – религия, философия, идеология и образ жизни мусульманских 

народов. Исламские ценности в жизни мусульман.  

4. Ислам и национально-освободительное движение 

5. Исламскийфундаментализм и радикализм – угроза миру и стабильности. 

Тема 22: Международные конфликты в развитии мировой политики и 

международных отношений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Международные конфликты понятие и сущность.  

2. Основные концепции и взглядына конфликты: М.Вебер, П.Сорокин, С.Чейз, 

К. Боулдинг, Й.Галтунг о природе и типологии международных конфликтов.  

3. Методы борьбы с международными конфликтами в ХХI веке 

Тема 23: Генезис и эволюция межамериканской (панамериканской) системы 

во второй половине XX века 
Вопросы для обсуждения: 

1. Гегемония США в регионе.  

2. Организация американских государств (1948 г.): предпосылки и создание. 

Кризис межамериканской системы 1950-х годов.  

3. Кубинский фактор как новый импульс программы развития 

межамериканских отношений.  

4. Потеря США рычагов контроля над континентом в 1970-е.  

Тема 24: Общеевропейский процесс. Эволюция наднациональных 

институтов Европейского союза 
Вопросы для обсуждения: 

1. Создание ЕОУС, ЕЭС и Евратома.  

2. Развитие западноевропейской интеграции.  

3. Маастрихтская сессия ЕЭС-ЕС. Расширение ЕС 

4. Противоречия интеграции.  

5. Европа и Средиземноморье: проблема единого пространства, безопасности и 

межрегионального взаимодействия.  

Тема 25: Центральная Азия как новая региональная подсистема 

международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дипломатия КНР в борьбе за постсоветское пространство в Центральной 

Азии.  

2. Китайский и российский факторы в регионе: традиционные вызовы и новые 

возможности.  

3. Этнотерриториальные и пограничные проблемы, формирование системы 

региональной безопасности.  

4. Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков «нетрадиционного 

ряда».  

Тема 26: Ближний и Средний Восток как региональная подсистема 

международных отношений 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Интеграционные процессы в арабском мире. 

2. Лига арабских государств  

3. Эволюция концепции безопасности на Ближнем и Среднем Востоке.  

4. Этапы развития процессов региональной безопасности.  

5. Палестинская проблема.  

6. Иранский фактор.  

7. Сирийский фактор.  

8. Проблемы безопасности в районе Магриба 

Тема 27: Проблемы и перспективы регионального сотрудничества в Южной 

Азии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Британское и индо-пакистанское влияние.  

2. Усложнение геополитической структуры региона.  

3. СААРК (Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии). 

Межгосударственные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии.  

4. Кашмирский конфликт и его последствия. 

5. Проблема ядерного оружия.  

Тема 28: Юго-Восточная Азия и её интеграция 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

2. Экономическая интеграция между Австралией и Новой Зеландией, Новой 

Зеландией и Сингапуром.  

3. Интеграционные тенденции между малыми островными странами. 

Параметры региональной безопасности. 

4. Зоны экономического роста Восточной Азии.  

5. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество.  

Тема 29: Китай: поднимающаяся сверхдержава 

Вопросы для обсуждения: 

1. Маоистский Китай и его модернизация в конце ХХ века.  

2. Политика «четырех модернизаций». Развитие рыночных отношений при 

сохранении руководящей и направляющей роли КПК. 

3. Экономические и политические успехи Китая, их влияние на мировую 

политику. 

4. Региональные проблемы Китая. Роль Китая в Восточной и Юго-Восточной 

Азии.  

Тема 30: Проблемы Африканского континента 

Вопросы для обсуждения: 

1. Региональные подсистемы Африканского континента.  

2. Проблемы Африканских государств после обретения независимости. 

Межгосударственные и межплеменные войны, этнополитические конфликты.  

3. Продовольственный, эпидемиологический, природный и др. факторы. 

Международное участие: гуманитарная помощь и миротворческие силы.  

