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Наименование дисциплины «Мегатренды и глобальные проблемы» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Становление новой 

структуры МО и

 нового 

международного порядка. 

Современные мегатренды в контексте глобального 

кризиса 

 

Анализ современной структуры МО. Дискуссии среди 

зарубежных и российских авторов о многополярном и 

биполярных структурах мира.  

Особенности глобализации 

XXI века. 

 Глобализация: понятие, предпосылки появления. 

Основные теории глобализации. 

 

Глобализация как всемирное явление. Роль глобализации 

в формировании мировой политики и экономики. 

Противоречия глобализации. Новые вызовы 

глобализации. 

Регионализация как 

тенденция мирового развития. 

Тенденции регионализации. Регионализация как 

неотъемлемая часть процесса глобализации 

Особенности процессов регионализации современного 

мира. Комплексное регионоведение как подход к 

изучению регионов и трансрегиональных процессов. 

 

Эволюция 

государственно- центристской 

политической системы. 

 Эволюция современных моделей международных 

отношений. Вестфальская или государственно-

центристская система мира. Классическое политическое 

мироустройство. 

 

Современные реалии и основные принципы и правила 

государственно-центристской организации мира. 

Появление новых акторов и их характеристика. 

Множественность 

участников на современной 

мировой сцене. 

Государства в современной политической системе мира. 

Государственно-центричный мир и судьба государства: 

«размывание суверенитета»? Роль государства в 

современной мировой политике. 

 

Проблема суверенитета и национальной безопасности 

государств. Новые акторы международных отношений в 

мировой политике. Множественность участников на 

мировой политической арене как фактор изменения 

политической структуры мира 

Новые риски 

международной безопасности. 

Основные подходы к пониманию национальной, 

региональной и международной безопасности. 

 

Невоенные угрозы безопасности. Дискуссия 

относительно соотношения военно-политических и 

социально-экономических, экологических, 

информационно-технологических факторов в 

обеспечении национальной и международной 

безопасности. Ядерная угроза. Смена приоритетов в 

области международной безопасности: новые вызовы и 

риски. Общая характеристика новых вызовов и угроз. 



безопасность, криминальные интересы. Информационное 

оружие - новый вид оружия массового поражения. 

Международная телекоммуникационная конвенция. 

Информационная безопасность в практике 

международных отношений. Российские инициативы по 

международной информационной безопасности. 

Демографические сдвиги и 

миграция населения. 

Демографические сдвиги и миграция населения. 

Миграция населения как феномен и фактор мировой 

политики. 

 

Рост народонаселения Земли и окружающая среда. 

Проблема охраны окружающей среды. Внесение 

экологической проблематики в политическую повестку 

дня человечества. 

Новая среда 

международных отношений 

(переход от индустриального 

к постиндустриальному 

обществу). 

Нарастание культурно-цивилизационных особенностей 

на современном этапе. Новая система ценностей и 

конфликтов, новая историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными продуктами 

производства являются информация и знания. 

 

Дискуссии о движущих силах и пределах развития мира, 

о роли технического и социального прогресса и других 

ценностных ориентиров, соотношения национальных и 

глобальных интересов, содержания принципов и норм 

международных отношений и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
«Региональные подсистемы международных отношений 

в XXI веке» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Теория и методология анализа 

международных отношений на 

региональном уровне. 

Введение в учебный курс. Теоретические и 

методологические проблемы анализа международных 

отношений.Понятие – регион, Микрорегионы, 

Трансграничные регионы, Макрорегионы, 

Субрегионы.Региональные порядки: региональный 

гегемон. Регионализация после II мировой войны. 

Регионализация после 1960 х гг. Регионализация после 

роспуска СССР. 

 

Европейская подсистема 

международных отношений. 

Становление и развитие региональной подсистемы 

международных отношений Западной Европы. 

Историческая специфика формирования региональных 

подсистем в Западной Европе; межправительственные 

региональные организации в регионе. Восточная Европа 

как региональная подсистема международных 

отношений; межправительственные региональные 

организации в регионе. 

Евразийская подсистема 

международных отношений. 

Пост советский регионализм. Историческая специфика 

формирования региональных подсистем в Евразии. СНГ 

и другие интеграционные объединения в пост советском 

пространстве. Россия в интеграционном процессе 

создания Евразийской подсистемы международных 

отношений. Интеграционные объединения вне СНГ. 

Американская подсистема 

международных отношений. 

Становление и развитие региональной подсистемы 

международных отношений Северной Америки. 

Историческая специфика формирования региональных 

подсистем в Северной Америке; межправительственные 

региональные организации в регионе. Становление и 

развитие региональной подсистемы международных 

отношений Латинской Америки; межправительственные 

региональные организации в регионе. 

Межправительственные региональные организации в 

странах центральной Америки и Карибского бассейна. 

Азиатская подсистема 

международных отношений. 

Становление и развитие региональной подсистемы 

международных отношений в Азии. Регионализм в 

Северо-Восточной Азии; межправительственные 

региональные организации в регионе. Регионализм в 

Юго-Восточной Азии; межправительственные 

региональные организации в регионе. Регионализм в 

Южной Азии; межправительственные региональные 

организации в регионе. Регионализм в Центральной 

Азии; межправительственные региональные организации 

в регионе. Регионализм в Средний и Ближний Восток; 

межправительственные региональные организации в 

регионе. 

Африканская 
Становление и развитие региональной подсистемы 

международных отношений в Африке. Историческая 



подсистема международных 

отношений. 

специфика формирования Региональных подсистем в 

Африке; Межправительственные региональные 

организации региона. Регионализм в Северной Африке; 

межправительственные региональные организации в 

регионе. Регионализм в Западной Африке; 

межправительственные региональные организации в 

регионе. Регионализм в Центральной Африке; 

межправительственные региональные организации в 

регионе. Регионализм в Восточной Африке; 

межправительственные региональные организации в 

регионе. Регионализм на Юге Африки; 

межправительственные региональные организации в 

регионе. 

Международные 

межправительственные 

организаций в международной 

подсистемы. 

Международные межправительственные и 

неправительственные организации в региональных 

подсистемах XXI века. Типы международных 

организаций. Межправительственные организации 

(МПО). Международные неправительственные 

организации (НПО). Многонациональные предприятия 

(корпорации). 

Глобализация и 

регионализация в 

долгосрочной перспективе 

Процесс глобализации и регионализации в случае 

создания: БРИКС. Трансатлантическое торгово-

инвестиционное партнерство между США и 

Европейским Союзом. Транстихоокеанское партнерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
«Прикладной количественный анализ и моделирование 

международных отношений» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Методология количественных 

исследований международных 

отношений. 

Актуальность применения количественных методов 

анализа в международных отношениях. Количественный 

анализ в системе методов международно-политических 

исследований. Уровни концептуализации 

международных отношений. Практические аспекты 

междисциплинарного синтеза. Допущения в моделях 

международных отношений. 

