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Наименование дисциплины  Основы российской государственности 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1 Что такое Россия?  

1.1. Страна в её пространственном, человеческом, 

ресурсном, идейно- символическом и нормативно- 

политическом измерении. Объективные и характерные 

данные о России, её географии, ресурсах, экономике.  

1.2. Население, культура, религии и языки. Современное 

положение российских регионов.  

1.3. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые 

испытания и победы России, отразившиеся в её 

современной истории.  

Раздел 2 Российское 

государствоцивилизация  

2.1. Исторические, географические, институциональные 

основания формирования российской цивилизации. 

Концептуализация понятия «цивилизация»  

2.2. Что такое цивилизация? Плюсы и минусы 

цивилизационного подхода. Особенности 

цивилизационного развития России: история 

многонационального (наднационального) характера 

общества, перехода от имперской организации к 

федеративной, межцивилизационного диалога за 

пределами России (и внутри неё).  

2.3. Роль и миссия России в работах различных 

отечественных и зарубежных философов, историков, 

политиков, деятелей культуры  

Раздел 3 Российское 

мировоззрение и ценности 

российской цивилизации  

3.1. Теория вопроса о мировоззрении и смежные 

научные концепты. Мировоззрение как функциональная 

система. Мировоззренческая система российской 

цивилизации.  

3.2. Представление ключевых мировоззренческих 

позиций и понятий, связанных с российской 

идентичностью, в историческом измерении и в 

контексте российского федерализма.  

3.3. Самостоятельная картина мира и история особого 

мировоззрение российской цивилизации. Ценностные 

принципы (константы) российской цивилизации  

Раздел 4 Политическое 

устройство России  

4.1. Основы конституционного строя России. Принцип 

разделения властей и демократия. Особенности 

современного российского политического класса  



4.2. Генеалогия ведущих политических институтов, их 

история причины и следствия их трансформации. 

Уровни организации власти в РФ. Государственные 

проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, 

социальная сфера)  

Раздел 5 Вызовы будущего и 

развитие страны  

5.1. Сценарии перспективного развития страны и роль 

гражданина в этих сценариях Глобальные тренды и 

особенности мирового развития.  

5.2. Солидарность, единство и стабильность 

российского общества в цивилизационном измерении  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Наименование дисциплины 
«Основы военной подготовки. Безопасность 

жизнедеятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Тема 1.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

человека: сущность и содержание 

Тема 1.2 Пожарная безопасность 

Тема 1.3 Антитеррористическая безопасность 

Тема 1.4. Противодействие коррупции и предупреждение 

коррупционных рисков 

Тема 1.5. Здоровый образ жизни 

Тема 1.6. Информационная безопасность личности 

Тема 1.7. Безопасность жизнедеятельности человека в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.8. Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по защите населения от 

опасностей 

Тема 1.9. Основы охраны труда 

Раздел 2 

Основы военной подготовки. 

Тема 2.1. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

Тема 2.2. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 2.3. Огневая подготовка 

Тема 2.4. Основы инженерного обеспечения и 

организации связи 

Тема 2.5. Строевая подготовка 

Тема 2.6. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 2.7. Правовые основы обороны государства 

Тема 2.8. Военно-политическая подготовка 

Тема 2.9 Тема 2.9. Первая помощь с элементами 

тактической медицины 

Тема 2.10. Военная топография. Беспилотные 

летательные аппараты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины История России 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 
4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

I. ТЕОРИЯ и 

МЕТОДОЛОГИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ  

Тема 1.1. История как наука 

II. РУСЬ В ПЕРИОД 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Тема 2.1. Древняя Русь 

Тема 2.2. Феодальная раздробленность и борьба за 

независимость 

Тема 2.3. Образование русского единого государства 

III. РОССИЯ НА ПОРОГЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ И В 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

Тема 3.1. Россия в XVI в. Иван Грозный 

Тема 3.2. Смута и время первых Романовых 

Тема 3.3. Петр I и его эпоха 

Тема 3.4. Эпоха дворцовых переворотов 

Тема 3.5. Российская империя во второй половине XVIII 

века 

Тема 3.6. Россия в первой четверти XIX в. Павел I. 

Александр I. Отечественная война. 

Тема 3.7. Восстание декабристов. Эпоха правления 

Николая I. 

Тема 3.8. Александр II и эпоха реформ 

Тема 3.9. Российская империя в эпоху правления 

Александра III 

Тема 3.10. Особенности развития капитализма в России 

(последняя четверть XIX в.) 

IV. РОССИЯ и СССР В 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Тема 4.1. Российская империя в начале XX в.  Николай 

II 

Тема 4.2. Революции в России 

Тема 4.3. Внутренняя политика Советской России и 

СССР в предвоенный период 

Тема 4.4. СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) 

Тема 4.5. Послевоенные годы. Начало правления 

Хрущева. 

Тема 4.6. Оттепель как особый этап развития СССР. 

Тема 4.7. СССР в эпоху Л.И. Брежнева 

Тема 4.8. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка.  

Тема 4.9. Распад СССР и создание СНГ 

Тема 4.10. Российская Федерация в 1990-е гг. 

Тема 4.11. Российская Федерация в XXI в. В.В. Путин. 

Тема 4.12. Роль РУДН как «мягкой силы» в МО 

 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины История религий России 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Историко-

религиоведческий раздел 

1.1 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. 

1.2 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.  

1.3.Возникновение христианства. Формирование 

новозаветного канона. Вселенские соборы. Символ веры. 

Христианское вероучение. Древневосточные церкви. 

Христианство до разделения церквей.  

1.4 Великая схизма. Особенности восточного и западного 

христианства. Мировое православие. Католицизм. 

Протестантизм. Поместные православные церкви. 

Древневосточные церкви.  

1.5 Возникновение ислама. Коран и Сунна. Столпы ислама 

и основы веры. Суннизм, шиизм, хариджизм, суфизм. 

Распространение ислама. Современный ислам  

1.6 Буддизм: истоки и основные идеи. Тхеравада, махаяна, 

ваджраяна. Основные буддистские тексты. Буддизм в 

Тибете и Центральной Азии. Современный буддизм.  

1.7 Религиозная ситуация в современном мире. Новые 

религиозные движения. Религиозный радикализм и 

экстремизм. Риски и угрозы в религиозной сфере 

Раздел 2. Исторические 

аспекты формирования России 

как поликонфессионального 

государства-цивилизации 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к 

империи. Церковная реформа Петра Великого. 

Укрепление веротерпимости. Признание буддизма. 



Наименование дисциплины История религий России 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Религиозная 

жизнь в начале XX в. 

2.4 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. 

2.5 Религиозная жизнь в современной России. 

Государственно-религиозные и межрелигиозные 

отношения. Традиционные религии Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Религиозные 

традиции России и 

традиционные российские 

духовно-нравственные 

ценности 

3.1 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. 

3.2 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. 

3.3 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. 

 

3.4 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. 

 

 

 



Наименование дисциплины Философия 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 

философию 

Тема 1.1. Предмет философии, ее функции и задачи 

Тема 1.2. Отличие философии от других феноменов 

духовной жизни человека и общества (искусство, наука, 

религия) 

Раздел 2. Философия: 

историческая перспектива 

Тема 2.1. Зарождение философии. От мифа к логосу 

Тема 2.2. Философия Древней Греции: архаический и 

классический периоды 

Тема 2.3. Античная философия: эллинистический период 

Тема 2.4. Философия Средних веков: основные черты и 

представители 

Тема 2.5. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 2.6. Философия Просвещения: основные черты, 

отличия разных национальных типов Просвещения 

Тема 2.7. Кант и немецкий идеализм 

Тема 2.8. Философия XIX в.: Шопенгауэра, Кьеркегор, 

Маркс, Ницше 

Тема 2.9. Философия XX в.: краткая характеристика 

основных направлений мысли 

Раздел 3. Философия: 

систематическая перспектива 

Тема 3.1. Онтология 

Тема 3.2. Гносеология 

Тема 3.3. Философия науки 

Тема 3.4. Философия религии 

Тема 3.5. Этика 

Тема 3.6. Философская антропология 

Тема 3.7. Социальная философия 

Тема 3.8. Философия истории 

Тема 3.9. Политическая философия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Информатика 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Основы 

информатики и персональный 

компьютер 

Тема 1.1.  Введение в курс. 

Тема 1.2. Информационное общество. Информационная 

культура. 

Тема 1.3. Информатика. Понятие информации (виды 

информации, требования к ней, единицы измерения, 

системы счисления, модели, алгоритмы). 

Тема 1.4. Персональный компьютер. 

Тема 1.5. Программное обеспечение. 

Тема 1.6. Операционные системы Windows 

Раздел 2. Электронный офис 

Тема 2.1. Текстовый редактор Word. 

Тема 2.2. Табличный процессор Excel 

Тема 2.3. Создание презентаций в программе PowerPoint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Высшая математика 

Объём дисциплины ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Элементы теории 

множеств 

Тема 1.1. Понятие множества. Способы задания множеств 

(перечисление элементов, характеристическое свойство). 

Тема 1.2. Диаграммы Эйлера-Венна. Операции над 

множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Тема 1.3. Понятия конечного, счётного и несчётного 

множества 

Раздел 2. Элементы 

линейной алгебры 

Тема 2.1. Решение систем линейных уравнений с 2 и 3 

неизвестными. Метод Гаусса. 

Тема 2.2. Метод Крамера. Понятие матрицы и 

определителя матрицы 

Раздел 3. Элементы 

аналитической геометрии 

Тема 3.1. Декартовы координаты. Различные виды 

уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. 

Расстояние от точки до прямой. 

Тема 3.2. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

парабола, гипербола 

Раздел 4. Элементы 

математического анализа 

Тема 4.1. Понятие функции, свойства функций. Предел 

функции, арифметические свойства предела, 

замечательные пределы. 

Тема 4.2. Производная функции, геометрический и 

физический смысл производной. Понятие производных 

высших порядков. 

Тема 4.4. Исследование функций с помощью производных. 

Построение графиков функций. 

Тема 4.3. Неопределённый интеграл. Определённый 

интеграл, его геометрический смысл. Формула Ньютона-

Лейбница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Русский язык и культура речи 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Роль культуры речи и 

делового общения в 

социальной, духовной и 

профессиональной 

деятельности человека. 

Культура речи и принципы 

речевого поведения 

специалиста в определённой 

области. Понятие 

«этнориторический идеал». 

Национальные особенности 

речевого поведения в личном 

и деловом общении. 

Цели, задачи, структура и содержание курса. Требования, 

предъявляемые к студентам. Стили современного 

русского языка. Языковая норма, её роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Устная и 

письменная разновидности русского языка; 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи.  

Коммуникативная профессиограмма специалиста.  

Социальные роли будущего специалиста.  

Типы речевых ролей в соответствии с социальными 

ролями и этнориторическими идеалами. Принципы 

кооперации, учета взаимных интересов, паритета и 

равенства в иерархических отношениях.  

Виды речевого воздействия с учётом национальных 

традиций. 

2. Выступление как 

разновидность ораторской 

прозы. Спонтанная речь. 

Вопрос и ответ. Национальные 

стили выступления на 

публике. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной 

публичной речи. Задачи устного выступления. 

Особенности спонтанной речи.  

Вопрос и ответ, их особенности и структура. Варианты 

формулирования типовых вопросов и способы ответа на 

них в различных этнориторических традициях.  

Основные направления совершенствования навыков 

грамотного говорения.  

 

3 Определение, основные 

умения и навыки..  

Определение понятия оратор. Риторические умения и 

навыки оратора. Слагаемые успешного выступления. 

Индивидуальные особенности оратора. Оратор и 

слушатель: психологическая связь. Подготовка к 

публичному выступлению. 

4. Основные виды 

коммуникативных ошибок. 

Специфика их восприятия 

слушателем. 

Понятие коммуникативной целесообразности. Понятия 

«речь» и «язык». Коммуникативные качества речи: 

уместность, богатство, чистота, точность, логичность, 

выразительность, правильность. 

 

5. Деловое общение: основные 

характеристики и 

психологические основы. 

Понятие «деловое общение» и его основные 

характеристики. Формы и этапы делового общения. 

Типичные искажения представлений о другом человеке в 

процессе делового общения. 

Психологические основы делового общения (анализ 

основных теорий). Психологические принципы оказания 

влияния на человека. 

Деловая этика. Образ делового человека 

6. Аргументирующая речь: 

структура и содержание. 

Аргумент и его структура. Требования к тезису и 

демонстрации. Типы аргументов. Дедукция. Индукция. 

Дефиниция. Логические правила аргументации. Способы 

опровержения доводов оппонента с учётом 

этнориторических идеалов. 



Лексические и синтаксические особенности 

аргументирующей речи. Способы введения аргументов в 

текст.  

7. Социально-

психологические аспекты и 

уловки спора. Проведение 

дискуссии. 

Основные психологические доводы, которые могут быть 

использованы в споре. Социально-психологические 

уловки спора. Организационно-процедурные уловки. 

 

8. Коммуникация. 

Национальные особенности 

общения. 

Понятие «коммуникация». Основные единицы общения. 

Социальные и ситуативные роли участников общения. 

Стили поведения в общении. Теория «Окно Джохари». 

Речь как средство утверждения социального статуса. 

Способы утверждения социального статуса. Обзор 

основных теорий межличностной коммуникации. Жесты 

естественные и искусственные. Жесты в трёхмерном 

пространстве (вертикаль, сагитталь, горизонталь). 

Мимика и черты лица. Основы физиогномики. Улыбка и 

визуальный контакт в различных культурных традициях. 

Кинесика, проксемика, такесика. Доверие и гибкость как 

потенциалы плодотворного общения.  

9. Функциональные стили 

русского языка 

Научный стиль: лексические и синтаксические 

особенности. Структурные элементы научных текстов и 

их языковое оформление. Деловой стиль: особенности, 

сферы функционирования, языковые формулы 

официальных документов. Особенности разговорного и 

публицистического стилей. Внестилевая лексика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Экономика стран региона специализации (Китай) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. КНР на 

экономической карте мира: 

место и природно-ресурсный 

потенциал 

Тема 1.1. Китай в мировой экономике 

Тема 1.2. Физико-географические и природно-ресурсные 

факторы развития экономики Китая 

Раздел 2. Историко-

географические, 

демографические и 

социокультурные 

предпосылки, факторы и 

условия экономического 

развития Китая 

Тема 2.1. Исторические этапы, циклы и историко-

географические особенности развития экономики Китая 

Тема 2.2. Население и трудовые ресурсы Китая 

Тема 2.3. Драйверы экономического роста КНР 

Раздел 3. Хозяйство КНР. 