4. Новые вызовыи попытки их преодоления. 

Тема 31: Внешняя политика СССР в рамках мировой 

социалистическойсистемы (1946 – 1990 гг.) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Начало «холодной войны» Противостояние социалистической и 

капиталистической систем  

2. Попытки демократизации внешнеполитических отношений СССР с 

развитыми капиталистическими, развивающимися странами, своими 

союзниками по Варшавскому Договору.  

3. Политика по ликвидации стремления отдельных стран социалистического 

содружества выйти из-под диктата СССР.  

4. Карибский кризис 1962 года.  

5. Венгерские события 1956 г.,  

Тема 32: Геополитическое положение России в постсоветский период (1991-

2000 гг.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Распад СССР. Конец противостояния двух общественно-политических 

систем на мировой арене.  

2. Отношения России с ЕЭС и НАТО. 

3. Международные отношения России на современном этапе: славянская 

солидарность, евразийство, идея мусульманского братства. 

4. Борьба за самоопределение наций и сохранение многонационального 

государства. 

5. Разработка новых отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Дискуссия о российской политике в отношении ближайшего зарубежья. 

Тема 33: Национальные интересы и внешняя политика Российской 

Федерации в начале ХХ1 в. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Приоритетные внутренние национальные интересы  

2. Приоритеты политики России в «ближнем зарубежье» – 

3. Приоритеты политика России в «дальнем зарубежье» 

4. Россиякак лидеревразийского пространства. 

5. Принципы сосуществование мирового сообщества и России. 

Тема 34: Россия в системе современных международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы внешней политики Российской Федерации 

2. Стратегия России в современном мире.  

3. Позиции России по глобальным проблемам  

4. Формирование устойчивой системы международных отношений в XXI веке. 

Военная и информационно-технологическая безопасность, борьба с 

международным терроризмом, наркомафией и организованной преступностью.  

5. Региональные приоритеты российской международной политики. 

Тема 35: Новейшие теории международных отношений и мировых 

политических процессов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Межправительственные и неправительственные организации, их 

классификация и основные функции в международных отношениях.  
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2. Особенности международной роли ТНК, социальных движений и др. 

транснациональных акторов.  

3. Основные тенденции международных отношениях, касающиеся 

перераспределения ролей и взаимодействия международных акторов.  

4. Материальные и идеальные объекты в международных отношениях. 

Структура и иерархия предмета.  

Тема 36: Глобализация и закат нации-государства. Регионализация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Множественность участников на современной мировой арене.  

2. Глобализация как концепт: неолиберальное, неоконсервативное, 

неомарксистское и альтерглобалистское видение.  

3. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, 

гражданско-политической и культурной сферах.  

4. Негосударственные участники международных отношений. Международные 

организации (МВФ, ООН и др.) и глобализация. Регионализация, анклавизация 

и проч. антиглобалистские тенденции. 

Тема 37: Современные международные отношения: на пути к новому 

мировому порядку? 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные и новейшие способы разрешения международных конфликтов. 

2. Особенности международных конфликтов современности. 

3. Национальный интерес: критерии и структура. 

4. Глобализация и национальные интересы. 

5. Содержание понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее 

изучению. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Мировая 

политика и международные отношения» направлена на решение следующих 

задач: 

– рассмотреть теоретико-методологические категории анализа 

международных отношений, специфику взаимодействия субъектов и авторов 

международных отношений; 

– проанализировать особенности структуры современной мировой политики; 

– проанализировать особенности положения российской федерации в 

системе современных международных отношений; 

– определить актуальные проблемы развития современных международных 

отношений и мировой политики; 

– выявить основные сценарии развития современной системы 

международных отношений; 

– провести компаративный анализ базовых субъектов различных уровней 

мировой политики. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при текущей аттестации студента. При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, заслушивание 
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докладов, проверка письменных работ и т.д. Несомненно, умение анализировать 

юридические источники, работать с литературой, навыки поиска, обработки и 

оформления необходимой информации, способность обосновывать собственную 

позицию помогут студенту в дальнейшей самостоятельной учебной и научной 

работе.  