Базы данных по 

международным отношениям. 

Особенности работы с панельными данными. Структура 

и содержание баз данных. Субъектно- ориентированные 

базы данных. Базы данных по международным 

конфликтам, по международным соглашениям, по 

исследованию мировых ценностей. 

Международные рейтинги. 

Ранжирование и коэффициенты ранговой корреляции. 

Страновые рейтинги и их составление. Методическая 

уязвимость международных рейтингов. Нестрогое 

ранжирование 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 

Штакельберга, Неймана и Нэша. Игры с нулевой, 

постоянной и ненулевой суммой. Парные, 

некооперативные и коалиционные игры. 

Типовые игры 2х2 для 

моделирования 

международных отношений. 

Парные симметричные игры с ненулевой суммой. 

Моделирование гонки вооружений (игра «Дилемма 

заключенных»). Модели режимов нераспространения и 

санкций (игры «Цыплята» и «Охота на оленя»). Модели 

выполнения соглашений и ситуаций на переговорах 

(игры «Эстафета» и «Тупик»). Моделирование режимов 

оказания  помощи  развитию  (игра  «Добрый 

Самарянин»). 

Прикладной количественный 

анализ международных 

отношений. 

Количественный ивент-анализ. Применение 

гравитационных моделей для оценки эффективности 

торгово- экономического сотрудничества. Оценка 

эффективности программ международной помощи через 

эконометрический анализ. 

Системное моделирование 

международных отношений. 

Системный подход. Системный уровень анализа. 

Системный анализ. Выявление актора. Агент-

структурная проблема. Уровни анализа международных 

отношений. 

Сетевой анализ 

международных отношений. 

Понятие сети. Вершины (узлы) сети. Ребра. Отношения 

связи. Социоматрица. Виды связанных подгрупп (граф 

типа «звезда»,граф типа «кольцо», полный граф). 

Посредник (брокер). 



Имитационное 

моделирование. 

Виды имитационного моделирования. Агентное 

моделирование. Моделирование распространения норм и 

ценностей. Модели прогнозирования мирового развития. 

Римский клуб. Взаимосвязь показателей мирового 

развития. Модель Форрестера–Медоуза как расширенная 

версия модели «хищник–жертва». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
«Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

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. 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. 

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. 

Концептуальные основы 

современной внешней 

политики Российской 

Федерации. 

Концепции внешней политики РФ 1993 г., 1097 г., 2000 г.  

и 2008 г. 2023 г. Эволюция понятия «безопасность» в 

1990-е годы. Понятие 

«национальный интерес». Характеристика основных 

военных угроз в военной доктрине РФ редакции 1993 и 

2000 гг. «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.» 2009 г. Причины ее 

принятия. Преемственность и новаторство. 

Межнациональные конфликты 

на территории бывшего СССР 

и миротворческая 

деятельность РФ. 

СНГ – приоритетное направление внешней политики РФ. 

Попытки трансформации СССР и активизация 

национальных движений. Распад СССР и обострение 

межнациональных конфликтов. Роль России в 

прекращении вооруженных конфликтов в Таджикистане, 

Приднестровье, Абхазии. Роль России в политическом 

урегулировании приднестровского конфликта. Россия и 

нагорно – карабахское урегулирование. «Замороженные» 

конфликты Закавказского региона. Проблема границ в 

российско- прибалтийских отношениях. Проблема 

защиты русскоязычного меньшинства в Прибалтике.  

Россия и Ближний Восток. 
Палестино-израильский конфликт: исторические 

корни. История создания государства Израиль. 



Кэмпдэвидские соглашения. «Дорожная карта» для 

Израиля и Палестины. Ливанская проблема. Отношения 

России со странами региона. Позиция России в 

палестино–израильском конфликте. Современное 

состояние проблемы. 

Россия и Северо – Восточная 

Азия (Япония, Монголия, 

Корея). 

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 – эритрейский 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. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 



Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Мир науки. Научный 

прогресс. 
Мир науки. Научные открытия, теории и проблемы, 

связанные с ними. 

Наука и научные методы. Различные аспекты науки и научные методы. Чтение, 

конспектирование и реферирование научных статей по 

изучаемой проблематике. 

Наука и общество. Уровень и степень влияния науки на общество. 

Академический перевод текста по специальности. 

Наука и образование. Взаимовлияние образовательного процесса и научно-

исследовательской работы. 

Написание статьи. Написание введения и заключения к научной статье по 

изучаемой проблематике. 

Участие в международных 

конференциях. 

Правила участия в международных конференциях и 

основные принципы подготовки доклада. 

Эффективная презентация. 

Технические средства. 

Установление контакта с аудиторией, технические 

средствах презентации. 

Эффективная презентация. 

Ответы на вопросы. 
Успешное завершение презентации. Ответы на вопросы. 

Наука и этика. Моральные и этические нормы современного ученого-

гуманитария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины «Глобальная безопасность» 



Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Современные международные 

отношения и мировая 

политика 

Современная система международных отношений; 

тенденции мировой политики, глобальные вызовы 

Понятие глобальная безопасность; новые тенденции 

Мировая экономика и 

энергетика: основные 

проблемы и направления 

развития 

Изменения в мировой экономике, основные тенденции, 

риски, возможности; изменения в мировой энергетике: 

тенденции, направления изменений 

Вызовы для развитых и развивающихся стран мира; 

перспективы развития мировой энергетики и мировой 

политики. 

Глобальные изменения 

климата и их последствия 

История изучения климатических изменений; тенденции 

изменения климата; ключевые факторы, влияющие на 

изменение климата. 

Современные тенденции и вызовы для отдельных стран 

мира; проблемы безопасности 

Демография, миграция и 

проблема водных ресурсов в 

современном мире 

Демографические изменения, вызовы для человечества; 

влияние на экономику, энергетику. Водные ресурсы; 

проблема водных ресурсов: потребление, изменений 

климата; современные тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 
2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Цели и задачи научного 

стиля речи. Смысловой 

анализ абзаца  

 

Цели и задачи научного стиля речи. Основные черты 

научного стиля речи. Средства выражения именного 

предиката. Выражение квалификации и характеристики 

предмета, лица, явления, процесса. Информационный 

центр предложения.  

2.Смысловой анализ 

предложения  

 

Структура научного текста (заглавие, введение, 

основная часть, заключение). Языковые средства для 

выражения определения понятия и раскрытия 

содержания термина. Работа с текстом, отработка новых 

слов и словосочетаний, выделение основной 

информации.  

3.Смысловой анализ текста  

 

Передача информационного содержания текста в виде 

аннотации, реферата. Виды плана: вопросный план, 

номинативный план. Языковые средства для 

характеристики главных, отличительных качеств, 

свойств предмета, явления. Работа с новыми словами и 

словосочетаниями, выделение основной информации, 

составление вопросного и назывного плана.  