Отраслевая структура 

экономики 

Тема 3.1. Общая характеристика экономики КНР и ее 

отраслевой структуры 

Тема 3.2. Экологические последствия экономического 

роста 

Раздел 4. Территориальные 

закономерности 

экономического развития КНР. 

КНР в международном 

разделении труда 

Тема 4.1. Территориальная структура экономики Китая 

Тема 4.2. Внешнеэкономические связи Китая. КНР в 

международном разделении труда 

 

Наименование дисциплины 
Экономика стран региона специализации (Арабский 

Восток) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение: отраслевая 

и секторальная структура 

экономики 

Тема 1.1. Трехсекторная модель экономики  

Тема 1.2. Группы стран в мировой экономике 

Раздел 2. Показатели 

социально-экономического 

развития стран Арабского 

Востока 

Тема 2.1. Дифференциация стран Арабского Востока по 

уровню социально-экономического развития 

Тема 2.2. Население стран Арабского Востока: 

экономические аспекты  

Раздел 3. Первичный сектор 

экономики стран Арабского 

Востока 

Тема 3.1. Сельское хозяйство стран Арабского Востока 

Тема 3.2. Добывающая промышленность стран Арабского 

Востока  

Тема 3.3. Крупный бизнес добывающей промышленности 

стран Арабского Востока  

Раздел 4. Вторичный сектор 

экономики стран Арабского 

Востока 

Тема 4.1. Обрабатывающая промышленность стран 

Арабского Востока  

Тема 4.2. Крупный бизнес отраслей обрабатывающей 

промышленности стран Арабского Востока  

Тема 5.1. Туризм в мировой экономике и странах 

Арабского Востока 



Наименование дисциплины 
Экономика стран региона специализации (Арабский 

Восток) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 5. Третичный сектор 

экономики стран Арабского 

Востока 

Тема 5.2. Транспорт в мировой экономике и странах 

Арабского Востока 

Тема 5.3. Финансовый сектор стран Арабского Востока 

Раздел 6. «Точки роста» в 

странах Арабского Востока 

Тема 6.1. Свободные экономические зоны (СЭЗ) и «города 

будущего» стран Арабского Востока 

Раздел 7. Страны Арабского 

Востока в системе 

международных 

экономических отношений 

Тема 7.1. Внешнеэкономические связи стран Арабского 

Востока 

Тема 7.2. Региональные организации стран Арабского 

Востока 

 
 
 
 
 

 



Наименование дисциплины Внешняя политика стран региона специализации (Арабского Востока)

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Вводное занятие Задачи курса. Хронологические рамки, объем и 

содержание курса. Обзор отечественных и зарубежных 

источников и литературы по внешней политике арабских 

стран. Региональное измерение международных 

отношений: Ближний Восток и Северная Африка. 

Раздел 2. Внешняя политика 

Арабской Республики Египет 

Межарабская политика Египта. Египетско-американские 

отношения. Египет и страны ЕС. Отношения с Россией. 

Раздел 3. Страны Магриба в 

региональной и мировой 

политике 

Конфликтный потенциал региона. Интеграционные 

процессы. Страны Магриба и Европейско-

средиземноморское партнерство. Отношения с США. 

Отношения с СССР/Россией. 

Раздел 4. Марокко в системе 

международных отношений 

Межарабская политика Марокко. Позиция Рабата по 

западносахарскому конфликту. Марокко и страны 

Наименование дисциплины Внешняя политика стран региона специализации (Китай)
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Концептуальные 

основы внешней политики 

КНР и ключевые 

внешнеполитические 

ведомства КНР 

Тема 1.1. Этапы эволюции внешнеполитической 

стратегии КНР. 

Тема 1.2 Внешнеполитические ведомства КНР и их 

влияние на формирование курса КНР 

Раздел 2. Китай и соседи: 

особенности периферийной 

дипломатии КНР 

Тема 2.1. КНР и страны ЮВА, Южной и Восточной 

Азии 

Тема 2.2. КНР и РФ 

Раздел 3. Китай и страны 

Англосферы 

Тема 3.1 Китайско-американские отношения: проблемы и 

перспективы развития 

Тема 3.2. КНР и государства Содружества наций: 

основные направления взаимодействия (на примере 

Австралии) 

Раздел 4. Китай и страны 

Глобального Юга 

Тема 4.1. КНР и страны Африки 

Тема 4.2. КНР и страны Латинской Америки 

Раздел 5. Деятельность КНР 

в рамках международных 

организаций 

Тема 5.1. Деятельность КНР в рамках международных и 

региональных организаций 

Раздел 6. Основные 

проблемы безопасности в 

рамках внешней политики 

КНР 

Тема 6.1. Ключевые угрозы безопасности КНР на 

современном этапе 

Тема 6.2. Нетрадиционные угрозы во внешней политике 

КНР 

Раздел 7. Публичная 

дипломатия и 

информационная политика 

КНР 

Тема 7.1. Мягкосиловые инструменты во внешней 

политике КНР  

Тема 7.2 Публичная дипломатия КНР 



Наименование дисциплины Внешняя политика стран региона специализации (Арабского Востока)
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Западной Европы. Военно-политическое сотрудничество 

с США. Отношения с СССР/Россией. 

Раздел 5. Внешняя политика 

Алжира 

Политика Алжира на межарабской арене. 

Средиземноморский вектор внешней политики Алжира. 

Отношения с СССР/Россией. 

Раздел 6. Внешняя политика 

Ливии 

Юнионистские тенденции во внешней политике Ливии. 

Ливийско-американские отношения. Экономическое и 

военно-техническое сотрудничество с СССР/Россией. 

Раздел 7. Внешняя политика 

САР  

Межарабская политика Сирии. Сирийско-

советские/российские связи. Взаимодействие со 

странами ЕС. Сирийский конфликт и его последствия. 

Раздел 8. Внешняя политика 

Ливанской Республики 

Конфессионализм во внутриполитической жизни и 

внешней политике Ливана. Ливан в ближневосточном 

конфликте. Европейский вектор. Отношения с США. 

Отношения с СССР/Россией. 

Раздел 9. Страны 

Персидского залива: 

особенности развития 

политической ситуации и 

международные отношения 

Проблема региональной и национальной безопасности во 

внешней политике стран Персидского залива. 

Интеграционные процессы ССАГПЗ). Саудовская 

Аравия – лидер региональной подсистемы 

международных отношений. 



Наименование дисциплины Multilateral diplomacy in Asia and Africa / Многосторонняя 

дипломатия в Азии и Африке 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел
ы 

Темы 

 

Module 1: The concepts of 

diplomacy and multilateral 

diplomacy 

Unit 1.1. What is Diplomacy? Scope and Functions of 
Diplomacy. Contemporary Diplomatic Practice 

Unit 1.2. Globalization and Diplomacy Tracks. Bilateral Versus 
Multilateral Diplomacy. Actors and Tools. 

Unit 1.3. Characteristics of Multilateral Diplomacy in 
International Organizations 

Unit 1.4. Functions of Multilateral Diplomacy. Multilateral 
diplomacy is a rapid growth industry 

Module 2: Multilateral 

diplomacy in practice 

Unit 2.1. Forms of Multilateral Diplomacy. The Theory of 
Clubs and Multilateralism Diplomacy 

Unit 2.2. The Club of Rome concepts and policy for 
Transformed World. Club of Rome. The 8 Millennium 
Development Goals. The Consciousness Revolution. Global 
Peace: Human Potential, Networking, Interdependence. 
Shaping our Future 

Unit 2.3. New Global Challenges and Multilateral Diplomacy 
Adaptation to it 

Unit 2.4. Multilateral Diplomacy for better Global governance 

Module 3. Globalization: search 
for Global Open Partnership and 
Diplomacy 

Unit 3.1. A new level of global integration: the search for an 
open partnership. Description of the BRICS mission and 
diplomacy. An Overview of the Five BRICS States’ Approach 
to Diplomacy, Trade and Development. The Future of the 
BRICS 

 Unit 3.2. The global landscape. BRICS as an open ‘terminal’ 
(‘Gate’) to Africa. BRICS and its possible role in formation of 
the new international relations and security system. The 
BRICS Summits. Agenda for BRICS 

 Unit 3.3. The path to the formation of the diplomacy of 
globalization in the 21st century 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Наименование дисциплины Физическая культура 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

2 / 72; 328 час.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теоретический 

раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства и методы 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 7. Индивидуальный выбор видов спорта или 

системы физических упражнений. 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта 

(системой физических упражнений). 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 11. Физическая культура в производственной 

деятельности бакалавра и специалиста. 

Тема 12. Конституция и здоровье 

Раздел 2. Методико-

практические (семинарские) 

занятия 

Тема 1. Методы определения гармоничности физического 

развития по антропометрическим данным  

Тема 2. Методика определения обеспеченности 

организма витаминами  

Тема 3. Определение функционального состояния и 

адаптивных возможностей организма  

Тема 4. Биоритмы и здоровье  

Тема 5. Определение биологического возраста 

Тема 6. Стресс как фактор влияющий на состояние 

здоровья. Профилактика стрессовых состояний 

средствами физической культуры 



Раздел 3. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Развитие профессионально важных качеств средствами 

физической культуры. Развитие внимания, устойчивости 

внимания, оперативного мышления, эмоциональной 

устойчивости, волевых качеств, инициативности 

средствами гимнастических и строевых упражнений, 

средствами легкоатлетических упражнений, средствами 

спортивных игр: волейбол, баскетбол, бадминтон, 

футбол. 

Раздел 4. Контрольный 

раздел 

Теоретические тесты, практические задания, 

практические тесты 

Раздел 5. Практический 

раздел 

Тема 1. Легкая атлетика.  

Тема 2. Баскетбол.  

Тема 3. Бадминтон.  

Тема 4. Лыжный спорт.  

Тема 5. Волейбол.  

Тема 6. Футбол.  

Тема 7. ОФП с элементами легкой атлетики, лыжной 

подготовки, оздоровительной гимнастики, силовой 

тренировки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Иностранный язык 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 10/360 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

английского языка 

Тема 1.1. Органы речи. Звуки и буквы. Транскрипция. 

Гласные. Согласные. 

Тема 1.2. Слоги и слогоделение. Ударение. Смысловая 

группа Интонация. Шкалы и тоны. 

Раздел 2. Основные сведения о 

грамматике 

Тема 2.1. Имя существительное в английском языке. 

Предлоги. 

Тема 2.2. Имя прилагательное в английском языке. 

Наречие в английском. 

Тема 2.3. Местоимение в английском языке. 

Тема 2.4. Видовременные формы глагола. Залог. 

Модальные глаголы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины 
Русский язык  

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 10/360 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Дипломатия как вид 

общественной деятельности. 

Тексты: Дипломатия как вид общественной 

деятельности. Что такое дипломатия? 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: именной тип выражения 

субъектно-предикатных отношений. Реальный и 

пассивный залог. Причастия активные и пассивные. 

Замена прямой речи на косвенную. Словообразование. 

Обучение предложным падежным конструкциям. 

Глагольное управление. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление вопросного 

плана. 

2. Задачи и содержание 

дипломатии. 

Тексты: Задачи и содержание дипломатии 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: глагольный тип выражения 

субъектно-предикатных отношений. Образование и 

употребление действительных причастий настоящего 

времени. Возвратность. Обучение предложным 

падежным конструкциям. Глагольное управление. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление простого 

номинативного плана. 

3. Современная дипломатия 

Тексты: Место дипломатии в современных 

международных отношениях 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение субъектно-

объектных отношений. Образование и употребление 

действительных причастий прошедшего времени. 

Пояснительные предложения. Обучение предложным 

падежным конструкциям. Глагольное управление. 

Словообразование. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление сложного 

номинативного плана. 

4. Посол – основная фигура 

дипломатии 

Тексты: Посол – основная фигура дипломатии 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение изъяснительных 

отношений. Образование и употребление страдательных 

причастий настоящего времени. Научный стиль: Сжатие 

текста. Составление тезисного плана. 

5. Основные функции  

дипломатии  

Тексты: Назначение дипломатии 

Лексико-грамматический материал: лексические 



 единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение определительных 

отношений. Образование и употребление страдательных 

причастий прошедшего времени. Синтаксис простого 

предложения. Обучение предложным падежным 

конструкциям. Глагольное управление. 

Словообразование. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление 

развернутого плана. 

6. Участие дипломатии во 

внешней политике 

государства 

Тексты: Участие дипломатии во внешней политике 

государства 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение сопоставительных 

отношений. Образование и употребление деепричастий 

настоящего времени. Синтаксис сложного предложения. 

Обучение предложным падежным конструкциям. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление краткой 

аннотации. 

7. Дипломатическое и 

консульское 

право 

 

Тексты: Дипломатическое и консульское право 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение временных 

отношений. Образование и употребление деепричастий 

прошедшего времени. Обучение предложным падежным 

конструкциям. Глагольное управление. 

Словообразование. 

Научный стиль: Составление развернутой аннотации. 

8. Развитие дипломатических 

отношений 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение 

пространственных отношений. Согласованные и 

несогласованные определения. Обучение предложным 

падежным конструкциям. Глагольное управление. 

Словообразование. 

Научный стиль: Реферирование текста. 

9. Условия развития 

деятельности и методов 

дипломатии 

Тексты: Условия развития деятельности и методов 

дипломатии 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: выражение причинно-

следственных отношений. Несогласованные определения 

со значением принадлежности, отношения между 

предметами, лицами, качественной характеристики лица 

или предмета, признака лица, предмета, 

наличия/отсутствия качества. Научный стиль: Написание 

реферата-резюме. 



 

Наименование 

дисциплины 

Язык региона специализации (китайский язык) 

Объем дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

20/720 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

китайского языка 

Тема 1.1 Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

Отличие фонетического строя китайского языка от 

фонетического строя русского языка. Звуки китайского 

языка и система их записи (фонетическая транскрипция). 

Понятие фонемы. Классы фонем. Характеристика звуков 

по способу образования.  

Тема 1.2 Структура слога. Инициали и финали. 

Фонетические явления в речевой цепочке. Эризация. 

Тема 1.3 Тоны китайского языка. Анализ 

тоноритмических моделей. Ритм и темп китайской речи. 

Фразовое и логическое ударение. Ритм и интонация 

китайской речи. Интонация повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений 

(простых и сложных). 

Раздел 2. Имя 

существительное в 

китайском языке 

Тема 2.1 Разряды имен существительных: нарицательные 

и собственные, одушевленные и неодушевленные, 

абстрактные, конкретные, собирательные. 