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Традиционализм и модернизм в международных отношениях. 

2. Позитивизм и постпозитивизм в международных отношениях. 

3. Системный анализ в международных отношениях.  

4. Уровни анализа в международно-политической науке.  

5. Базовые методики анализа в международных отношениях. 

6. Качественные методы в исследовании в международных отношениях. 

7. Количественные методы в исследовании в международных отношениях. 

8. Системное моделирование; нормативное моделирование; динамические 

модели в международных отношениях.  

9. Особенности прогнозирования в международно-политической науке.  

10. Возникновение неореализма как пример взаимообогащения теорий.  

11. Значение работ Кеннета Уолца для утверждения неореализма  

12. Идейная неоднородность неолиберального течения  

13. Основные положения спора между неореализмом и неолиберализмом  

14. Критическая теория: социальные силы и мировые порядки (Р. Кокс).  

15. Факторы, определяющие мировые политические процессы в современном 

мире. 

16. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние. 

17. Постмодернизм в исследованиях международных отношений и мировой 

политики. 
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18. Роль негосударственных акторов в современных международных 

отношениях. 

19. Вклад Интернета и компьютерных технологий в политическое развитие 

современного мира. 

20. Трудности в урегулировании современных конфликтов. 

21. Мировая политическая система ХХI века: ее основные черты. 

22. Роль России в решении глобальных проблем современности. 

23. Система международных отношений после окончания холодной войны. 

24. Вестфальская модель мира: ее эволюция или исчезновение. 

25. Исторические предпосылки появления ООН.  

26. Структура и функции ООН и ее специализированных учреждений.  

27. Место и роль ООН в разрешении глобальных проблемсовременного мира. 

28. НАТО – глобальная военно-политическая организацияв конце ХХ –начале 

ХХI века.  

29. Невоенная составляющаяв деятельности НАТО  

30. Распад антифашистской коалиции, новая роль СССР и США в послевоенном 

мире. 

31. Новые подходы «коллективного руководства» во главе с Н.С. Хрущевым к 

демократизации внешней политики СССР. 

32. Лагерь социализма и коммунистическое движение в 1945-1964 гг. 

33. Корейская война 1950-1952 гг. 

34. Мир накануне термоядерной катастрофы: Карибский кризис 1962 года. 

35. Агрессия США во Вьетнаме – очередной этап «холодной войны». 

36. СССР и «культурная революция»в Китае. 

37. Совет Экономической Взаимопомощи стран социализма.  

38. Роль СЭВ в создании экономики в странах народной демократии в 

послевоенной Европе. 

39. ЕЭС – союз наиболее развитых капиталистических государств Европы. 

40. Настоящее и будущее Европейского Экономического сообщества. 

41. Глобальные перспективы Организации Американских государств. 

42. АСЕАН и ее роль в экономической интеграции в Юго-Восточной Азии. 

43. Теории «раскола» и хаоса при описании новой политической структуры 

мира. 

44. Проблема ресурсов в современном мире. 

45. Терроризм как глобальная проблема.  

46. Современные региональные проблемы международной безопасности. 

47. Национализм в современном мире. 

48. Тенденции в деятельности антиглобалистов 

49. Проблема региональных конфликтов в отношениях России и ЕС. 

50. Отражение проблематики мировой политики в современном кинематографе. 

51. Современный терроризм: акторы и факторы 

52. Сравнительный анализ ресурсов различных акторов при воздействии на 

мировую политику. 

53. Особенности межправительственных организаций в различных регионах: 

сравнительный анализ. 
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54. Предыстория развития политической системы мира. 

55. Либеральный подход в международных исследованиях региональной 

политики. 

56. Постмодернизм в международных исследованиях региональной политики. 

57. Неомарксизм в международных исследованиях региональной политики. 