4.Понятие тезисов  

 

Языковые средства для указания на принадлежность 

предмета, явления, лица к определенному классу. 

Активные и пассивные конструкции в научной речи. 

Составление тезисов. Реферат-резюме и реферат-

конспект. Особенности составления и написания. 

5.Конспектирование  

 

Отличие конспекта от тезисов. Языковые средства для 

выражения классификации предметов, явлений. 

Конспектирование текста. Оценочный-реферат и 

реферат-обзор. Особенности составления и написания.  

6.Смысловой анализ абзаца 

при слушании и записи 

лекции. Структура учебного 

текста 

Языковые средства для обозначения внутренней 

сущности предмета, явления, взаимовлияния и 

взаимодействия предметов. Особенности составления 

научного доклада.  

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Внешнеполитический процесс и формирование внешней 

политики РФ» 



Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Внешнеполитический процесс 

как явление в XX в. 

Внешнеполитический процесс - какие трактовки 

существуют в российской и зарубежной науке, типы, 

функции ВП. Уровни внешнеполитического процесса: 

государственный, международный. индивидуальный. 

Внутренние и внешние факторы выработки внешней 

политики. Представления о политических культурах и 

системах. 

 

 

Формальные политические институты государства: 

конституция, законы, уставы организаций, нормы 

обычного права. Неформальные институты, участвующие в 

выработке внешней политики. Политическая культура 

страны: политические идеологии и представления, 

ключевые символы, системы ценностей, традиции. 

Формализованная модель ключевых аспектов принятия 

внешнеполитических решений. Институциональный и 

неинституциональный уровни формирования внешней 

политики. Модели поведения и психологические 

особенности лидеров. Культурно-цивилизационные 

особенности внешнеполитического процесса. 

Внешнеполитический процесс 

в развитых демократиях. 

 

Тенденции мирового развития в конце ХХ – начала XXI вв. 

Особенности формирования внешнеполитического 

процесса в странах развитой демократии. Историко-

культурные особенности стран Запада. Роль 

протестантизма в становлении политической культуры 

Северной и Северо-Западной Европы. 

Политэкономическая специфика. Дифференциации и 

интеграции внешнеполитических процессов в 

демократических государствах Запада. 

Высококонкурентная партийная политика. Гласность и 

транспарентность внешней политики. Развитая 

либеральная традиция. Индивидуализм. 

 

Общественное мнение. Ключевые внешнеполитические 

идеи, ценности и традиции. Особенности 

внешнеполитического процесса в континентальной Европе. 

Роль лоббистских групп в формировании внешней 

политики. Роль научно-экспертного сообщества в 

формировании внешней политики. Роль СМИ в 

обсуждении ключевых внешнеполитических проблем. 

 

 

Внешнеполитический процесс 

в азиатских демократиях 

Утверждения демократических институтов в азиатских 

странах. Синтез культурно-религиозных особенностей и 

формальных демократических институтов. Стабильность 

демократических систем. Специфика модернистских 

реформ. Очаговая модернизация. 



 

 

Специфическая роль неформальных домодерновых 

институтов. Интерпретация формальных институтов. 

Влияние коллективной общности и традиционных статусов 

на внешнюю политику. Интегрированность и 

когерентность ВПП, реализуемая неформальными 

институтами. Культурно-цивилизационный фактор. 

Традиционная высокая терпимость к другим культурам и 

религиям. Незначительное влияние гражданского 

общества, различных групп интересов, экспертов на 

формирование внешней политики. Преобладание 

личностных связей над правовыми или идеологическими. 

Роль групповой солидарности. Иерархичность и 

преобладание патронажно-клиентельных связей. 

Патерналистский характер сетевых связей. 

Внешнеполитический процесс 

в странах нелиберальной 

демократии. 

Особенности формирования внешней политики в странах 

нелиберальной демократии. Внешнеполитические 

процессы, близкие к авторитарному типу. Стабильные и 

нестабильные нелиберально-демократические страны. 

Радикальная интерпретация демократических институтов. 

Воздействие нелиберальных политических культур. 

 

Формальные и неформальные институты в выработке 

внешней политики. Роль главы государства во 

внешнеполитическом процессе. Конфуцианская идеология. 

Особенности конфуцианской политической культуры 

Сингапура. Ориентация на единый институционально-

символический центр. Система неформальных культурных 

ограничений на поведение. Ритуализированное поведение. 

Жесткая иерархичность. Приоритет групповых и 

общегосударственных интересов над личными. 

Патриархальная и кланово-клиентельная структура 

общества. Эффективные системы государственного 

управления. Фрагментированная политическая система. 

Противостояние исламистских и этатистских сил. 

Ключевые группы влияния на ВПП Турции: армия, СМИ, 

религиозные круги (суфийские ордена, тд), национальные 

меньшинства, экстремистские организации. 

Внешнеполитический процесс 

в авторитарных государствах. 

Общие особенности принятия внешнеполитических 

решений в авторитарных государствах. Особенности 

авторитарно-патриархальной политической культуры. 

Классический авторитарный режим. Неопатримониальные 

государства. Кланово-семейные структуры. Высокая 

степень связей политических структур с традиционными 

социальными структурами и традиционной политической 

культурой. Низкая дифференцированность 

внешнеполитического решения. Антииндивидуализм. 

 

 

Антилиберальный и антидемократический характер 

внешнеполитических решений. Нетерпимости к 



инакомыслию. «Сращивание» политики и экономики. 

Отчуждение общества и государства по 

внешнеполитической проблематике. Фундаменталистская 

идеология. Влияние клановых групп. 

Внешнеполитический процесс 

в тоталитарных и 

транстоталитарных 

государствах. 

Общие особенности внешнеполитического процесса 

тоталитарных и транстоталитарных стран. Культурно-

цивилизационные особенности. Тотальная идеологизация. 

Массовое разрушение традиционных структур. 

Монополизация процесса принятия окончательных 

решений во внешней политике. Иерархиея и дисциплина. 

Полный контроль над ресурсами страны. Пропаганда и 

общественное мнение. 

 

 

Внешняя политика как непримиримая борьба. Сильная 

милитаризация. Неограниченное насилие внутри страны. 

«Транзит» от тоталитаризма. Пути отхода от 

тоталитаризма: КНР и Россия. Специфические 

исторические и культурно-цивилизационные 

обстоятельства. Активная соревновательность. 

Авторитарный патернализм. Бюрократический аппарат. 

Роль коммунистической партии. Роль личности. 

Внешнеполитический процесс 

в государствах постсоветского 

пространства. 

Феномен неопределенности во внешних политиках на 

постсоветском пространстве. Нестабильность и 

конфликты. Распад социалистической системы. 

Радикальные трансформации в области политики, 

экономики, идеологии и культуры, социальной жизни. 