Тема 2.2 Существительные со значением лица. 

Существительные-локативы и темпоративы.  

Тема 2.3 Грамматические категории имени 

существительного. Единственное и множественное 

число.  

Тема 2.4 Счетные слова. 

Раздел 3. Имя 

прилагательное в китайском 

языке 

Тема 3.1 Место прилагательных в предложении. Разряды 

имен прилагательных Модели качественных и 

относительных прилагательных.  

Тема 3.2 Видовременные формы качественных 

прилагательных. Адвербиальная форма качественных 

прилагательных. Дупликация качественных 

прилагательных. 

Раздел 4. Имя числительное  
Тема 4.1 Числительные количественные и порядковые. 

Употребление числительных в предложении. 

Раздел 5. Наречие в 

китайском языке 

Тема 5.1 Функция наречий. Место наречий в 

предложении.  

Тема 5.2 Виды наречий. Грамматические особенности 

наречий. 

Раздел 6. Видовременные 

формы глагола. Модальные 

глаголы 

Тема 6.1 Место и роль глагольных конструкций в 

предложении. Значение и употребление основных 

модальных глаголов. 

 



Наименование дисциплины Язык региона специализации (Арабский язык) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 20/720 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Вводно-

фонетический курс арабского 

языка 

Тема 1.1. Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

Различие между звуком и буквой. Органы речи. 

Тема 1.2. Отличие фонетического строя арабского языка 

от фонетического строя русского языка. Звуки арабского 

языка и система их записи (фонетическая транскрипция, 

вязь). 

Тема 1.3. Слоги и слогоделение. Словесное ударение. 

Ударение главное и второстепенное. Фразовое и 

логическое ударение. 

Тема 1.4. Ритм и интонация арабской речи. Понятие о 

смысловой группе. 

Тема 1.5. Интонация повествовательных, вопросительных 

и побудительных предложений (простых и сложных). 

Раздел 2. Имя 

существительное в арабском 

языке 

Тема 2.1. Единственное, двойственное и множественное 

число имен существительных. Модели существительных. 

Тема 2.2. Понятие об артикле. Определенный и 

неопределенный артикли. Употребление артикля. 

Понятие «идафа». 

Тема 2.3. Падежи: именительный, винительный, 

родительный. Падежные формы и значения, типы 

склонения существительных. 

Раздел 3. Имя прилагательное 

в арабском языке 

Тема 3.1. Типы прилагательных. Модели прилагательных. 

Место прилагательных в предложении. 

Тема 3.2. Понятие «согласованное определение». 

Особенности согласования прилагательных с разными 

типами существительных. 

Тема 3.3. Степени сравнения прилагательных 

(сравнительная, превосходная, абсолютная). 

Раздел 4. Наречие в арабском 

языке 

Тема 4.1 Образование и употребление наречий. 

Тема 4.2 Понятие «абсолютный масдар» и синтаксические 

конструкции с ним. 

Раздел 5. Местоимение в 

арабском языке 

Тема 5.1. Личные местоимения. 

Тема 5.2. Слитные местоимения. 

Тема 5.3. Относительные местоимения и синтаксические 

конструкции с ними. 

Раздел 6. Имя числительное в 

арабском языке 

Тема 6.1. Числительные количественные и порядковые. 

Употребление числительных в предложении. Даты. 

Раздел 7. Система арабского 

глагола 

Тема 7.1. Породы арабского глагола. Глагольные цепочки. 

Тема 7.2. Глаголы вспомогательные, переходные, 

непереходные. Фазовые глаголы. 

Тема 7.3. Правильные и неправильные глаголы: 

особенности построения глагольных форм. 

Тема 7.4. Подобно-правильные глаголы. 

Тема 7.5. Пустые глаголы. 

Тема 7.6. Недостаточные глаголы. 

Тема 7.7. Хамзовые и удвоенные глаголы. Правило 

правописания хамзы. 



Наименование дисциплины Язык региона специализации (Арабский язык) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 20/720 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 8. Залог арабского 

глагола 

Тема 8.1. Образование и употребление форм 

страдательного залога. Особенности построения 

предложений с глаголом в страдательном залоге. 

Раздел 9. Модальные глаголы 

Тема 9.1 Модальные глаголы. Значение и употребление 

модальных глаголов и их конструкций. 

Тема 9.2. Изменяемые и неизменяемые модальные 

глаголы. Синтаксические конструкции с модальными 

глаголами. 

Раздел 10. Неличные формы 

глагола 

Тема 10.1. Отглагольное существительное (масдар): 

особенности образования, синтаксическая роль, 

трудности перевода. 

Тема 10.2. Причастия и деепричастия. Причастный 

оборот. 

Раздел 11. Система 

наклонений арабского глагола 

Тема 11.1. Сослагательное наклонение: значение, 

частицы, употребление. 

Тема 11.2. Усеченное наклонение: значение, частицы, 

употребление. 

 
Тема 11.3. Повелительная, запретительная, побудительная 

формы. 

Раздел 12. Предлоги и частицы 

Тема 12.1. Наиболее употребительные предлоги места и 

времени. 

Тема 12.2. Сочетание предлогов с существительными для 

выражения синтаксических отношений. 

Тема 12.3. Предлоги и наречия. Словосочетания, 

употребляемые в качестве средств связи. 

 
Тема 12.4. Именные и глагольные частицы: специфика и 

особенности употребления. 

Раздел 13. Простое 

предложение 

Тема 13.1. Виды простого предложения: именное и 

глагольное. Порядок слов и структура именного и 

глагольного предложений. 

Тема 13.2. Типы вопросов: общий и специальный. 

Вопросительные слова и частицы. 

Тема 13.3. Члены предложения: главные - подлежащее, 

сказуемое, их согласование; второстепенные - 

определение, обстоятельство, дополнение; их место в 

предложении и способы выражения. 

Раздел 14. Сложное 

предложение 

Тема 14.1. Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные. Виды связи в сложных 

предложениях (бессоюзное подчинение). 

Тема 14.2. Виды придаточных предложений. Прямая и 

косвенная речь. 

Тема 14.3. Условные предложения: реальное и 

нереальное условие. 

Раздел 15. Инверсия 
Тема 15.1. Понятие об инверсии и случаи ее 

употребления. 

 



Наименование дисциплины Второй иностранный язык (практический курс) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 20/720 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

английского языка 

Тема 1.1. Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

Различие между звуком и буквой. Органы речи. 

Тема 1.2. Отличие фонетического строя английского 

языка от фонетического строя русского языка. Звуки 

английского языка и система их записи (фонетическая 

транскрипция). 

Тема 1.3. Слоги и слогоделение. Словесное ударение. 

Ударение главное и второстепенное. Фразовое и 

логическое ударение. 

Тема 1.4. Ритм и интонация английской речи. Понятие о 

смысловой группе. Основные тоны: нисходящий, 

восходящий, нисходящий-восходящий и шкалы. 

Тема 1.5. Интонация повествовательных, вопросительных 

и побудительных предложений (простых и сложных). 

Раздел 2. Имя 

существительное в английском 

языке 

Тема 2.1. Множественное число имен существительных. 

Тема 2.2. Понятие об артикле. Определенный и 

неопределенный артикли. Употребление артикля с 

различными группами имен существительных. 

Тема 2.3. Падеж: общий и притяжательный. Падежные 

формы и значения, их употребление с существительными. 

Раздел 3. Имя прилагательное 

в английском языке 

Тема 3.1. Место прилагательных в предложении. Степени 

сравнения прилагательных. 

Тема 3.2. Усилительные слова при сравнительной и 

превосходной степенях сравнения прилагательных. 

Тема 3.3. Субстантивированные прилагательные. 

Раздел 4. Наречие в 

английском языке 

Тема 4.1. Образование и употребление наречий. Степени 

сравнения наречий. 

Тема 4.2. Образование и употребление сравнительных 

конструкций. 

Раздел 5. Местоимение в 

английском языке 

Тема 5.1. Местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, эмфатические. 

Тема 5.2. Местоимения: взаимные, указательные, 

вопросительные, относительные 

Тема 5.3. Местоимения: определительные, 

неопределенные, отрицательные. Местоимение it. 

Раздел 6. Имя числительное в 

английском языке 

Тема 6.1. Числительные количественные и порядковые. 

Употребление числительных в предложении. 

Раздел 7. Система времен 

английского глагола в 

действительном залоге 

Тема 7.1. Глаголы: правильные и неправильные; 

знаменательные, вспомогательные, служебные; 

переходные и непереходные. 

Тема 7.2. Наклонение: повелительное, изъявительное и 

сослагательное. 

Тема 7.3. Времена группы Simple. 

Тема 7.4. Времена группы Continuous. 

Тема 7.5. Времена группы Perfect. 

Тема 7.6. Времена группы Perfect Continuous. 



Наименование дисциплины Второй иностранный язык (практический курс) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 20/720 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 7.7. Согласование времен и правила его 

употребления. 

Раздел 8. Страдательный залог 

Тема 8.1. Образование и употребление форм 

страдательного залога во временах групп Simple, 

Continuous, Perfect и Perfect Continuous. 

Раздел 9. Модальные глаголы 

Тема 9.1. Модальные глаголы. Значение и употребление 

модальных глаголов must, can, may, should, ought to, shall, 

need и заменяющих их конструкций в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Тема 9.2. Употребление модальных глаголов с разными 

видами инфинитивов для выражения личностного 

отношения к происходящему. 

Раздел 10. Неличные формы 

глагола 

Тема 10.1. Инфинитив (Indefinite Infinitive и Perfect 

Infinitive). Объектный инфинитивный оборот (Complex 

Object). Субъектный инфинитивный оборот (Complex 

Subject). 

Тема 10.2. Причастие (Participle I Simple, Participle I Perfect 

и Participle II). Самостоятельный причастный оборот. 

Тема 10.3 Герундий (Indefinite Gerund и Perfect Gerund). 

Отличие герундия от причастия в предложении. 

Раздел 11. Сослагательное 

наклонение 

Тема 11.1. Сослагательное наклонение для выражения 

условного нереального действия. Формы Indefinite 

Subjunctive I и Indefinite Subjunctive II и их употребление 

в сложноподчиненных предложениях условия. 

Тема 11.2. Формы Perfect Subjunctive I и Perfect Subjunctive 

II и их употребление. 

Раздел 12. Предлоги 

Тема 12.1. Наиболее употребительные предлоги места и 

времени. 

Тема 12.2. Сочетание предлогов of, to, for, by, with с 

существительными для выражения синтаксических 

отношений. Место предлога в вопросительном 

предложении. 

Тема 12.3. Предлоги и наречия. Словосочетания, 

употребляемые в качестве средств связи. 

Раздел 13. Простое 

предложение 

Тема 13.1. Виды простого предложения: 

повествовательное, вопросительное, повелительное, 

восклицательное; их структура. 

Тема 13.2. Типы вопросов: общий, альтернативный, 

разделительный, специальный, косвенный. 

Тема 13.3. Члены предложения: главные - подлежащее, 

сказуемое, их согласование; второстепенные - 

определение, обстоятельство, дополнение; их место в 

предложении. 

Раздел 14. Сложное 

предложение 

Тема 14.1. Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные. Виды связи в сложных 

предложениях (бессоюзное подчинение). 

Тема 14.2. Виды придаточных предложений. 



Наименование дисциплины Второй иностранный язык (практический курс) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 20/720 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

 Тема 14.3. Прямая и косвенная речь. 

Раздел 15. Инверсия 
Тема 15.1. Понятие об инверсии и случаи ее 

употребления. 

Раздел 16. Пунктуация 
Тема 16.1. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Этноконфессиональные особенности Китая 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

курса 

Тема 1.1. Этнология в изучении курса 

Тема 1.2. Религиоведение в изучении курса. 

Раздел 2. Ранняя история 

Китая: народы и культуры 

Тема 2.1. Источники и памятники культуры.  

Тема 2.2. Народы и конфессии Древнего Китая. Этногенез 

китайцев. 

Раздел 3. Нравы и обычаи 

ханьского Китая 

Тема 3.1. Этнос и религия в период империи Хань. Соседи 

Китая. 

Тема 3.2. Учения Китая о народе и культуре. 

Раздел 4. Китайский этнос в 

средние века 

Тема 4.1. Китайцы и их соседи в пост-ханьскую эпоху. 

Тема 4.2. Религия в пост-ханьский период. 

Раздел 5. Народ и религия 

Китая в эпоху правления 

кочевников-1 

Тема 5.1. Народы и религии Дальнего Востока в период 

династии Юань. 

Тема 5.2. Особенности монгольского периода в истории 

Китая. 

Раздел 6. Этнос и религия при 

ханьской династии Мин. 

Тема 6.1. Ханьцы при Мин. История империи.  

Тема 6.2. Этно-конфессиональный состав Китая в эпоху 

Мин. 

Раздел 7. Народ и религия 

Китая в эпоху правления 

кочевников-2 

Тема 7.1. Народы и религии Дальнего Востока в период 

династии Цин 

Тема 7.2. Национально-религиозные особенности 

истории Китая в период правления маньчжуров. 

Раздел 8. Этническое сознание 

и культурное развитие Китая в 

20 в. 

Тема 8.1. Возрождение ханьского самосознания и 

падение династии Цин 

Тема 8.2. Этно-конфессиональные особенности Китая в 

период КР и КНР. 

Раздел 9. «Один пояс – один 

путь»: путь в 21 в. в этнической 

и конфессиональной карте 

современного Китая 

Тема 9.1. Этническая специфика современного Китая 

Тема 9.2. Религия и политика: КНР на пути к новой 

идеологии и этапу развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Этноконфессиональные особенности стран Арабского 

Востока 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3 / 108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Особенности 

этноконфессиональной 

ситуации в странах Ближнего 

и Среднего Востока 

Тема 1. Понятийно-категориальный аппарат курса. 

Понятия «раса», «этнос», «нация», «религия», 

«конфессия». Теории происхождения нации 

Тема 2. Проблема трайбализма в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки 

Раздел 2. Мусульманские 

меньшинства на Ближнем 

Востоке 

Тема 3. Курды 

Тема 4. Белуджи 

Тема 5. Берберы 

Тема 6. Шиитский фактор в общественно-политической 

жизни стран Ближнего Востока 

Раздел 3. Неортодоксальные 

мусульманские меньшинства 

Тема 7. Друзы 

Тема 8. Алавиты 

Раздел 4. Христианские 

меньшинства Ближнего 

Востока 

Тема 9. Копты Египта 

Тема 10. Нехалкидонские общины Ближнего Востока 

Раздел 5. 