58. Негосударственные участники международных взаимоотношений в 

региональной политике. 

59. Особенности международного положения России после распада СССР.  

60. Характеристика постсоветской России как международного актора. 

61. Приоритетные национальные интересы современной России и достижение 

политической стабильности. 

62. Начало «холодной войны» и гонка вооружений как составляющие внешней 

политики СССР.  

63. Противостояние социалистической и капиталистической систем в области 

экономики и внешней политики.  

64. Политика по ликвидации стремления отдельных стран социалистического 

содружества выйти из-под диктата СССР.  

65. Карибский кризис 1962 года.  

66. Венгерские события 1956 г. 

67. «Пражская весна» 1968 года. 

68. Афганская война – проявление имперской политики в международных 

отношениях. 

69. Новое политическое мышление – новая основа международных и 

политических взаимоотношений. 

70. Распад СССР и конец противостояния двух общественно-политических 

систем на мировой арене. 

71. Потеря Россией статуса «сверхдержавы». 

72. Россия и СНГ в 1990-е гг. 

73. Конфликты на территории России и попытки их локализации. 

74. Россия и Европа: Балканский узел. 

75. Отношения России с ЕЭС и НАТО.  

76. Советский Союз и его влияние на исход Второй мировой войны. 

77. «Новое «мышление» во внешней политике руководства СССР в период 

«перестройки». 

78. Новые подходы во внешней политике современного руководства России. 

79. Лоббирование на наднациональном уровне: акторы и механизмы. 

80. Глобальное управление: роль различных акторов. 

81. Китай как актор мировой политики 

82. Основные акторы и факторы на пространстве СНГ 

83. Конфликты ХХ1 в.: акторы и факторы  

84. С.Хантингтон о глобальной международной системе XXI в.  

85. Сущность постмодернизма в социальных науках; его проявление в науке 

омеждународных отношениях.  

86. Коммунитаристская традиция вмеждународных отношениях.  

87. Особенности «британской школы» в международных отношениях. 
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88. Теория «международного общества»: основные положения и их эволюция.  

89. Французская школа в международных отношениях в период холодной 

войны. Ее основные направления.  

90. МВФ и ВБ (всемирный банк) как международные организации. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 
6. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно- образовательной среды института с 

использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Сирота, Н. М. Мировая политика и международные отношения : учебник / 

Н. М. Сирота. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 237 c. — ISBN 978-5-4497-

0793-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100477.html (дата обращения: 

15.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Имяреков, С. М. Внешняя и внутренняя политика России в начале ХХI 

века : учебное пособие для вузов / С. М. Имяреков, О. Б. Кевбрина, В. С. 

Имяреков. — Москва : Академический проект, 2020. — 239 c. — ISBN 978-5-

8291-3156-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110108.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователейдополнительная литература:  
1.Исаев, Б. А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России [Текст] : учебное пособие / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - 

СПб. : ПИТЕР, 2009. - 395 с. : ил. - (Учебное пособие). 

2. Василенко, И. А. Политология [Текст] : учебник для бакалавров / И. А. 

Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 423 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс) 

3. Вебер, Макс Власть и политика / Макс Вебер ; перевод Б. М. Скуратова, А. 

Ф. Филиппова. — Москва : РИПОЛ классик, 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-386-

09856-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73136.html (дата обращения: 

15.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8. Перечень программного обеспечения, информационных 

справочных систем и интернет - ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

ПО: 

NotebookSoftWare 

SmartBoard 

Консультант Плюс 

9. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой. 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института. 

10. Образовательные технологии  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты 

 
11. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена, зачета без 

оценки, контрольной работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме вопросов для зачета с оценкой. Примерные вопросы, 

задания, темы рефератов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания представлены на сайте 

(https://ufabist.ru/sveden/education/eduop/) 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину.  
 

https://ufabist.ru/sveden/education/eduop/
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К.э.н., доцент кафедры экономики и информационных технологий Нигматуллин 
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