Создание «с нуля» внешнеполитических доктрин и 

традиций. Необходимость формирования собственных 

внешнеполитических аппаратов. Распад хозяйственных 

связей. Высокая степень внутриполитической 

нестабильности. Непримиримая борьба политических сил 

вокруг выбора модели постсоветского развития. Высокая 

внутриполитическая нестабильность. Некогерентнность 

внешнеполитических решений. Рост коррупции. Роль 

террористических и криминальных сетей в международной 

политике. Возможность и необходимость маневрирования 

в стане сверхдержав. Транзит формальных институтов в 

неопределенном направлении. Отсутствие устойчивых 

национальных идентичностей. Конкурирующие проекты 

интеграции и взаимодействия в различных 

геополитических направлениях и измерениях. Высокая 

геополитическая неопределенность на постсоветском 

пространстве. Глобальные источники различных угроз 

нетрадиционного характера. Историко-культурные 

особенности стран ЦА постсоветского пространства. 

Высокая культурно-цивилизационная и этническая 

пестрота стран Южного Кавказа. Внешнеполитический 

процесс Украины и Белоруссии. «Постимперская 

идеология». Идеология евразийства. Ключевые 

постсоветские организации. Персоналистские 

политические режимы. Неопатримониальные 



политические системы. Разрушительность межличностных 

конфликтов между лидерами. Роль личностного фактора 

формирования внешней политики в неопатримониальной 

системе. Вовлечение в регион внешних сил. 

Человеческий фактор во 

внешнеполитическом процессе 

Изучение деятельности политических лидеров с точки 

зрения их влияния на формирование и осуществление 

внешнеполитического курса. Стиль индивидуального 

лидера. Информационные сети, сети доверия, сети 

влияния. Личностные качества лидеров. Наиболее 

влиятельные личностные характеристики: представления 

политического лидера о себе самом; потребности и 

мотивы, влияющие на политическое поведение; система 

важнейших политических убеждений; стиль принятия 

политических решений; стиль межличностных отношений; 

устойчивость к стрессу (а также, в критических ситуациях 

умение взять всю полноту ответственности на себя). 

 

 

Типы организации лидерства в обществе. 

Общенациональный лидер. Коллективное лидерство. 

Эмоционально окрашенные решения, истерия лидера. 

Психологические особенности принятия 

внешнеполитических решений. Недостаток надежной 

информации и ошибки в принятии решений. Система 

ценностей и представлений лидеров. Понятие «системы 

убеждений». Моральная позиция и ценности лидеров. 

«Психологические аспекты» внешнеполитической 

деятельности государства. Образование и развитие 

человеческих ресурсов. Развитие человеческого 

потенциала в мире и в России. 

Особенности 

внешнеполитического процесса 

в России. 

Возможности и условия России в укрепления ее 

международного влияния. Способность 

внешнеполитической стратегии России укреплению ее 

международному влиянию. Факторы, способствующие 

повышению роли России в глобальном управлении. 

Внешнеполитический процесс в России в контексте 

источников угроз и вызовов ее безопасности в сфере 

глобальных проблем. Изменения внешнеполитического 

курса под воздействием вызовов. Влияние эндогенных 

параметров на внешнеполитический процесс в РФ. 

Основные эндогенные параметры, влияющие на 

формирование и функционирование внешнеполитического 

процесса: экономические, военные, демографические. 

Влияние экзогенных параметров на внешнеполитический 

процесс в РФ. Основные экзогенные параметры, влияющие 

на формирование и функционирование 

внешнеполитического процесса. Особенности 

геополитического положение, международного положения 

страны, ее место и роль в мире.¶Идеологические и 

национально-психологические факторы в формировании 

внешнеполитического курса. Влияние идеологических 

установок на формирование внешнеполитического 



процесса государства. Влияние национальных и 

психологических особенностей на формирование 

внешнеполитического процесса и его структуру. Президент 

Российской Федерации и его администрация: полномочия 

и прерогативы в сфере внешней политики. Федеральное 

Собрание Российской Федерации, Министерство 

иностранных дел Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и федеральные министерства, 

Совет безопасности Российской Федерации и «силовые» 

федеральные ведомства, Субъекты Российской Федерации, 

Совет безопасности Российской Федерации и «силовые» 

федеральные ведомства. Корпорации как инструмент 

решения внешнеполитических задач. «Газпром», 

«Роснефть», «Русал», «Норникель», «РЖД», «Северсталь» 

и тд. Участие бизнес-структур во внешнеполитических 

мероприятиях. Деловые советы при федеральных 

ведомствах. Взаимодействие с иностранными субъектами 

международных отношений. Зарубежная политическая 

поддержка иностранных корпораций в России. 

Общественные организации и внешнеполитическая 

экспертиза. Внешнеполитическое участие Русской 

православной церкви, других религиозных организаций. 

Средства массовой информации и внешняя политика. 

Ведущие мировые акторы во внешнеполитическом 

процессе России (США, ЕС, ФРГ, Франция, 

Великобритания, Италия, Испания, Китай, Индия, Япония). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
«Теория дипломатии и современная дипломатическая 

система» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Современная система 

международных отношений на

 рубеже XX-XXI вв.  

Основные тенденции в построении системы 

международных отношений на рубеже ХХ – ХХI веков. 

Особенности современной мировой политико-

дипломатической системы. Влияние глобализации на 

эволюцию дипломатию: усиление роли бизнеса во 

внешней политике государств, расширение сферы 

многосторонней дипломатии, рост числа международных 

организаций, воздействие СМИ на формирование позиций 

государств по вопросам внешней политики и на мировое 

общественное мнение.¶Роль дипломатии в налаживании 

многостороннего управления международными связями. 

¶Развитие проблематики мировой дипломатии. Появление 

глобальных угроз и вызовов. Значимость института 

дипломатии в противодействии новым угрозам 

современности. 

Понятие дипломатии и ее роль 

 в международных отношениях.

 Дипломатия как институт и 

инструмент внешней политики. 

  Определение дипломатии как науки, искусства, 

сферы деятельности. Основные подходы к пониманию 

дипломатии. Задачи и функции дипломатии. 

Происхождение дипломатии. Эволюция форм и методов 

дипломатии. Институты дипломатии в прошлом и 

настоящем. Содержание дипломатической работы, её 

основные составляющие. Место дипломатической службы 

в системе государственной власти. ¶Международные 

отношения, внешняя политика и дипломатия. Место 

дипломатии в системе инструментов внешней политики 

государства. Дипломатия как способ или средство внешней 

политики. Основные участники внешнеполитического 

процесса и сферы дипломатической деятельности. 

Различные способы и средства осуществления целей и 

интересов государств в международных отношениях 

(мирные официальные сношения, применение 

вооруженных сил, войны). Дипломатия и другие средства 

внешней политики в различные эпохи (военное 

принуждение, внешнеэкономические и культурные связи). 