Этноконфессиональные 

особенности неарабских 

государств Ближнего и 

Среднего Востока 

Тема 11. Этнокультурная конфликтность в современном 

Иране 

Тема 12. Этноконфессиональные особенности населения 

Турции 

Тема 13. Этнорегиональные и религиозно-сектантские 

конфликты в Пакистане 

Тема 14. Этноконфессиональные особенности 

Государства Израиль. Израильские арабы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Современная внешняя политика России в Китае

Объём дисциплины, ЗЕ/ 

ак.ч  

3 ЗЕ (108 час.) 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение. 

Современная внешняя 

политика России: этапы 

становления и развития, 

особенности, интересы, цели. 

Тема 1.1. Становление и развитие ВП РФ 

Тема 1.2. Особенности, интересы и цели ВП РФ 

Раздел 2. Ретроспектива 

развития отношений между 

СССР/ РФ и КНР. Место КНР 

во внешнеполитических 

приоритетах РФ.  

Тема 2.1. Основные этапы становления и развития 

отношений между СССР/ РФ и КНР.  

Тема 2.2. Базовые документы, определяющие 

межгосударственное взаимодействие. Государственные 

визиты лидеров стран. Место КНР во 

внешнеполитических приоритетах современной России.  

Раздел 3. «Поворот России на 

Восток» как импульс для 

расширения контактов с КНР. 

Тема 3.1. Причины «поворота на Восток» во внешней 

политике РФ и место КНР в новом внешнеполитическом 

курсе.  

Тема 3.2. Место Азии и азиатских стран в новом 

внешнеполитическом курсе РФ: сравнительно-

сопоставительный анализ. Диверсификация партнеров 

России в Азии. 

Раздел 4. Торгово-

экономические отношения 

между Россией и Китаем: 

становление, развитие и 

современные тенденции. 

Приграничное 

сотрудничество как фактор 

углубления экономических 

отношений. Сопряжение 

ЕАЭС и инициативы ОПОП. 

Тема 4.1. Основные межгосударственные торгово-

экономические договоры между РФ и КНР. 

Инвестиционное сотрудничество. Сотрудничество в 

сфере инфраструктуры и транспорта. Геополитические и 

геоэкономические факторы заинтересованности КНР в 

реализации инфраструктурных проектов. 

Тема 4.2. Сопряжение ЕАЭС и инициативы ОПОП. 

Раздел 5. Энергетическое 

сотрудничество. 

Тема 5.1. Энергетическая дипломатия и энергетическая 

стратегия России.  

Тема 5.2. Программы энергетического сотрудничества 

между РФ и КНР. 

Раздел 6. Сотрудничество в 

сфере безопасности и военно-

техническое сотрудничество. 

Сотрудничество в области 

освоения космоса. 

Тема 6.1. Ретроспектива военно-технического 

сотрудничества. Взаимодействие в антинаркотической 

сфере.  

Тема 6.2. Сотрудничество в области космоса. 

Раздел 7. Научно-

техническое сотрудничество, 

сотрудничество в области 

образования. 

Тема 7.1. Становление и развитие научно-технического 

сотрудничества между странами. Тема 7.2. Развитие 

НИОКР во внутренней политике государств. 

Финансирование науки в России и Китае: основные 

тенденции. Анализ нормативно-правовой базы. 

Сотрудничество в области укрепления 

кибербезопасности. 



Раздел 8. Культурное 

сотрудничество. Развитие 

отношений в области 

туризма. 

Тема 8.1. Становление и развитие сотрудничества в 

области культуры. 

Тема 8.2. Развитие отношений в области туризма. 

 

Раздел 9. Сотрудничество в 

рамках международных и 

региональных организаций 

(ООН, ШОС, БРИКС). 

Тема 9.1. Ретроспектива взаимодействия РФ и КНР в 

рамках ООН, ШОС, БРИКС. Позиция СССР по 

восстановлению законного места КНР в СБ ООН.  

Тема 9.2. Сотрудничество РФ и КНР в рамках ООН, 

ШОС, БРИКС. 

Раздел 10. Интересы и цели 

сотрудничества России и 

Китая в Арктике и их 

реализация. 

 

 

Тема 10.1. Место Арктики во внутриполитической 

стратегии РФ. Цели и интересы России в Арктике, 

сотрудничество с приарктическими государствами. Тема 

10.2. Анализ позиции РФ и других приарктических 

государств по вопросу интернационализации Арктики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Современная внешняя политика России в странах 

Арабского Востока  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Вводное занятие Цель и задачи курса. Хронологические рамки, объем и 

содержание курса. Обзор российских и зарубежных 

источников и литературы по российской внешней 

политике в отношении стран изучаемого региона. 

2.Императивы политики 

России в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки 

Концепция внешней политики Российской Федерации 

2016 гг., Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. Геополитические 

интересы РФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

3.Исторический обзор 

присутствия России на 

Ближнем Востоке 

 Взаимоотношения России с Османской империей. 

Деятельность Русской духовной миссии (РДМ) в 

Палестине. Императорское православное палестинское 

общество (ИППО). 

4.Политика Советского 

Союза в отношении стран 

Ближнего Востока и 

Северной Африки 

Роль советской дипломатии в поддержке национально-

освободительных движений в арабских странах. Развитие 

военно-политических, торгово-экономических, научно-

технических, культурных связей между СССР и странами 

Арабского Востока. Основные партнеры СССР на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

5.Политика Российской 

Федерации на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке 

в 1990-е гг. 

Распад СССР и его влияние на российско-арабские 

отношения. Активизация российской дипломатии на 

ближневосточном направлении. Установление связей с 

монархическими режимами стран Персидского залива. 

6. Политика России в 2000-е 

гг. 

Ключевые институциональные ресурсы влияния России 

на региональные процессы. Россия на Арабском Востоке 

и проблема борьбы с международным терроризмом. 

Отношения РФ с Государством Израиль. Традиционные 

направления сотрудничества РФ с арабскими странами; 

перспективные направления взаимодействия. Новые 

реалии российской политики в регионе после «арабской 

весны». 

7. Основные партнеры 

России на Ближнем Востоке 

Отношения России и Ирака. Отношения России и Сирии: 

политическое, торгово-экономическое, военно-

техническое и гуманитарное сотрудничество. Позиция 

Москвы по сирийскому кризису.  

8.Основные партнеры России 

в Северной Африке 

Отношения России и Египта. Отношения России и Ливии. 

Активизация российской дипломатии в странах Магриба: 

российско-алжирские, российско-марокканские 

отношения. 

9.Отношения России со 

странами Аравийского 

полуострова 

Финансовое и энергетическое сотрудничество РФ с 

монархиями Персидского залива. Российско-саудовские и 

российско-катарские отношения: конкуренция на 

энергетических рынках. Взаимодействие России со 

странами ССАГПЗ. Российско-йеменские отношения. 

 

 



Наименование дисциплины  Введение в политическую науку 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет политической 

науки  

1.1 Объект и предмет политологии как науки. Структура 

политической науки. Политическая теория и отраслевые 

субдисциплины.  

1.2 Фундаментальные и прикладные исследования 

политики. Политический анализ и политическое 

управление.  

1.3 Методы политологических исследований. 

Методология и методика изучения политики.  

Раздел 2. Власть и политика  

2.1 Базовые категории власти и влияния. Властная 

легитимность и легальность. Политическая сфера 

жизнедеятельности общества. Макро-, мега-, и микро-

политика.  

2.2 Социально-политическая стратификация. 

Социальные группы как агенты политических 

отношений. Роль интересов и ценностей в структуре 

политической активности.  

2.3 Политическая элита и бюрократия. Роль 

политических лидеров.  

Раздел 3. Политические системы 

и институты  

3.1 Сущность и типы политических систем. 

Демократические и автократические системы.   

3.2 Категория политического института. Государство 

как основной политический институт общества.  

3.3 Политические партии и группы давления 

(интересов). Партийные системы  

3.4 Коммуникации в политической структуре общества. 

Роль средств массовой коммуникации (СМК). 

Политические нормы.  

Раздел 4. Политические 

процессы  

4.1 Политические процессы: механизмы и типы. 

Политические конфликты и альянсы  

4.2 Процесс государственного управления. Понятие 

публично-государственной политики. Принятие и 

осуществление политических решений.  

4.3 Избирательный процесс. Электоральные 

технологии.   

4.4 Политическое участие негосударственных акторов. 

Современные процессы лоббирования.  

Раздел 5. Политическое 

изменение и развитие  

5.1 Базовая категория политических изменений. 

Эволюция и революция в политической динамике.  

5.2 Политический переход и транзит государственной 

власти.  Политическое развитие и трансформация 

общества.  

5.3 Политическая модернизация. Роль традиций и 

инноваций в современной политике.  



Раздел 6. Международная 

политика и мировой 

политический процесс  

6.1 Общая характеристика концептов «международная 

политика», «мировая политика» и «глобальная 

политика».  

6.2 Современная международная политика и 

международные отношения. Категория 

международного порядка.  

6.3 Особенности мирового политического процесса. 

Место и роль современной России в глобальной 

политике.  

Раздел 7. Политическое сознание 

и культура  

7.1 Структура политического сознания. Рационально-

когнитивный уровень политического знания. Место 

психологии и религии в политической сфере.   

7.2 Понятие политической идеологии. Современные 

политико-идеологические доктрины. Категория 

политической культуры. Типы политических культур и 

социокультурные стереотипы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Введение в регионоведение 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.  3 / 108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Основы 

регионоведения 

Тема 1. Регионоведение как наука и учебная 

дисциплина 

Тема 2. Становление регионоведения как науки 

Тема 3. Понятийно-категориальный аппарат 

регионоведения 

Раздел 2. Факторы 

регионализма 

Тема 4. Теории регионализма 

Тема 5. Географический регионализм 

Тема 6. Этнический регионализм 

Тема 7. Культурно-цивилизационный регионализм 

Тема 8. Конфессиональный регионализм 

Тема 9. Политический регионализм 

Тема 10. Социально-экономический регионализм 

Тема 11. Региональная интеграция 

Раздел 3. Современные 

методы региональных 

исследований 

Тема 12. Методология и методики региональных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Предметное поле политической науки 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.  3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел Тема 

Раздел 1. Мир политики Тема 1.1. Политика и политическое. Многозначность 

понятия политики: politics и policies. Полис. Res Publica 

Тема 1.2. Политика, активизм и гражданственность. 

Политика и власть. Авторитет. Понятие и виды 

легитимности 

Тема 1.3. Наука о политике. Место политологии среди 

социальных наук. Политические науки и смежные науки. 

Язык политической науки. Зачем науке нужны категории? 

Раздел 2. Политические 

институты 

Тема 2.1. Что такое социальный и политический институт. 

Государство как политический институт. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Тема 2.2. Суверенитет. Полнота суверенитета. 

Государственность. Состоятельность государства. 

Политические партии. Иные политические институты. 

Раздел 3. 

Неинституциональные 

факторы в политике 

Тема 3.1. Личность в политике. Идентичность в политике и 

политическая идентичность. Политическая культура. 

Политические ценности. Политическое лидерство. Харизма 

Раздел 4. Политическая 

система общества. 

Тема 4.1. Модели политической системы Д.Истона и 

Г.Алмонда. Функции политической системы. Типы 

политических систем. Многообразие подходов к изучению 

политических систем 

Раздел 5. Политический 

процесс. 

Тема 5.1. Особенности политических процессов. Типы 

политических процессов. Понятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Культура стран Востока (Китай) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение. 

Особенности культурного 

развития Китая 

Тема 1.1.  Основы восточноазиатской культуры 

Тема 1.2.  Восточноазиатское культурное пространство 

и взаимопроникновение культур 

Раздел 2. Традиционная 

культура Китая 

 

Тема 2.1. Религиозно-философские течения Китая 

Тема 2.2.  Мифы и легенды Китая. Легендарные 

правители 

Китая и мифические сущности. 

Тема 2.3. Особенности традиционной китайской 

архитектуры 

Тема 2.4. Классическая китайская литература 

Тема 2.5. Китайский традиционный театр 

Тема 2.6. Китайское традиционное музыкальное 

искусство 

Тема 2.7. Китайская кухня как элемент традиционной 

культуры 

Раздел 3.  Современная 

культура Китая 

Тема 3.1.  Особенности развития культурной индустрии 

Китая 

Тема 3.2.  C-pop: конкурентоспособность и особенности 

развития 

Тема 3.3. Современное китайское искусство 

Тема 3.4. Китайский кинематограф 

 

Наименование дисциплины Культура стран Востока (Арабский Восток) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. История и религия 

стран Арабского Востока. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Задачи курса. Методология. 

Хронологические рамки, объем и содержание курса. 

Обзор отечественных и зарубежных источников и 

литературы по истории и культуре арабских стран. 

Тема 1.2. Особенности исторического развития стран 

Арабского Востока. 

Тема 1.3. Развитие религиозных течений на Арабском  

Востоке. 

Тема 1.4. Арабский язык в истории культуры стран 

Арабского Востока. 

Раздел 2. Литература и 

искусство стран Арабского 

Востока. 

 

Тема 2.1. Основные литературные памятники в странах 

Арабского  Востока.  

Тема 2.2. Религиозно-философская литература на арабском 

языке   

Тема 2.3. Визуальные искусства в исламе. Каллиграфия.   

Тема 2.4. Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство ислама. 

Тема 2.5. Архитектура стран Арабского Востока. 

Типология мусульманской архитектуры. 

 

 



Наименование дисциплины История идеологий и религий Востока (Китай) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Китайская цивилизация и 

общественная мысль Китая. 

 

 

Основные представления и характерные черты 

китайской цивилизации. Идеократический характер 

китайского государства. Социальные утопии и 

конфуцианство в истории Китая. «Лунь Юй». Основные 

течения общественной мысли Древнего Китая. 

Общественная мысль Китая 

на пороге Нового времени. 

Китайское государство в середине 19 в. и проникновение 

западных держав. Консервативные китайские 

реформаторы во второй половине 19 в. Кан Ювэй и его 

утопия в книге «Датун шу». 

«Тайпин Тяньго» и идеология 

тайпинов. 

Социально-политическая история Китая во второй 

половине 19 в., восстание тайпинов. Христианские идеи 

и их интерпретация в Китае. Идейно-политические 

взгляды Хун Сюцюаня.  

Китайские революционеры-

демократы. Три «народных 

принципа» Сунь Ятсена. 

Социально-экономическое развитие и социально-

политические изменения в китайском обществе, 

знакомство Китая с современной общественной мыслью 

Запада. Первые политические партии в Китае. Сунь 

Ятсен и Тунмэнхуэй. Три «народных принципа» Сунь 

Ятсена. Китайские анархисты: идеология и роль в 

политической жизни, связь с даосизмом. 

Коммунистическая идея в 

Китае. Образование КПК. 

Проникновение в Китай социалистических идей, первые 

китайские марксисты Ли Дачжао и Чэнь Дусю. Журнал 

«Синь цяньнянь». Деятельность Коминтерна в Китае. 

Образование КПК.  

Китаизация марксизма. Идеи 

Мао Цзэдуна. 

Идейно-политические взгляды и основные 

идеологические течения в КПК. КПК и Коминтерн. 

Теория «новой демократии» Мао Цзэдуна. «Третья» 

сила в Китае - основные течения социалистической 

мысли некоммунистической направленности. 

Идейно-политические 

взгляды руководства КПК 

после образования КНР. 

Маоизм. 

Программа социалистического строительства КПК до 

второй сессии 8-го съезда КПК (1958 г.). Борьба 

политических линий. Идеалы уравнительности и 

политические кампании «Трех красных знамен» и 

«Культурная революция». 

Концепция «социализма с 

китайской спецификой» Дэн 

Сяопина. 

Идеология китайских реформ после 1978 г. Этапы 

формирования и основные положения концепции 

«строительства социализма с китайской спецификой». 

Идейно-теоретическая борьба в КПК в 1980-е годы. 

Идейно-теоретические 

новации лидеров КПК: Цзян 

Цзэминь, Ху Цзиньтао.  

Идея «тройного представительства» Цзян Цзэминя и 

принцип «соответствовать времени». Концепция 

«научного взгляда на развитие» и «социалистического 

гармоничного общества» Ху Цзиньтао. Идейно-

теоретические новации Си Цзиньпина, теория 

«социализма с китайской спецификой новой эпохи», 

новое основное противоречие социализма. 



Теория Си Цзиньпина. Идейно-теоретические новации Си Цзиньпина, теория 

«социализма с китайской спецификой новой эпохи», 

новое основное противоречие социализма. 

Основные черты и 

закономерности развития 

общественной мысли в Китае. 

Государственная идеология. 

Традиционная китайская общественная мысль, 

китайские социальные утопии и идеология КПК. 

Основные и неосновные течения, «новые левые» и 

внутренняя критика в КПК. Марксизм 21 в. в Китае. 

 

Наименование дисциплины История идеологий и религий Востока (Арабский 

Восток) 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч.  

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Религия как часть 

общественно-политической 

жизни обществ Востока 

Тема 1. Феномен религии. Классификация религий. 

Раздел 2. Иудаизм Тема 2. Иудаизм – первая монотеистическая религия. 

Основные постулаты иудаизма. 

Тема 3. Периодизация развития иудаизма. 

Раздел 3. Христианство Тема 4. Условия зарождения христианства и появление 

первых христианских писаний. 

Тема 5. Основные ветви западного христианства. 

Тема 6. Православие: особенности организационной 

структуры. Основные вехи в истории православия в 

странах Ближнего Востока. 

Раздел 4. Ислам Тема 7. Зарождение ислама и создание халифата. 

Тема 8. Коран и Сунна – Священное писание и 

Священное предание ислама. 

Тема 9. Основные течения («фирка») в исламе. 

Тема 10. Шариат. Религиозно-правовые школы в исламе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование дисциплины Профессиональная этика 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1.  

Этика как раздел философии. 

Понятие профессиональной этики. 

Тема 1.1 Этика как раздел философии. Понятие 

профессиональной этики. 

Тема 1.2 Профессиональная и прикладная этика. 

Раздел 2.  

Этика науки. 

  

Тема 2.1 Этика науки. Ценности научного познания. 

Социология науки. Этические проблемы научного 

сообщества. 

 

Раздел 3. 

Административная этика. 

Бюрократическая этика. 

Тема 3.1 Административная этика. Бюрократическая 

этика. Этический кодекс государственного 

служащего. 

Раздел 4. 

Политическая этика как 

профессиональная и прикладная 

этика. 

Тема 4.1 Политическая этика как профессиональная 

и прикладная этика. 

Раздел 5. 

Корпоративная культура и 

корпоративная этика. Виды 

этических кодексов корпораций.  

Тема 5.1  Корпоративная культура и корпоративная 

этика. Виды этических кодексов корпораций. 

Раздел 6. 

Компьютерная этика.  

Тема 6.1 Компьютерная этика. Стратегии этического 

анализа Норберта Винера. Этические проблемы 

компьютерной этики. Проблема приватности, 

общение в сети, анонимность в сети, мошенничество. 

Проблемы авторского права и обратной разработки. 

Раздел 7. 

Справедливость: основные 

концепции. 

Тема 7.1 Справедливость: основные концепции. 

Дистрибутивная справедливость. Эгалитаризм и 

элитаризм. Концепция справедливости Джона 

Ролза. Классовая справедливость. Концепция 

устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины  Политическая география стран Востока  

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч.  
2/72  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разделы  Темы  

Раздел 1. Введение в 

политическую географию  
 
 

Тема 1.1. Политическая карта как объект изучения 

Тема 1.2. Понятие Востока на современной 

политической карте мира  

Раздел 2. Формирование 

политической карты Востока  
 
 

Тема 2.1. Страны Востока до европейского 

колониализма 
Тема 2.2. Европейский колониализм и его роль в 

формировании современной политической карты 

Востока 
Тема 2.3. Страны Востока в период Первой и Второй 

Мировых войн  
Тема 2.4. Деколонизация и формирование 

современной политической карты Востока 
Раздел 3. Современная 

политическая карта Востока 
 
 

Тема 3.1. Послевоенный «левый поворот» в странах 

Востока 
Тема 3.2. Географические особенности современной 

политической жизни стран Востока  
Раздел 4. Этнокультурные 

особенности политической 

карты Востока 
 
 

Тема 4.1. Этнокультурная география Восточной и 

Юго-Восточной Азии  

Тема 4.2. Этнокультурная география Арабского 

Востока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Политический менеджмент: понятийный аппарат, теории и 

концепты 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Политический 

менеджмент: понятие, 

сущность, его роль в 

современном обществе 

Тема 1.1. Объект и предмет теории политического 

менеджмента. Возрастание роли политического 

менеджмента в современных условиях. 

Тема 1.2. Виды политического менеджмента. Аналитика. 

Политическая реклама. PR. Имиджмейкинг. Спичрайтинг. 

Массовые акции. 

Раздел 2. Теоретические и 

эмпирические методы в 

политическом менеджменте 

Тема 2.1. Структурализм. Функционализм. Топологический 

анализ. Системный анализ 

Раздел 3. Политическая 

кампания как вид 

управленческих отношений. 

Тема 3.1. Определение. Специфика. Парадоксальность. 

Модель политической кампании 

Тема 3.2. Основные направления исследования. Теория 

потребностей. Социализация. Объективное и субъективное 

интерпретирование ситуации 
Раздел 4. Когнитивная теория 

мотивации политического 

действия. 

Тема 4.1. Информация. Фиксация информации. 

Стимулирующее воздействие. Вовлеченность. 

Категоризация. 
Раздел 5. задачи управления 

мотивационными действиями 

в политических кампаниях. 

Тема 5.1. Политико-технологический процесс. Задачи. 

Порог внимания. Атрибуция. Эмоции. Память. 

Раздел 6. задачи управления 

коммуникационными 

процессами в политическом 

менеджменте. 

Тема 6.1. Инициация. Производство информации. 

Кодирование. Продвижение. Декодирование. Обратная 

связь. 

Раздел 7. Убеждающая 

коммуникация. 

Тема 7.1. Борьба за внимание общественности. 

Распространение информации. Элементы процесса 

коммуникации Раздел 8. Основные каналы 

продвижения информации в 

политических кампаниях. 

Тема 8.1. Политическая реклама и её классификации. 

Способы передачи информации. 

Тема 8.2. Виды носителей политической рекламы их 

достоинства и недостатки. Межгосударственное 

сотрудничество с позиций современной теоретической 

мысли. 
Раздел 9. Особенности СМИ 

как канала продвижения 

информации. Интернет 

Тема 9.1. Виды СМИ и их особенности. Информационные 

потоки и их классификация. Особенности Интернета и его 

отличия от традиционных СМИ. 

Раздел 10. Управление 

процессами структуризации в 

политической кампании. 

Тема 10.1. Основные задачи управления процессами 

структуризации. Значимость. Корреляция. Адресные 

группы. Доступность воздействия. 

 

 

 

 

 



 

Наименование дисциплины Политическая история России и зарубежных стран 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в курс по 

политической истории России и 

зарубежных стран 

Тема 1.1. Задача, предмет и структура курса. Принцип 

историзма. Теоретико-методологический 

инструментарий курса 

Раздел 2. Политическая история 

древнего мира и античности 

Тема 2.1. Зарождение цивилизации. Возникновение 

первых государств. Государства восточного типа 

(Ассирия, Вавилон, Египет и т.д.) 

Тема 2.2. Античность. Система полисов. Концепция К. 

Ясперса «Осевое время». Завоевания Александра 

Македонского. Рим и другие империи (Парфянская, 

Кушанская, Хань). 

Раздел 3. Политическая история 

Средних веков и Нового 

времени 

Тема 3.1. Варварские королевства Западной и 

Центральной Европы. Византия. Крестовые походы. 

Зарождение ислама и исламская цивилизация 

Тема 3.2. Создание Русского государства. Древняя Русь. 

Монгольское завоевание. Возвышение Московского 

княжества 

Тема 3.3. 30-летняя. Вестфальская система. Зарождение 

национальных государств. Европейский колониализм 

Тема 3.4. Российская империя в XVIII века. Реформы 

Петра I 

Раздел 4. Политическая история 

Новейшего времени. 

Тема 4.1. Российская империя в начале XX века. Русско-

японская война. Первая русская революция. Манифест 17 

октября. Первая мировая война. Февральская и 

Октябрьская революции. Гражданская война. 

Тема 4.2. Создание и развитие СССР. Военный 

коммунизм, НЭП, Сталинизм. 

Тема 4.3. Великая депрессия. Зарождение и развитие 

фашизма и нацизма. Вторая мировая война. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Создание ООН. 

Тема 4.4. Послевоенное устройство мира. 

Деколонизация. Соперничество СССР и США. Холодная 

война. Европейская интеграция и ее этапы. 

Тема 4.5. Перестройка и распад СССР. 

Тема 4.6. Российская Федерация в 1990-х годах. 

Политическая история России в 2000-х. Охлаждение 

отношений с Западом. Украинский кризис. СВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины История политики и политических учений 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет и метод 

истории политики и 

политических учений 

Тема 1.1 Понятие и общая характеристика политической 

теории. Политические учения в системе общественного 

сознания. Типология политических учений по их 

мировоззренческим (философским) основаниям, 

теоретическому содержанию и практико-политической 

направленности. 

Тема 1.2. Предмет истории политики и политических 

учений. Ее место в системе гуманитарных наук. 

Соотношение истории политических и правовых учений 

и политологии. 

Тема 1.3. Методология исследования политических 

учений. Критерии оценки учений о государстве. Принцип 

историзма. Соотношение исторического и логического в 

познании политических концепций прошлого. 

Раздел 2. Политические учения 

Древнего Мира 

Тема 2.1. Политические учения в странах Древнего 

Востока, Древней Греции и Древнего Рима. 

Раздел 3. Политические учения 

в Западной Европе и США от 

Средневековья до XX в. 

Тема 3.1. Основные периоды истории политических 

учений в Западной Европе и США 

Тема 3.2. Содержание основных политических и 

правовых учений в Западной Европе и США. 

Раздел 4. История учений о 

государстве и праве в России 

Тема 4.1. Политические и правовые учения в России в 

период возникновения и образования единого русского 

государства. 

Тема 4.2 Политические и правовые учения в России 

второй половины XVII – первой половины XVIII в.. 

Тема 4.3. Политические и правовые учения в России во 

второй половине XVIII – первой половине XIX в. 

Тема 4.4 Политические и правовые учения в России 

второй половины XIX – начала XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины История восточной дипломатии (Китай) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение. Понятие 

«дипломатии» и ее роль в 

современных международных 

отношениях. 

Тема 1.1. Дипломатия в современных МО: характерные 

черты, виды и ее роль. 

Тема 1.2. Требования к профессиональным дипломатам. 

Дипломатические привилегии и иммунитет. 

Раздел 2. Формирование 

древнекитайской дипломатии 

Тема 2.1. Концепция “китаецентризма” во внешней 

политики Китая 

Тема 2.2. Значение и роль Великого Шелкового пути в 

дипломатии Китая. 

Раздел 3. Дипломатия Китая в 

XV-XVIII вв. 

Тема 3.1 Дипломатия Китая в средние века и в Новое 

время 

Тема 3.2. Основные направления внешней политики Китая 

в XV-XVIII вв 

Раздел 4. Трансформация 

китайской дипломатии в XIX 

в.- начале XX в. 

Тема 4.1 Дипломатия Китайской Республики 

Тема 4.2. Китайский вопрос на международных 

конференциях начала XX в. 

Раздел 5. Формирование 

дипломатии Китайской 

Народной Республики. Роль 

личности Мао Цзэдуна в 

становлении дипломатии КНР 

Тема. 5. Формирование дипломатии Китайской Народной 

Республики. 

Раздел 6. Дипломатия КНР в 

конце XX в.- начале XХI вв.: 

Влияние политики открытости 

на дипломатию КНР 

Тема 6.1. Политика открытости Дэн Сяопина и ее влияние 

на дипломатию КНР. 

Тема 6.2. Пять принципов мирного сосуществования как 

основа новой китайской дипломатии. Дипломатия пинг-

понга.  

Раздел 7. Дипломатия КНР в 

начале XХI вв.: мирное 

возвышение Азии. 

Тема 7.1. Дипломатия периода Цзян Цзэминя. 

Формирование концепции «многополярности». Четвертое 

поколение руководителей КНР и их роль в формировании 

дипломатии страны. 

Тема 7.2. Периферийная дипломатия. Концепция 

«богатого» соседа. «Новая модель взаимоотношений 

великих держав». 

Раздел 8. Современная 

дипломатия КНР и ее 

особенности 

Тема 8.1. Новые концепты китайской дипломатии. 

Дипломатия великой державы с китайской спецификой 

Тема 8.2. Новые формы китайской дипломатии: 

многосторонняя, энергетическая, экономическая и др. 

Раздел 9. Современная 

дипломатическая и 

протокольная служба КНР 

 

Тема 9.1 МИД КНР и его роль в дипломатии страны 

Тема 9.2 Основные центры по принятию решений по 

внешнеполитическим вопросам КНР. Особенности 

китайского протокола. 