Первостепенное значение дипломатии в мирное время во 

внешней политике.¶Международно-правовые основы 

дипломатической деятельности. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Основные разделы и 

параметры.¶Основные формы дипломатической 

деятельности: институты, Конгрессы, Конференции, 

встречи, дипломатическая переписка, подготовка и 

заключение мирных договоров, представительства за 

рубежом, участие в деятельности международных 

организаций, учреждений. ¶Формы и методы современной 

дипломатии: двусторонняя, многосторонняя, 

конференционная, на высшем уровне, сетевая, 

специализированная (энергетическая и пр.). Возрастание 



значимости дипломатии на высшем уровне и сетевой 

дипломатии. ¶Изменение содержания и форм 

традиционной дипломатии в современный период: рост 

влияния общественности, увеличение роли новых акторов 

мировой политики, усиление значимости встреч на 

высшем уровне, расширение круга проблем 

дипломатического регулирования. 

Система органов 

внешних сношений государств. 

Основы организации и деятельности государственных 

органов внешних сношений. Понятие и виды. Система 

внутригосударственных органов внешних сношений. 

Система зарубежных органов внешних сношений и 

международно-правовые основы их деятельности. 

Понятие, виды и функции дипломатических 

представительств. Порядок назначения глав 

дипломатических представительств и прекращения их 

функций. Персонал дипломатического представительства. 

Классы и ранги дипломатов. Дипломатические привилегии 

и иммунитеты. Понятие, виды и функции консульских 

учреждений. Порядок назначения глав консульских 

учреждений и прекращения их функций. Работники 

консульского учреждения. Классы консулов. Консульские 

привилегии и иммунитеты. 

Дипломатия на современном 

этапе развития международных 

отношений. Тенденции 

развития 

дипломатических отношений. 

Меняющийся контекст международных отношений и 

модель современной дипломатии. Значимость 

дипломатического диалога в международном общении. 

Исчезает ли дипломатия? Современная многовекторная 

сетевая дипломатия и возрастание координирующей роли 

внешнеполитических ведомств в современных условиях. 

¶Дипломатические структуры в новых условиях. Новые 

тенденции в решении вопросов глобальной повестки дня с 

использованием института дипломатии. ¶Универсализация 

дипломатических институтов и национальные традиции. 

Сравнительный анализ состояния дипломатических служб 

(на примере России, США, Великобритании, Франции, 

ФРГ, Италии). 

Новые направления 

дипломатии: 

многосторонняя дипломатия. 

Сущность и формы многосторонней дипломатии. 

Историческая эволюция и этапы становления 

многосторонней дипломатии. Международные Конгрессы 

XVII-XIX в. Конференции послов, Гаагские мирные 

конгрессы. Эволюция идеи международной организации 

как постоянного форума многосторонней дипломатии. 

Лига Наций и ООН как институционализированные формы 

многосторонней дипломатии. Значение международных 

организаций для развития многосторонней дипломатии. 

¶Эволюция метода многосторонней дипломатии, 

разработка правил процедур и их политическое значение. 

Консенсус, простое и квалифицированное большинство и 

единогласие как процедуры голосования за итоговые 

документы. Новые формы многосторонние дипломатии: 

форум, саммит, совет. Многосторонняя дипломатия 

неправительственных акторов.¶Развитие конференционной 

дипломатии. Дипломатическая работа на международных 



конференциях. ¶Роль ООН и других международных 

организаций как инструментов коллективного 

регулирования международных отношений. Возрастание 

роли превентивной и миротворческой дипломатии ООН. 

Пути повышения эффективности работы 

ООН.¶Региональные организации и другие групповые 

форумы для многосторонних переговоров СНГ, ОБСЕ, ЕС, 

СЕ, "Группа восьми", НАТО, ДН, АСЕАН, ОАГ, ОПЕК и 

др. 

Новые направления 

дипломатии: экономическая 

дипломатия. 

Роль экономического фактора в истории дипломатии. 

Теория и практика экономической дипломатии в ХХ в. 

Сущность экономической дипломатии и ее значение в 

современных международных отношениях. Акторы 

экономической дипломатии. Экономическое направление в 

деятельности дипломатических ведомств и 

представительств. Система взаимоотношений бизнес – 

правительство в механизме практического осуществления 

внешней политики. Задачи дипломатии по продвижению и 

защите интересов национального 

бизнеса.¶Многосторонняя экономическая дипломатия. 

Экономические организации системы ООН, их роль в 

формировании правил международного экономического 

общения. Региональные интеграционные объединения. 

Группа 7/8 и экономическая повестка дня на высшем 

уровне. Экономическое направление в деятельности 

диппредставительств. 

Новые направления 

дипломатии: неофициальная 

дипломатия. 

Понятие и субъекты неофициальной дипломатии. 

Публичная дипломатия, связи с общественностью, spin-

doctoring. Новые направления публичной дипломатии. 

Особенности форм и методов неофициальной дипломатии. 

Эволюция неофициальной дипломатии и возрастание ее 

роли в современном мире. Взаимодействие официальной и 

неофициальной дипломатии. 

Практические аспекты 

осуществления 

дипломатических отношений: 

переговорный процесс. 

Переговоры как главный метод современной дипломатии 

для установления и развития международных отношений: 

понятие, классификация, функции. Подготовка к 

международным переговорам. Стратегия и тактика ведения 

переговоров. Организация и проведение переговоров. 

Итоговые документы переговоров (договоры, соглашения, 

коммюнике, декларации о намерениях и др. документы, 

завершающие переговоры). Стилистические особенности 

ведения переговоров. Проблематика современного 

международного переговорного процесса. ¶Специфика 

многосторонних переговоров. ¶Встречи и переговоры в 

верхах, на высшем, высоком, министерском и экспертном 

уровне. Дипломатия глав государств. ¶Проблематика 

современного международного переговорного процесса: 

вопросы мира, безопасности и урегулирования 

конфликтов, новые угрозы и вызовы, сотрудничество в 

борьбе против терроризма, основные экономические 

проблемы, усиление роли международного права, включая 

права человека. 



Практические аспекты 

осуществления 

дипломатических отношений: 

протокол и этикет. 

Дипломатический протокол как совокупность 

общепринятых правил, традиций, соблюдаемых 

правительствами, МИД, дипломатическими 

представителями и официальными лицами в 

международном общении. Церемониальный характер норм 

протокола как принцип международной вежливости и 

уважения к государственному суверенитету и ценностям 

других народов и культур. ¶Этикет – совокупность правил 

поведения, отражающих внешнее проявление уважения к 

людям. Юридическая сила некоторых норм 

дипломатического протокола. Государственная символика 

в дипломатическом протоколе. Порядок использования 

герба, флага, гимна. Основные протокольные нормы 

приема иностранных дипломатов, официальных делегаций, 

государственных деятелей. Организация встреч, порядок 

представления, обращение и приветствия, программа 

пребывания. Виды дипломатических приемов. Основные 

правила этикета во время приемов, требования к внешнему 

виду. Визиты вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Международный терроризм как проблема в 

международных» 



Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Терроризм и 

контртеррористическая 

деятельность: вопросы теории. 