 



Наименование дисциплины История восточной дипломатии (Арабский Восток) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Вводное занятие 

Задачи курса. Хронологические рамки, объем и 

содержание курса. Обзор отечественных и зарубежных 

источников и литературы по внешней политике и 

дипломатии стран Арабского Востока. 

Раздел 2. Место Ближнего 

Востока в мироустройстве 

(конец ХХ – начало ХХ1 в.). 

Особенности дипломатии в 

регионе  

Феномен «растущего многообразия» участников 

международных процессов и дипломатия 

ближневосточных государств. Негосударственные 

участники международных отношений. «Второе 

направление дипломатии» (Track Two Diplomacy). 

Специфика дипломатии стран Востока. 

Раздел 3.«Кризисная 

дипломатия» на Ближнем 

Востоке  

Конфликтный потенциал региона. Роль дипломатии в 

урегулировании конфликтов и кризисных ситуаций на 

Арабском Востоке. Превентивная дипломатия. 

Посредничество в урегулировании конфликтов. 

«Личностный фактор» в кризисной дипломатии 

ближневосточных государств. 

Раздел 4. «Исламский фактор» 

во внешней политике и 

дипломатии арабских 

государств  

«Исламский фактор» в общественно-политической жизни 

ближневосточных стран и в региональной политике. 

Проблема исламской солидарности во внешней политике 

и дипломатии государств региона. 

Раздел 5. Многосторонняя 

дипломатия арабских стран 

Многосторонние переговоры и международные 

организации. Представительство арабских государств в 

международных организациях. Миротворческая 

деятельность ООН на Ближнем Востоке. Силовая 

дипломатия ООН: эмбарго и санкции 

Раздел 6. Региональные 

многосторонние организации  

Лига арабских государств. Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского залива. Союз арабского 

Магриба. Многосторонние организации по интересам - 

Организация исламского сотрудничества. Организация 

арабских стран-экспортеров нефти. 

Раздел 7.Многосторонняя 

переговорная дипломатия на 

Ближнем Востоке  

Переговоры нескольких сторон или группы государств 

как сложный процесс выработки соглашений. Основы 

деятельности и организации международных 

конференций. Специфика работы на международных 

конференциях. Арабские саммиты. 

Раздел 8.Энергетическая 

дипломатия государств 

Арабского Востока 

Страны – экспортеры нефти и газа в мировой 

энергетической политике: страны Персидского залива; 

страны Северной Африки. Дипломатия 

транснациональных корпораций. 

Раздел 9. Становление 

дипломатии независимых 

государств Арабского Востока  

Органы внешних сношений арабских государств и их 

особенности в странах с монархической и 

республиканской формами правления. Роль и полномочия 

главы государства, правительства и законодательных 

органов в осуществлении внешней политики. Структура и 

развитие дипломатической службы в арабских странах. 

 

 



Наименование дисциплины Методика научной работы и основы научно-

исследовательской деятельности 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3 / 108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Работа с научной 

литературой и 

историческими источниками 

Тема 1. Зарубежное регионоведение как научная 

дисциплина. Критерии соответствия темы научной 

работы «паспорту» специальности 

Тема 2. Принципы поиска научной информации. 

Составление библиографического списка курсовой 

работы 

Тема 3. Принципы подбора исторических источников для 

написания курсовой работы 

Тема 4. Группы опубликованных исторических 

источников 

Раздел 2. Ключевые разделы 

научной работы 

Тема 5. Определение хронологических рамок 

исследования. Принципы и подходы к разработке 

оглавления курсовой работы 

Тема 6. Формулирование цели, задач, объекта и предмета 

исследования. Обоснование актуальности темы 

исследования 

Тема 7. Принципы написания разделов «Источниковая 

база исследования» и «Степень научной разработанности 

темы». Принципы работы с научной литературой 

Тема 8. Принципы написания заключения. Оформление 

сносок и библиографического списка. Стили оформления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Теория и история международных отношений 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3 / 108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел I. Теория 

международных 

отношений  

Тема 1. Методология и методы исследования 

международных отношений 

Тема 2. Реалистическая парадигма анализа мировой 

политики и международных отношений. Либеральные 

концепции исследования международных отношений 

Тема 3. Марксистская парадигма исследования 

международных отношений. Геополитика как инструмент 

исследования международных отношений 

Тема 4. Редукционизм как способ сведения региональных 

концепций в единое научное поле исследований 

международных отношений. Концептуальные различия 

исследования международных отношений и их 

инструментальное значение 

Раздел II. История 

международных 

отношений 

Тема 5. Вестфальская система международных отношений 

Тема 6. Особенности Версальско-Вашингтонской 

подсистемы международных отношений 

Тема 7. Ялтинско-Потсдамская подсистема 

международных отношений 

Тема 8. Постбиполярный мир и его особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Особенности делового и дипломатического общения в странах 

Востока 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

              Разделы Темы 

 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Введение в изучение феномена делового общения. 
Цели, задачи и практическое предназначение курса. Ожидания 
преподавателя и студентов. Предмет, методология и методики 
курса. Основные правила работы на лекциях и семинарах по 
данному курсу 
Тема 1.2. Человек как эффективный коммуникатор. 
Основания и адвокатирование бытия человека. Проблемы 
устойчивости человеческого организма в условиях 
коммуникации. Социальные ресурсы человека для 
коммуникации. Мировоззренческие и этические стандарты в 
коммуникации. Самооценка. Принятие решений 
Тема 1.3. Самоменеджмент. Стратегии деятельности в 
обществе. Доминирующие стили поведения в процессе 
общения. Имидж и его роль в деловом общении 
Тема 1.4. Этнопсихологические аспекты в коммуникации. 
Концептуальные основы изучения этнопсихологических 
аспектов взаимодействия. Понятие о культурном шоке. 

 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Регионально-страноведческие типологические 
особенности: народов региона 
Тема 2.2. Результативный переговорный процесс. Понятие о 
переговорном процессе. Шкала социальной дистанции. Семь 
оснований переговорного процесса. Методы достижения 
согласия в процессе переговоров 
Тема 2.3. Эффективное деловое общение. Специфика 
невербальных сигналов в процессе общения 
Тема 2.4. Нестандартные методы в общении и способы 
противодействия методами позитивной коммуникации. 
Нестандартные методы: описание и анализ. Основные 
принципы и методы противодействия нестандартному и 
неэффективному общению 

Раздел 3.  Тема 3.1. Конфликт в деловом общении. Понятие о конфликте. 
Причины и стадии конфликта. Основные стили поведения в 
конфликте.  Эффективные коммуникации и специфика 
переговорного процесса в условиях конфликта. Институт 
медиаторства (посредничества) и его роль в разрешении 
конфликтов 
Тема 3.2. Технологии программирования коммуникативной 
деятельности. Определение проблемного поля и выстраивание 
приоритетов. Основные принципы коммуникативного 
взаимодействия в условиях проблемного поля. Технологии 
логико-интуитивного постижения проблемы. Технологии 
практической коммуникативной деятельности по решению 
проблемы 
Тема 3.3. Заключение. Основные выводы по учебному курсу. 
Возврат ожиданий 

 

 

 



Наименование дисциплины История стран Востока (Китай) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Культура и история 

Китая раннего периода 

Тема 1. Ранняя история региона 

Тема 2. Два периода Восточного Чжоу. 

Тема 3. Китай в эпоху централизованных империй.  

Раздел II. Китай в период 

расцвета 

Тема 4. История Китая в период раздробленности и 

династии Суй 

Тема 5. Китай в танскую эпоху: расцвет культуры. 

Тема 6. Династия Сун: наследие и перспективы 

Раздел III. Китай в эпоху 

могущественных империй 

Тема 7. Китай в период династий кочевников: династия 

Юань. Кризис и подъем культуры. 

Тема 8. Китай в переходный период: династия Мин. 

Религия и политика. 

Тема 9. Китай в период династий кочевников: династия 

Цин. Политико-культурное развитие государства 

Раздел IV. Китай в 

республиканский период 

Тема 10. Восстания ихэтуаней. Иностранная 

интервенция. Духовное возрождение. 

Тема 11. Синьхайская революция и культурно-

политическое развитие Китая до 1918 г. 

Тема 12. Китай в 1918-1945 гг. 

Раздел V. Образование КНР и 

развитие государства 

Тема 13. Образование КНР и формирование культуры 

нового Китая. 

Тема 14. Китай в период реформ Мао Цзэдуна. 

Культурная революция. 

Тема 15. Китай накануне перемен. Роль культурных 

оснований. 

Раздел VI. Китай в 

современный период 

Тема 16. Дэн Сяопин и новый курс развития КНР 

Тема 17. Китай в конце ХХ – начале XXI вв. 

Тема 18. Китай современный: от Ху Цзинтао до Си 

Цзиньпина. Культура Китая как мягкая сила. 

 

Наименование дисциплины История стран Востока (Арабский Восток) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Древняя и средневековая 

история стран Арабского 

Востока 

 

Аравия и арабы в доисламский период: ранние 

государственные образования на территории Аравийского 

полуострова. 

Мухаммад – ключевая фигура арабо-мусульманской 

истории. Зарождение мусульманской уммы. 

Эпоха «праведных халифов» (632–661). 

Омейядский халифат (661–750). 

Аббасидский халифат в период расцвета (вторая половина 

VIII - первая половина IX в.) 

Кризис Аббасидского халифата (вторая половина IX – 

первая половина X в.). Дезинтеграционные процессы. 

Фатимидский халифат (909–1171). 

Ирак и Сирия под властью Сельджукидов. 

Ближний Восток в начальный период Крестовых походов. 



Наименование дисциплины История стран Востока (Арабский Восток) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Египет под властью Аййубидов (1169-1252). 

Мамлюкский султанат в Египте (1250-1517). 

Культура Арабского Востока в Средние века. 

История стран Арабского 

Востока в Новое время 

Османское завоевание арабских стран. Арабские 

вилайеты Османской империи в XVI-XVIII вв. 

Египет в первой половине XIX в. 

Реформы танзимата в Османской империи и их влияние 

на арабский мир. 

Начало колониального проникновения в арабский мир. 

Аравия в XIX в. 

Культура стран Арабского Востока в Новое время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Политическая социология: концепции, методы, 

понятийный аппарат  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
Раздел 1. Методологические и 

теоретические основы         

политической социологии. 

 

Тема 1. Политическая социология в системе 

политологических дисциплин. Объект и предмет 

политической социологии. Специфика 

социологического подхода в изучении политики.  

Тема 2. Классические способы познания политической 

жизни: позитивизм О. Конта, материалистический 

подход К. Маркса, социологизм Э. Дюркгейма, 

понимающая социология М. Вебера. Современные 

подходы: детерминизм и конструктивизм. Тема 3. 

Методы социологического исследования политической 

жизни. Основные понятия и теории политической 

социологии.  

Раздел 2. Понятия и теории 

политической социологии. 

 

Тема 4. Система терминов политической социологии. 

Власть как основополагающее понятие социально-

политологических дисциплин. Государство и правящая 

элита. Администрация и бюрократия. Гражданское 

общество.  

Тема 5. Политическая система. Политическая жизнь и 

политическое участие. Политический режим. 

Политическая культура. Эволюция основных теорий 

политической социологии и формирование принципа 

методологического плюрализма.  

Тема 6. Теории разделения властей, классовой борьбы, 

политической активности (XIX в.); политической 

системы, социального конфликта, политической 

культуры (XX в). 

Раздел 3. Социокультурные 

основы политической жизни 

Тема 7. Политические традиции. Политическая 

социализация. Стратегии общественного устройства: 

консерватизм, либерализм, этатизм. Специфика 

политических традиций современной России.  

Тема 8. Социальная идентификация. Социальная 

стратификация. Влияние теорий социальной 

стратификации на политические реалии. Теория 

ценностей. Иерархия ценностей в современном 

обществе. Влияние ценностей на политическую сферу.  

Раздел 4. Политико-

административная система и 

гражданское общество. 

 

Тема 9. Системный подход к анализу политической 

жизни (Д. Истон, Т. Парсонс, Г. Алмонд). Место 

администрации в системе власти. Институты 

гражданского общества. Характер взаимоотношений 

администрации и общества в различных странах. 

Состояние гражданского общества в России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Элиты и массы. 

 

 

Тема 10. Теории политических элит (Г.Моска, В.Парето, 

Р. Михельс,  

М. Острогорский, М. Вебер). Состав правящих элит в 

различных странах.  

Тема 11. Политическая элита в современной России. 

Массы и массовое общество. Последствия 

массовизации.  

Раздел 6. Политические партии 

и избирательные системы. 

 

 

Тема 12. Место и роль политических партий в 

современном обществе. Классификация политических 

партий. Динамика взаимоотношений партий и 

избирателей в странах Запада и Востока. Особенности 

взаимодействия политических группировок и 

избирателей современной России. 

Раздел 7. Политическая 

культура. 

 

 

Тема 13. Понятие политической культуры. Типы 

политических культур. Функции  

политической культуры. Коллективные представления 

о политике.  

Тема 14. Политические идеологии. Особенности и 

перспективы развития политической культуры 

современной России. 

Раздел 8. Массовое 

политическое сознание и 

общественное мнение. 

 

Тема 15. Специфика научного осмысления массового 

сознания и общественного мнения. Носители массового 

сознания. Тема 16. СМИ как основной механизм 

формирования общественного мнения. Официальный и 

неофициальный характер общественного мнения. 

Тема 17. Особенности современного состояния 

массового сознания в регионах России. 



Наименование дисциплины Нормативное регулирование политических процессов 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Соотношение 

государства и права 

Тема 1.1. Понятие государства. Понятие права. 

Взаимосвязь права и государства 

Тема 1.2. Соотношение права и государства в контексте 

различных типов правопонимания 

Раздел 2. Право и политика 

Тема 2.1. Властный характер права и правовых 

отношений. Социологические и антропологические 

обоснования властной природы права 

Тема 2.2. Динамика организационной власти в политике 

и право 

Раздел 3. Политико-правовые 

ценности 

Тема 3.1. Ценность как проблема науки о государстве и 

политике. Ценностные суждения о государстве и 

политике в истории политико-правовой мысли. 

Господство права как политико-правовая ценность 

Тема 3.2. Права человека как политико-правовая 

ценность. Самоуправление как политико-правовая 

ценность 

Раздел 4. Правовая политика: 

теоретические аспекты 

Тема 4.1. Правовая политика: вопросы методологии. 

Проблема права, политики и правовой политики в 

советской юридической литературе. 

Тема 4.2. Проблема правовой политики в современной 

российской юридической литературе 

Раздел 5. Правовая политика 

в современной России 

Тема 5.1. Факторы противоречивости современной 

российской правовой политики. Правовая политика как 

стратегия развития общества государства и права в 

России 

Тема 5.2. Конституция Российской Федерации как 

правовая и идейная основа российской правовой 

политики. Правовая политика Российской Федерации в 

условиях глобализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Политический анализ и прогнозирование: понятийный 

аппарат, концепции и теории 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1. Анализ политики и 

политический анализ. 

Фундаментальный и 

прикладной анализ 

Что такое политический анализ. Возрастание роли 

политического анализа в современных условиях. 

Политический анализ как процесс разложения 

политического явления на составляющие элементы. 

Тема 2. Методы 

политического анализа 

Общие методы политического анализа. Области 

применения нормативно-ценностного, 

функционального, бихевиоралистского, сравнительного 

методов политического анализа. 

Тема 3. Эмпирический анализ 

в политике 

Чувственный опыт как источник знаний, информации. 

Единство чувственного и рационального познания. 

Проверка данных эмпирического анализа теорией. 

Тема 4. Сравнительный 

анализ программ 

политических партий 

Наблюдение за отдельными фактами, явлениями 

политической жизни, их классификация, установление 

проверяемой на опыте закономерностей связи между 

ними. 

Тема 5. Контент-анализ как 

метод прикладного 

политологического 

исследования 

Контент-анализ как метод количественного и 

качественного изучения содержания политической 

информации. 

Тема 6. Социологическое 

исследование в политическом 

анализе: подходы и методы 

Понятие социального факта. Общая методология 

прикладного социологического исследования. Методика, 

техника, процедуры. Основные этапы исследования. 

Виды социологического исследования. Критерии выбора 

адекватных методов исследования. 

Тема 7. Анкетный опрос как 

инструмент диагностики 

социально-политических 

настроений 

Сущность и специфика измерения в политологии, его 

валидность. Типы, построение, обоснование шкал. 

Показатели и индикаторы, единицы измерения. 

Квантификация социальных характеристик. 

Тема 8. Методы обработки 

эмпирической информации 

Методы сбора эмпирической информации. Оценка 

достоверности и способы повышения надежности 

получения информации. 

Тема 9. Введение в 

прикладную статистику 

Компьютерная обработка информации как один из 

этапов политологического исследования. Цели и 

принципы компьютеризации политологических 

исследований.  

Тема 10. Моделирование в 

политической сфере. 

Технология моделирования 

политического процесса. 

Понятие модели и моделирования. Роль и функции 

моделирования в познании и управлении. Модель и 

оригинал., понятие гомоморфности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Аналитические центры стран Азии и Африки 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1. История развития 

исследовательских центров 

Тема 1.1. Этапы становления и развития 

исследовательских центров. Задачи. 

Тема 1.2. Исследовательские центры США, Европы, 

России 

Тема 2. Исследовательские 

центры Восточной Азии 

Тема 2.1. Исследовательские центры Китая 

Тема 2.2. Разбор статей китайских аналитических 

центров China Institutes of Contemporary International 

Relations, Development Research Center of the State 

Council, Chinese Academy of Social Sciences, China 

Institute of International Studies, Center for China and 

Globalization, Carnegie Tsinghua Center for Global Policy, 

Institute of International and Strategic Studies, Shanghai 

Institute for International Studies, Shanghai Academy of 

Social Sciences. 

Тема 2.3. Японские и корейские исследовательские 

центры 

Тема 2.4. Разбор статей японских и корейских 

аналитических центров Japan Institute of International 

Affairs, Korea Institute for Economic Policy, Institute of 

Developing Economies, Japan External Trade Organization, 

National Institute for Defense Studies, Asian Development 

Bank Institute, Asan Institute for Policy Studies, Institute of 

Foreign Affairs and National Security 

Тема 3. Исследовательские 

центры Юго-Восточной и 

Южной Азии 

Тема 3.1. Исследовательские центры Индии 

Тема 3.2. Разбор статей аналитических центров Индии: 

Institute for Defense Studies and Analyses, Centre for Land 

Warfare Studies, Centre for Policy Research, Indian Council 

for Research in International Economic Relations, Brookings 

India 

Тема 3.3. Исследовательские центры стран Юго-

Восточной Азии. 

Тема 3.4. Разбор статей аналитических центров ЮВА: 

Singapore Institute of International Affairs, Singapore 

Institute of Strategic and International Studies, Malaysia 

Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore Center 

for Strategic and International Studies 

Тема 4. Исследовательские 

центры стран Ближнего 

Востока 

Тема 4.1. Исследовательские центры Арабского Востока 

Тема 4.2. Разбор статей аналитических центров стран 

Арабского Востока: Carnegie Middle East Center, Al-

Ahram Center for Political and Strategic Studies, Al Jazeera 

Centre for Studies, Brookings Doha Center, Emirates Policy 

Center, United Arab Emirates OCP Policy Center, 

International Institute for Iranian Studies, Rasanah 

Тема 4.3. Исследовательские центры Израиля 

Тема 4.4. Разбор статей аналитических центров Израиля: 

Institute for National Security Studies, Israel Democracy 

Institute, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Harry S. 



Наименование дисциплины Аналитические центры стран Азии и Африки 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Truman Research Institute for the Advancement of Peace, 

Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies 

Тема 4.5. Исследовательские центры Турции 

Тема 4.6. Разбор статей аналитических центров Турции: 

Turkish Economic and Social Studies Foundation, Center for 

Economics and Foreign Policy Studies, Association for 

Liberal Thinking, European Stability Initiative 

Тема 5. Исследовательские 

центры стран Африки Южнее 

Сахары 

Тема 5.1. Исследовательские центры стран Африки 

Южнее Сахары 

Тема 5.2. Разбор статей аналитических центров стран 

Африки Южнее Сахары: Botswana Institute for 

Development Policy and Analysis, African Centre for the 

Constructive Resolution of Disputes, IMANI Center for 

Policy and Education, African Center for Economic 

Transformation, Kenya Institute for Public Policy Research 

and Analysis, Council for the Development of Social Science 

Research in Africa, South African Institute of International 

Affairs, Ethiopian Development Research Institute, African 

Economic Research Consortium, Institute of Economic 

Affairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Политическая психология: введение в теорию игр 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4 / 144  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Политическая психология: 

предмет, задачи, место в 

системе наук 

 

Объект и предмет политической психологии: основные 

подходы к их трактовке, Политическая психология в 

"широком" и "узком" смыслах. Политическая 

психология в системе наук, изучающих политическую 

сферу общества и человека в ней. Место политической 

психологии в структуре психологического знания. Ее 

взаимодействие с основными разделами психологии 

Специфика политико-психологического подхода. 

Тема 2. Теоретико-

методологические и 

прикладные основы 

политической психологии 

 

"Поведенческое направление" в американской 

политической науке (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл). Вклад 

социологии в создание политической психологии. (М. 

Вебер, В. Парето). Политико-психологические идеи в 

рамках формирующейся социальной психологии (Г. 

Лебон, Г. Тард и др.). Значение идей 3. Фрейда об 

истоках человеческого поведения для политической 

психологии. Формирование психоаналитического 

направления в политической психологии. Основные 

направления политико-психологических исследований 

после. Второй мировой войны в США и Западной 

Европе. 

Становление политико-психологических идей в России 

(Н.К. Михайловский, П.И. Ковалевский). Политическая 

проблематика в российской социальной психологии 

1920-х гг. (В.М. Бехтерев, Л. Войтоловский). Развитие 

политической психологии в СССР в 60-90 гг. 

Современная российская политическая психология. 

Специфика проведения политико-психологического 

исследования. Индивидуально-статистический, 

балансовый, генетический методы. Анкетирование и 

интервьюирование как методы получения политико-

психологической информации. Применение 

психодиагностических методик в 

политикопсихологическом исследовании. Контент-

анализ, интент-анализ документов, публикаций печати, 

передач радио и ТВ. 

Тема 3. Психология 

политического сознания. 

 

Понятие и структура политического сознания. 

Познавательные элементы политического сознания. 

Знания о политике, информированность, интерес, 

убеждения. Понятие мотивации в политической 

психологии. Мотивационные элементы политического 

сознания – это потребности, ценности, установки. 

Ценностные ориентации как понятие политической 

психологии. Понятие стереотипа в политической 

психологии. Психология политических символов. 

Классификация политической символики. 

Политической менталитет и политическая культура. 



Тема 4. Психология власти Сущность и структура власти. Кратическая структура 

социума и распределение власти. Виды власти. 

Специфика политической власти и ее восприятия. 

Субъекты политической власти, особенности их 

поведения. Психологические аспекты 

институционализации власти. Легитимность 

политической власти. Политические режимы: 

общественный конфликт и общественное согласие. 

Тема 5. Психология 

политического лидерства. 

 

Лидер, руководитель, начальник. Сущность и генезис 

политического лидерства. Теории политического 

лидерства: «великий человек», «ситуативный лидер», 

«операциональный лидер», «харизматический лидер». 

Мотивационная теория лидерства. Поведение лидера и 

мотивация последователей. Трансактный анализ 

лидерства. Атрибутивные теории. Я-концепция 

политического лидера. Потребности и мотивы, 

определяющие политическое поведение лидеров.  

Проблема имиджа политического лидера в 

политологических, социологических я психологических 

исследованиях. Имидж и социально-психологические 

феномены аттракции, ореола, новизны, контраста, 

подобия. Общая структура политического имиджа и его 

психологические характеристики. Трех-, пяти-, шести-, 

двенадцати-, шестнадцати факторные модели 

политического имиджа. Этнические и гендерные 

характеристики политического имиджа. 

Психологические методы "конструирования" 

привлекательного политического имиджа. Анализ 

особенностей имиджа современных российских 

политиков. 

Тема 6. Политическая 

психология малых групп 

 

Группа как субъект политики. Номинальные и 

реальные, большие и малые группы. Специфика малых 

групп в политике. Типология малых групп. Этапы, 

механизмы, внутренние и внешние факторы, критерии 

формирования малых групп. Группа как команда 

лидера. Виды команд. Закон “трех” команд. 

Тема 7. Политическая 

психология больших 

социальных групп. 

 

Основные подходы к определению больших групп. 

Генезис и содержание обыденной групповой 

психологии. Групповое сознание: определение. 

Специфика формирования и содержания групповой 

идеологии: ценности, нормы, образцы поведения. 

“Группа в себе”, “группа для себя”. Психология 

маргинальных групп. Психологические корни 

люмпенства, политического радикализма 

Тема 8. Психология 

национально-этнических 

групп. 

Виды национально-этнических групп (род, племя, 

народ, нация, национальность, раса, этнос). Содержание 

национально-этнической психологии. Психический 

склад нации. Национальный характер как основа 

национально-этнической психологии. Факторы 

формирования и структура национального характера. 

Этноцентризм. Обыденное национальное сознание: 



структура и содержание (стереотипы и установки). 

Социальная память нации: (обычаи, традиции, 

неосознанные предрассудки). Механизмы 

распространения. Психология национального 

меньшинства. Психология национального большинства. 

Национальные и националистические идеологии. 

Национальное сознание: проблемы национальной 

идентификации (в различные исторические эпохи и в 

условиях современной глобализации). 

Тема 9 Психология 

стихийного массового 

поведения 

Массовые политические  настроения как результат 

субъективной оценки социально-политической 

действительности. Факторы проявления массового 

настроения:  притязания и реальные условия жизни. 

Формы массового настроения.  

Понятие стихийного массового поведения. Феномен 

толпы. Толпа и группа. Механизмы образования толпы. 

Эмоциональное окружение и коммуникация. Типы и 

свойства толпы. Митинг и его психологические 

характеристики. Стихийные и "География толпы". 

Приемы манипулирования поведением толпы. 

Индивидуальная и массовая паника. Промежуточные 

ситуации. Условия возникновения массовой паники. 

Механизмы усиления панических настроений. 

Тема 10 Психология 

политической манипуляции 

 

Сущность и особенности политических 

манипуляций. Особенности современных российских 

СМИ. Методы информационно-психологического 

воздействия, на массовое сознание и поведение.  

Политический миф как технология манипуляции 

массовым сознанием. Герой в мифе. Психология 

политических символов. Классификация политической 

символики. 

Понятие слуха. Использование слухов в 

политических и военных конфликтах: история и 

современность. Научные исследования феномена 

слухов. Слухи как источник социально-

психологической информации и как фактор влияния на 

политические процессы. Баланс слухов: классификация 

по информационному и по экспрессивному параметру. 

Тенденции в распространении слухов. Основные и 

сопутствующие условия распространения слухов. 

"Системно-экологическая" модель. Приемы 

предупреждения и противодействия слухам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Методы региональных исследований 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Оценка влияния 

региональной политики и 

программ на развитие 

регионов 

Тема 1.1. Оценка эффективности региональных программ 

развития 

Тема 1.2. Анализ мероприятий региональных органов 

влияния на социально-экономическое развитие 

Тема 1.3. Сравнительный анализ региональных моделей 

развития 

 

 

Раздел 2. Применение GIS и 

пространственного анализа в 

региональных исследованиях 

Тема 2.1. Исследование пространственных данных с 

использованием GIS для выявления закономерностей. 

Тема 2.2. Сравнительный анализ пространственных 

аспектов развития регионов. 

Тема 2.3. Методы прогнозирования развития регионов в 

долгосрочной перспективе. 

Раздел 3. Методы 

качественного и 

количественного 

исследования в региональной 

науке 

Тема 3.1. Применение качественных и количественных 

методов исследования в региональных исследованиях. 

Тема 3.2. Использование анкетирования и 

интервьюирования для сбора данных от жителей региона. 

Тема 3.3. Социокультурные методы в анализе влияния на 

социально-экономическое развитие регионов. 

Раздел 4. Исследование 

инновационного и 

экологического потенциала 

регионов 

4.1. Анализ инновационного потенциала регионов для 

развития новых технологий 

 

4.2. Методы экологического анализа в планировании 

устойчивого развития регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Международное право 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие международного права, его юридическая 

природа. Источники международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание и правопреемство 

государств. 

Тема 3. Государственная территория и другие 

пространства в международном праве.  

Тема 4. Население в международном праве (права 

человека и международно-правовые вопросы 

гражданства). 

 

 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема 5. Право международных договоров.  

Тема 6. Право международных организаций. Между-

народные конференции (международно-правовые 

вопросы). 

Тема 7. Мирное разрешение международных споров. 

Тема 8. Ответственность в международном праве. Начала 

международного экономического права. 