Понятийный аппарат. Понятия «терроризма», 

«международного терроризма», «террористической 

деятельности», «террористического акта», 

«террористической организации», «контртеррористической 

деятельности». Проблема определения понятия 

«терроризм» мировым сообществом. Историографический 

и источниковедческий обзор. Исследование 

классификации терроризма. Истоки и сущность 

терроризма. Политические, социальные, экономические, 

национальные, расовые и¶религиозные предпосылки 

международного терроризма.¶ 

История терроризма. 

Зарождение терроризма в XIX в. Зарождение терроризма в 

России. Террористическая активность в Российской 

империи. Террористическая деятельность в Советской 

России и СССР. Государственный терроризм в ХХ в. 

Новые формы и методы террористической деятельности во 

второй половине ХХ в. и на современном этапе. 

Классификация терроризма. 

По месту проведения: внутренний и международный 

терроризм. По характеру: политический терроризм, 

социальный терроризм, националистический терроризм, 

мировоззренческий (религиозный) терроризм. Уголовный 

терроризм. Государственный терроризм. По 

направленности: левый терроризм, правый терроризм, 

исламистский терроризм. 

Социальный терроризм. 

Левый (революционный, «красный») терроризм. Левый 

терроризм в странах Латинской Америки. Городская 

герилья. Левый терроризм в Бразилии. Х.К. Маригелла. 

Левый терроризм в Аргентине. «Революционная народная 

армия». Левый терроризм в Перу. «Сендеро Луминосо». 

«Революционное движение имени Тупак Амару». Левый 

терроризм в странах Европы. Левый терроризм в ФРГ. 

«Фракция Красной Армии». «Движение 2 июня». 

Революционные ячейки. Антиимпериалистические ячейки. 

Левый терроризм в Италии. «Красные бригады». «Первая 

линия». Левый терроризм в других странах мира. «Группа 

патриотического сопротивления 1 октября» ГР АПО 

(Испания). «Революционный патриотический и 

антифашистский фронт» ФРАП. (Испания). «Прямое 

действие» (Франция). «Движение 17 ноября» (Греция). 

Левый терроризм в Японии. «Фракция Красной Армии». 

«Красная армия Японии». «Совет совместной борьбы 

Токио и Йокохамы». Левый терроризм в США. 

«Везермены». «Объединенная освободительная армия». 

«Студенты за демократическое общество». 

«Революционное молодежное движение». Правый 

(контрреволюционный, «черный») терроризм. Правый 

терроризм в Европе. Правый терроризм в Италии. «Палачи 

Италии». «Университетский фронт национального 

действия». «Молодая Италия». «Новый порядок». 



«Итальянское социальное движение». Правый терроризм в 

Германии. «Военно-спортивная группа Гофмана». 

«Германская группа действия». Правый терроризм во 

Франции. «Секретная вооруженная организация». Правый 

терроризм в других странах Европы. «Новая сила» 

(Испания). «Армия освобождения» и «Демократическое 

движение за освобождение» (Португалия). «Организация 

национального возрождения» (Греция). «Партия 

национального действия» и «Серые волки» (Турция). 

«Национальный фронт» и «Британское движение» 

(Великобритания). Правый терроризм в США. Ку-клукс-

клан. «Церковь арийской христианской нации». «Арийская 

республиканская армия». «Гражданская милиция». 

«Черная Америка». 

Националистический 

терроризм. 

Общая характеристика. Националистический терроризм в 

Великобритании. «Ирландская республиканская армия» 

(ИРА). Националистический терроризм в Испании. 

«Эускади та аскатасуна» (ЭТА). Националистический 

терроризм в Индии. Сикхский терроризм. «Тигры 

освобождения Тамил Элама». Националистический 

терроризм в других странах и регионах. Курдский 

терроризм. Корсиканский терроризм. Уйгурский 

терроризм. Албанский терроризм. Хорватский терроризм. 

Палестинский терроризм. «Движение национального 

освобождения Палестины». «Черный сентябрь». 

«Революционный совет». «Вооруженный отряд 17». 

«Фронт народной борьбы». «Народный фронт 

освобождения Палестины». Сущность регионального 

сепаратизма в России. Пантюркизм и национал-сепаратизм 

в России. Чеченский терроризм. 

Мировоззренческий 

(религиозный) терроризм. 

Исламистский терроризм. Возникновение и развитие 

идеологии исламского фундаментализма в арабских 

странах. Международная террористическая деятельность 

исламистов в конце ХХ – начале XXI вв. «Аль-Кайда». 

«Братья мусульмане». «Исламский джихад». «Хэзболлах». 

«Хамас». Алжирские исламисты. Движение «Талибан». 

Возникновение радикального исламского экстремизма в 

Центральной Азии. Распространение радикального 

исламского экстремизма в России. Ваххабизм. 

Исламистский фактор в деятельности иностранных 

государств по разжиганию регионального сепаратизма в 

России. Религиозная секта «Учение истины Аум» (Аум 

Синрикё). 

Террористические 

организации: формирование и 

деятельность. 

Организационно-структурное обеспечение 

антигосударственного терроризма. Создание базовых 

центров. Кадровое обеспечение террористической 

деятельности. Выработка криминальных навыков. 

Обеспечение собственной безопасности. Обеспечение 

деятельности террористических структур как основа 

функционирования. Информационное сопровождение 

террористической деятельности. 



Проявления террористической 

активности. 

Террористические акты. Диверсия. Покушение и убийство. 

Похищение. Ограбление (экспроприация). Хайджекинг. 

Захват зданий. Вооруженное нападение. Кибертерроризм. 

Технические аспекты кибертерроризма. Природа, виды и 

характеристика проявлений современного 

кибертерроризма. Кибертерроризм в контексте 

информационных войн. Оценка угрозы и опасности 

использования террористами оружия массового поражения 

(ОМП). Ядерный и радиологический терроризм. Оценка 

угрозы ядерного и радиологического терроризма. Природа, 

виды и характеристика проявлений современного ядерного 

и радиологического терроризма. Предупреждение ядерного 

и радиологического терроризма и проблема защиты от 

него. Биологический и химический терроризм. Оценка 

угрозы химического и биологического терроризма. 

Природа, виды и характеристика проявлений современного 

биологического и химического терроризма. 

Предупреждение биологического и химического 

терроризма и проблема защиты от него. Сдерживающие 

факторы применения террористами ОМП. 

Зарубежный опыт 

противодействия терроризму. 

Тактика и стратегия борьбы с терактами. Взаимодействие 

спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с 

терроризмом. Борьба с захватом заложников и 

похищением людей. Борьба с воздушным терроризмом. 

Борьба с технологическим терроризмом. Действия 

спецподразделений в борьбе с террором. Силы 

специальных операций США. Контртеррористические 

силы специальных операций Великобритании. 

Контртеррористические силы специальных операций 

Германии. Контртеррористические силы специальных 

операций Израиля. Контртеррористические силы 

специальных операций Иордании. Контртеррористические 

силы специальных операций Китая. Силы специальных 

операций Перу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины «Дипломатия стран Ближнего Востока» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
Раздел 1. Вводное занятие Тема 1.1. Задачи курса. Хронологические рамки, объем и 

содержание курса. 

Тема 1.2.  Обзор отечественных и зарубежных источников и 
литературы по внешней политике и дипломатии стран 

Арабского Востока. 

Раздел 2. Место Ближнего 

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

Особенности дипломатии в 

регионе   

Тема 2.1. Феномен «растущего многообразия» участников 

международных процессов и дипломатия ближневосточных 
государств.  

Тема 2.2. «Второе направление дипломатии» (Track Two 

Diplomacy).  Специфика дипломатии стран Востока. 

Раздел 3. «Кризисная 
дипломатия» на Ближнем 

Востоке   

Тема 3.1. Роль дипломатии в урегулировании конфликтов и 
кризисных ситуаций на Арабском Востоке.  

Тема 3.2. Превентивная дипломатия. Посредничество в 

урегулировании конфликтов. «Личностный фактор»  в 
кризисной дипломатии ближневосточных государств. 

Раздел 4. «Исламский фактор» 

во внешней политике и 

дипломатии арабских 
государств   

Тема 4.1. «Исламский фактор» в общественно-политической 

жизни ближневосточных стран и в региональной политике.  

Тема 4.2. Проблема исламской солидарности во внешней 
политике и дипломатии государств региона. 

Раздел 5. Многосторонняя 

дипломатия арабских стран 

Тема 5.1. Многосторонние переговоры и международные 

организации. Представительство арабских государств в 
международных организациях.  

Тема 5.2. Миротворческая деятельность ООН на Ближнем 

Востоке. Силовая дипломатия ООН: эмбарго и санкции 

Раздел 6. Региональные 
многосторонние организации   

Тема 6.1. Лига арабских государств. Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива. Союз арабского 

Магриба.  

Тема 6.2. Многосторонние организации по интересам -  
Организация исламского сотрудничества. Организация 

арабских стран-экспортеров нефти. 

Раздел 7. Многосторонняя 

переговорная дипломатия на 
Ближнем Востоке   

Тема 7.1. Переговоры нескольких сторон или группы 

государств как сложный процесс выработки соглашений.  
Тема 7.2. Основы деятельности и организации международных 

конференций. Специфика работы на международных 

конференциях. Арабские саммиты. 

Раздел 8. Энергетическая 
дипломатия государств 

Арабского Востока 

Тема 8.1. Страны – экспортеры нефти и газа в мировой 
энергетической политике: страны Персидского залива; страны 

Северной Африки.  

Тема 8.2. Дипломатия транснациональных корпораций. 

Раздел 9. Становление 

дипломатии независимых 

государств Арабского Востока   

Тема 9.1. Органы внешних сношений арабских государств и их 

особенности в странах с монархической и республиканской 

формами правления.  Роль и полномочия главы государства, 

правительства и законодательных органов в осуществлении 
внешней политики.  

Тема 9.2. Структура и развитие дипломатической службы в 

арабских странах. 

 

 
 

 



Наименование дисциплины «Ливан в региональных и международных процессах» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2 ЗЕ (72 час.)  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Региональное измерение 

международных отношений: 
Ближний и Средний Восток. 

Региональные центры силы и борьба за лидерство.   Этно-

конфессиональный фактор в общественно-политической 
жизни и внешней политике ближневосточных стран.  

2. Особенности 

внешнеполитического процесса 
в Ливане. 

Основные принципы и механизм формирования и 

реализации внешнеполитического курса Ливана. 
Конфессионализм во внутриполитической жизни и внешней 

политике Ливана. 

3. Межарабская политика 

Ливана. 

Ливанский трек в ближневосточном урегулировании. 

«Особые отношения» с Сирией. Специфика отношений 
Ливана с арабскими странами Персидского залива. 

4. Отношения Ливана с 

неарабскими странами 

Ближнего Востока.  

Ливан и Израиль. Конфессиональный фактор в ливано-

иранских отношениях. Ливано-турецкое взаимодействие. 

5. Ливан и страны Запада. Европейский вектор внешней политики Ливана. Отношения 

с США. Взаимодействие с европейскими странами 

Средиземноморья. 

6. Отношения Ливана с 
СССР/Россией. 

Приоритетные сферы двустороннего сотрудничества: 
торгово-экономические отношения; сотрудничество в 

культурно-гуманитарной области (образование, наука, 

культура). 

7. Ливан в многосторонних 

международных форматах. 

Ливан и Организация исламского сотрудничества (ОИС). 

Ливан в региональных организациях: ЛАГ. Ливан и 

Франкофония: культурно-лингвистический и политический 

аспекты. 

8. Ливанские диаспоры за 

рубежом и их деятельность. 

Ливан в миграционных процессах: эмиграция и иммиграция 

в Ливан. Ливанские диаспоры в Европе, США, Латинской 

Америке, Африке, Австралии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (факультатив)» 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак.ч. -/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Мир науки. Научный 

прогресс. 

Тема 1.1 Мир науки. Научные открытия, теории и 

проблемы, связанные с ними. 

Раздел 2. Наука и научные методы. Тема 2.1 Различные аспекты науки и научные методы 

Тема 2.2 Чтение, конспектирование и реферирование 

научных статей по изучаемой проблематике. 

Раздел 3. Наука и общество. Тема 3.1 Уровень и степень влияния науки на 

общество. 

Тема 3.2 Академический перевод текста по 

специальности. 

Раздел 4. Наука и образование. 
Тема 4.1 Взаимовлияние образовательного процесса и 

научно-исследовательской работы. 

Раздел 5. Написание статьи. Тема 5.1 Написание введения и заключения к научной 

статье по изучаемой проблематике. 

Раздел 6. Участие в международных 

конференциях. 

Тема 6.1 Участие в международных конференциях. 

Раздел 7. Эффективная презентация. 

Технические средства 

Тема 7.1 Установление контакта с аудиторией, 

технические средствах презентации. 

Раздел 8. Эффективная презентация. 

Ответы на вопросы. 

Тема 8.1 Успешное завершение презентации. Ответы 

на вопросы. 

Раздел 9. Наука и этика. Тема 9.1 Моральные и этические нормы современного 

ученого-гуманитария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Русский язык в профессиональной деятельности 

(факультатив) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 0/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Стереотипы  

Текст «Что такое стереотипы и кому они нужны»; 

¶Письмо: сочинение на тему «Как вы относитесь к 

стереотипам?». ¶Говорение: на основе классификации 

стереотипов привести примеры стереотипов из своей 

собственной жизни; беседа по теме «Есть ли у 

стереотипов положительные стороны? Если да, то в чем 

они заключаются?» 

2.Соотношение 

деятельности, общения и 

коммуникации (организация 

общения)  

 

Текст «Соотношений деятельности, общения и 

коммуникации»; Говорение: беседа на тему «Русское в 

слове», в чем сходство и различия пословиц и поговорок 

в русском языке и в вашем родном языке.  

3.Первичная и вторичная 

языковая личность  

 

Текст «Первичная и вторичная языковая личность» 

¶Говорение: беседа на тему «Семья и семейные 

отношения в русской речи»; составление рассказа о 

своей семье, детстве, о том, как вы представляете себе 

свою будущую семью 

4.Культурные концепты в 

концептосфере русского 

языка  

 

Тексты «Культурный концепт», «Концептосфера 

русского языка» ¶Говорение: беседа на тему «Концепт 

"хлеб" в русском языке и русской культуре». 

5.Общность сознаний 

коммуникантов как 

необходимая предпосылка 

для знакового общения  

 

Текст «Общность сознаний коммуникантов как 

необходимая предпосылка для знакового 

общения»¶Говорение: беседа на тему «Концепт "душа" 

как душа русской языковой картины мира русских»; 

обсуждение смысла русских пословиц и поговорок со 

словом «душа». 

6.Прецедентные тексты и 

прецедентные высказывания  

 

Текст «Прецедентные тексты и прецедентные 

высказывания» Говорение: беседа на тему «Русская 

народная песня и русский романс как основа 

прецедентных текстов и источник прецедентных 

высказываний».  

7.Усвоение чужой 

этнической культуры как 

процесс формирования 

общности сознаний для 

интеркультурного общения  

 

Текст «Усвоение чужой этнической культуры как 

процесс формирования общности сознаний для 

интеркультурного общения»¶Говорение: беседа на тему 

«Праздник-праздность; работа-лень в представлениях 

русских».¶Письмо: написание сочинения на одну из 

предложенных тем  

8.Языковое сознание: 

эвристический потенциал  

 

Текст «Языковое сознание: эвристический потенциал» 

Говорение: беседа на тему «Зооморфные образы 

русской речи. Люди и животные». 

 



9.Межкультурное общение и 

причины коммуникативных 

конфликтов  

 

Текст «Межкультурное общение и причины 

коммуникативных конфликтов» Говорение: беседа на 

тему «Дерево и цветы в русской культуре и в русском 

языке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины «История религий России» 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Историко-религиоведческий раздел Что такое религия. Роль и значение религии в 

истории и в жизни общества. Религиозность. 

Исторически ранние формы религии. Религии и 

конфессии. Религия в бесписьменных обществах и в 

Древнем Мире. 

 

Предыстория христианства: Ближний Восток в I 

тысячелетии до н.э. Ветхозаветный иудаизм. Иудаизм 

периода Второго Храма. Формирование и 

кодификация ветхозаветного канона. Иудаизм и 

античность. Современный иудаизм. 

 

Возникновение христианства. Формирование 

новозаветного канона. Вселенские соборы. Символ 

веры. Христианское вероучение. Древневосточные 

церкви. Христианство до разделения церквей. 

Великая схизма. Особенности восточного и 

западного христианства. Мировое православие.  

 

Католицизм. Протестантизм. Поместные 

православные церкви. Древневосточные церкви. 

Возникновение ислама. Коран и Сунна. Столпы 

ислама и основы веры. Суннизм, шиизм, хариджизм, 

суфизм. Распространение ислама. Современный 

ислам 

 

Буддизм: истоки и основные идеи. Тхеравада, 

махаяна, ваджраяна. Основные буддистские тексты. 

Буддизм в Тибете и Центральной Азии. Современный 

буддизм. 

 

Религиозная ситуация в современном мире. Новые 

религиозные движения. Религиозный радикализм и 

экстремизм. Риски и угрозы в религиозной сфере. 

Исторические аспекты 

формирования России как 

поликонфессионального 

государства-цивилизации 

От Древней Руси к Российскому государству. 

Крещение Алании. Крещение Руси. Принятие ислама 

народами Волжской Булгарии. Формирование 

единого культурного пространства. Россия и Орда. 

Борьба с экспансией крестоносцев. Формирование 

единого Русского государства. Установление 

автокефалии Русской церкви. 

 

Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к 

царству. Россия как многонациональная и 

поликонфессиональная держава. Установление 

патриаршества. Роль Русской церкви в преодолении 

Смуты. Реформы патриарха Никона и возникновение 



старообрядчества. Интеграция народов, традиционно 

исповедующих ислам. Развитие православного и 

мусульманского духовенства. Миссионерство и 

христианизация в контексте русских географических 

открытий 

 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к 

империи. Церковная реформа Петра Великого. 

Укрепление веротерпимости. Признание буддизма. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Религиозная жизнь в начале XX в. Россия в «годы 

великих потрясений». Религия в советском обществе. 

Всероссийский поместный собор 1917 года и 

восстановление патриаршества. Декрет об отделении 

церкви от государства и школы от церкви. 

Обновленчество. Политика советского государства в 

отношении религии. Роль религиозных организаций в 

Великой Отечественной войне. Возрождение 

религиозной жизни в 1980-х – 1990-х гг. 

 

Религиозная жизнь в современной России. 

Государственно-религиозные и межрелигиозные 

отношения. Традиционные религии Российской 

Федерации. 

Религиозные традиции России и 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности 

Человек и его место в мире. Христианская, 

исламская, буддийская и иудейская религиозные 

антропологии. Тело и сознание. Рождение и смерть. 

Ценность земной жизни человека и ее смыслы. 

Человеческое достоинство. Религия и этика. 

Посмертное бытие. Память о предках. 

 

Понятие традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Общность духовно-

нравственных ценностей для верующих и 

неверующих. Христианство, ислам, буддизм и 

иудаизм об общественной морали. Этика 

созидательного труда и человеколюбия. Ценности 

семьи. Религиозные традиции России о милосердии, 

социальной справедливости, коллективизме, 

взаимопомощи и взаимоуважении. 

 

Религиозные традиции России и общероссийская 

гражданская идентичность. Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. Историческая память 

о совместном мирном созидании и совместной 

защите Родины. Исторически сложившееся духовно-

нравственное единство народов России. Россия как 

поликонфессиональное государство-цивилизация. 

 

Российское законодательство о религиозных 

объединениях. Миссионерская деятельность. 

Имущество религиозного назначения. Объекты 



культурного наследия. Государственно-религиозные 

отношения. Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте 

Российской Федерации. Межрелигиозный совет 

России. Религиоведческая экспертиза. Религиозные 

организации Российской Федерации и задачи 

сохранения и укрепления традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 
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