Тема 9. Дипломатическое и консульское право. 

Тема 10. Международно-правовые вопросы охраны 

окружающей среды.  

Тема 11. Право международной безопасности. 

Международно-правовые вопросы борьбы с 

преступностью. 

Тема 12. Международное гуманитарное право. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Практический курс иностранного языка 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Неличные формы 

глагола 

Тема 1.1. Инфинитив. 

Тема 1.2. Герундий. 

Тема 1.3. Причастия. 

Раздел 2. Сослагательное 

наклонение 

Тема 2.1. Сослагательное наклонение 1. 

Тема 2.2. Сослагательное наклонение 2. 

 

Наименование дисциплины 
Практический курс русского языка 

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Анализ событий, 

происходящих в мире. 

Тексты: Природа и закономерности международных 

отношений  

Грамматика Выражение изменения, сохранения качества, 

свойства, состояния: что меняется, совершенствуется, 

что приобретает/утрачивает что… Выражение оценки 

(положительной, отрицательной, нейтральной).  

Работа с текстом Написание информативного реферата, 

реферата-резюме. 

Работа с газетой Участие в обсуждении сообщения, 

сделанного студентом. Высказывание своего отношения 

к услышанной проблеме.  

2. Сущность современных 

Тексты: Способ взаимодействия международных 

акторов.  

Грамматика Средства выражения неоднозначной оценки; 

слова, выражающие ограничение, уточнение, 

предположение: предположим, допустим, возможно…; в 

той или иной степени, в значительной степени…; в 

частности, главное, между прочим, например…  

Работа с текстом Написание оценочного реферата. 

Подготовка к участию в дискуссиях: знакомство с видами 

дискуссий: дискуссия-диалог, дискуссия-спор, 

дискуссия-диспут. Правильное употребление понятий, 

используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание. 

Работа с газетой Участие в обсуждении сообщения, 

сделанного студентом. Высказывание своего отношения к 

услышанной проблеме.  

3. Политико-правовой режим 

современных международных 

отношений 

Тексты: Военный фактор в современных международных 

отношениях. Политико-правовой режим современных 

международных отношений.  

Комментирование основных положений статьи: 

Структура доказательства: что доказывается; чем 

доказывается выдвинутое положение; как оно 

доказывается. Обобщение высказываний участников 

обсуждения статьи. Подготовка своего сообщения на 

заданную тему. 



Работа с газетой Участие в обсуждении сообщения, 

сделанного студентом. Высказывание своего отношения к 

услышанной проблеме.  

4. Общемировые проблемы 

 Тексты: Общемировые проблемы.  

Грамматика Выражение взаимодействия объектов, 

явлений (связи, влияния, зависимости): что связано с чем 

что ведёт/привело к чему… 

Работа с текстами Обсуждение международных проблем 

на занятии. Приёмы, повышающие эффективность 

группового обсуждения: уточняющие вопросы, 

демонстрация непонимания, «сомнение», предложение 

другой точки зрения, отрицание высказывания 

участников и др. Подготовка сообщения о 

международном положении своей страны. Написание 

реферата-обзора.  

Работа с газетой Участие в обсуждении сообщения, 

сделанного студентом. Высказывание своего отношения 

к услышанной проблеме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины «Иностранный язык делового общения» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Деловой язык 

Тема 1.1. Этикет делового общения. 

Тема 1.2. Составляющие специфики документов на 

иностранном языке. 

Раздел 2. Устройство на 

работу 

Тема 2.1. Формы и требования к составлению резюме; 

сопроводительные письма; реклама компании; 

объявления о вакансиях. 

Тема 2.2. Виды и формы собеседований; возможные 

вопросы и ответы, предлагаемые на собеседовании. 

Раздел 3. Корпоративная 

культура 

Тема 3.1. Корпоративная или организационная культура – 

понятие. 

 

Наименование дисциплины 
Русский язык делового общения 

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Выдающиеся ораторы 

древней Греции. Риторика и 

искусство презентации 

Тексты: Индивидуальные особенности оратора 

Презентация как разновидность публичной речи. 

Культура восприятия публичного выступления, виды 

вопросов.  

Грамматический материал: Образование и употребление 

действительных причастий. Тренинг употребления 

падежных форм и глагольного управления.  

Научный стиль: Сжатие текста. Составление тезисного 

плана. Подготовка к написанию статьи. 

2.Деловые коммуникации, их 

особенности, структура, 

виды и 

формы 

 Тексты: Виды, формы и структура деловых 

коммуникаций. Виды устных выступлений и их 

структура. Лексические и синтаксические особенности 

устной речи. Способы введения выводов в текст.  

Грамматический материал: Образование и употребление 

страдательных причастий. Синтаксис сложного 

предложения. Тренинг употребления падежных форм и 

глагольного управления.  

Научный стиль: Подготовка доклада. Подготовка к 

написанию статьи. 

3.Деловое общение: основные 

этические характеристики и 

психологические основы. 

Культура устного 

профессионального общения 

Тексты: Понятие «деловое общение» и его этические 

характеристики. Цели и задачи делового общения. 

Особенности устного общения. Этикет телефонного 

разговора.  

Грамматический материал: 

Словообразование. Синтаксис сложного предложения. 

Тренинг употребления падежных форм и глаголов 

движения. 

Научный стиль: 

Подготовка доклада. Подготовка к написанию статьи. 

4.Конфликт в деловом 

общении. Формы 

 Тексты: Понятие конфликта, его структура и типы. 

Социальные конфликты, их природа и сущность. 

Искусство переговоров. Собрание как форма принятия 



коллективного обсуждения 

профессиональных проблем 

коллективного решения. Подготовка, проведение и 

суммирование совещания. Дискуссия.  

Грамматический материал: 

Словообразование. Синтаксис сложного предложения. 

Тренинг употребления падежных форм и глаголов 

движения  

Научный стиль: 

Подготовка доклада. Подготовка к написанию статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Иностранный язык: Профессиональные коммуникации 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Информация и 

информационная 

деятельность 

Тема 1.1. Виды информации. Способы информационной 

трансляции. 

Тема 1.2. Понятие информационной безопасности 

общества. 

Раздел 2. Средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Гомогенные и синкретичные знаковые системы. 

Тема 2.2. Структурно-семиотический и 

постструктуральный подходы к анализу знаковых систем. 

Раздел 3. Субъекты 

коммуникации 

Тема 3.1. Коммуникативные функции адресата и 

адресанта. Аудитория и ее виды. Понятие интеракции. 

Тема 3.2. Модель коммуникативной личности: 

мотивационный, когнитивный и функциональный 

уровни. Языковая и коммуникативная компетенции. 

 

Наименование дисциплины 
Русский язык: профессиональные коммуникации 

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Стилистика текста 

Тексты: Общие особенности различных стилей речи. 

Различия в синтаксисе, морфологии, лексике. 

Грамматический материал: Синтаксис сложного 

предложения. Словообразование. Стилистика. 

Научный стиль: Структура научной статьи, дипломной 

работы. 

2. Общение и коммуникация. 

Функции общения. Виды и 

формы общения. Этапы 

общения. Невербальные 

средства общения 

 Тексты: Общение и коммуникация. Функции, виды и 

формы общения. Невербальные средства общения. 

Трансформация текста в стилистически по-иному 

окрашенный текст. Лексические и синтаксические 

особенности устной речи. Способы введения примеров в 

текст. 

Грамматический материал: Синтаксис сложного 

предложения. Словообразование. Стилистика. 

Синонимия грамматических конструкций.  

Научный стиль: Структура научной статьи, дипломной 

работы. 

3. Деловое общение: цели и 

задачи. Способы реализации 

интенций 

Тексты: Понятие «деловое общение». Особенности 

письменного общения. Профессиональное общение с 

помощью современных технологий. Особенности и 

преодоление трудностей дистанционного общения.  

Грамматический материал: Синтаксис сложного 

предложения. Словообразование. Стилистика. 

Синонимия грамматических конструкций.  

Научный стиль: Структура эссе. Подготовка к написанию 

эссе на заданную тему. 

4. Сопоставление этапов 

делового общения в 

различных формах. 

 Тексты: Моделирование текстов по заданным 

параметрам. Анализ проведенных переговоров.  



Формулировка выводов и 

резюмирование 

Грамматический материал: Синтаксис сложного 

предложения. Словообразование. Стилистика. 

Синонимия грамматических конструкций. 

Научный стиль: Структура эссе. Подготовка к написанию 

эссе на заданную тему. 

5. Тренинг, тимбилдинг, 

презентация, игровое 

моделирование на основе 

изученного материала 

Тексты: Разбор и анализ ситуаций, возникающих во 

время переговоров с точки зрения соответствия этике. 

Грамматический материал: Синтаксис сложного 

предложения. Составление словарика клишированных 

выражений, способствующих построению 

определенного типа текста. 

Научный стиль: Подготовка и презентация на заданную 

тему. 

6. Условия успешного 

общения. Национальные 

особенности общения 

Тексты: Основные единицы общения. Стили поведения в 

общении. Речь как средство утверждения социального 

статуса. Обзор основных теорий межличностной 

коммуникации. 

Грамматический материал: Синтаксис сложного 

предложения. Словообразование. Стилистика. 

Научный стиль: Подготовка к написанию дипломной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Иностранный язык: теория и практика перевода 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет, задачи и 

методы теории перевода 

 

Тема 1.1. Определение понятия «теория перевода»; 

Задачи ТП; Методы исследования 

Тема 1.2. История становления науки о переводе 

Раздел 2. Процесс перевода. 

Категории теории перевода 

Тема 2.1. Единицы перевода; Моделирование процесса 

перевод; Понятие нормы в переводе 

Тема 2.2. Эквивалентность текстов сообщения. 

Адекватность. Переводческие соответствия 

Раздел 3. Переводческие 

трансформации 

Тема 3.1. Лексические трансформации; Ложные друзья 

переводчика 

Тема 3.2. Грамматические трансформации Протокольные 

мероприятия. 

 

 

Наименование дисциплины 
Русский язык: теория и практика перевода 

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Перевод как учебная 

дисциплина и научное 

направление лингвистики. 

Понятие перевода. Содержание и задачи. Основные 

разделы теории перевода и ее место в системе 

филологических дисциплин. Современные научно-

исследовательские направления в теории перевода. 

2. История перевода и 

переводческой мысли. 

Развитие перевода на Древнем Востоке, во времена 

Античности. Развитие перевода и переводческой мысли в 

Средние века, Эпоху Возрождения и Реформацию. 

Начало Нового времени и Классицистический перевод. 

Романтизм и проблемы перевода, Новейшее время. 

История перевода и переводческого дело в России. 

3. Адекватность и 

эквивалентность в переводе 

Понятия адекватности/ эквивалентности перевода. 

Отношение переводного текста к оригиналу в 

современных переводческих концепциях. Понятия 

прямого/непрямого перевода, адаптивного 

транскодирования/ квазиперевода 

4. Виды перевода. 

Подходы к классификации перевода. Общая 

характеристика видов перевода. Жанро-стилистическая и 

прагмалингвистическая типологии перевода. 

5. Перевод в межкультурной 

и межъязыковой 

коммуникации. 

Лингвоэтнические барьеры. Языковые и 

культурологические лакуны. 

6. Лексические 

переводческие 

трансформации. 

 Лексические трансформации при переводе: понятие, 

причины возникновения. Общая характеристика 

основных лексических приемов перевода: 

транслитерация, транскрипция, калькирование, 

конкретизация, генерализация, модуляция, целостное 

преобразование, антонимический перевод, компенсация, 

экспликация, перемещение, добавление, опущение 



7. Грамматические 

переводческие 

трансформации. 

Совпадения/расхождения грамматических языковых 

систем. Общая характеристика основных 

грамматических приемов перевода: грамматическая 

замена, синтаксическое уподобление, членение 

предложения, объединение предложений 

8. Современный 

переводческий 

инструментарий. 

Предпереводческий анализ текста. Работа со словарями, 

справочниками. Электронное рабочее место 

переводчика. 

9. Профессиональная 

деятельность переводчика. 

Правовой и общественный статус переводчика. 

Профессиональные переводческие организации. 

Переводческая этика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Система государственного устройства КНР 

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теория и основные 

понятия системы государства 

Тема 1.1. Политика и власть: основные понятия и 

категории 

Тема 1.2. Политические процессы на Востоке: общее и 

особенное 

Раздел 2. Формирование 

современной политической 

системы КНР 

Тема 2.1. Политическая система императорского и 

республиканского Китая 

Тема 2.2. Особенности политической системы 

гоминьдановского и "советского" Китая 

Тема 2.3. Политическое развитие КНР в 1949 – 1976 гг. 

Тема 2.4. Особенности политического развития КНР в 

1978-2002 гг. 

Раздел 3. Организация 

современной политической 

системы КНР 

Тема 3.1. Основные органы государственного управления 

(КПК, Председатель КНР, Госсовет, ВСНП) 

Тема 3.2. Особенности избирательной системы КНР 

Тема 3.3. Система управления вооруженными силами 

КНР 

Тема 3.4. Судебная система КНР 

Тема 3.5. Система государственной службы КНР. 

Дипломатическая служба КНР. Экзаменационная 

система. 

Тема 3.6. Механизм принятия социально-экономических 

программ КНР в XXI в. Система управления 

госсобственностью. 

Тема 3.7. Органы управления образованием, культурой и 

спортом в системе государственной и партийной власти 

КНР. Гос.управление по делам религий. 

Тема 3.8. Административно-территориальное устройство 

КНР 

Тема 3.9. Органы государственной власти национальных 

автономий 

Тема 3.10. Государственная система контроля 

численности населения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины 
Региональная безопасность и территориальные споры в 

АТР 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Проблемы 

международной и 

региональной безопасности 

Тема 1.1. Структура региональной и международной 

безопасности: основные понятия 

Тема 1.2. Основные проблемы безопасности в АТР 

Раздел 2. Национальная 

безопасность стран АТР 

Тема 2.1. Стратегия и проблемы обеспечения 

национальной безопасности КНР 

Тема 2.2. Основные интересы и цели стратегии США в 

регионе. КНР и американская система альянсов 

Тема 2.3. "Дальневосточная" Россия и интересы России в 

АТР 

Тема 2.4. Япония и Индия: обеспечение безопасности в 

условиях роста Китая 

Раздел 3. Проблемы 

безопасности и 

территориальные споры в 

АТР: история и современность 

Тема 3.1. Территориальные споры в Северо-Восточной 

Азии 

Тема 3.2. Имитационная игра "Проблема двух Корей: 

существует ли путь решения корейского вопроса?" 

Тема 3.3. Китай и Центральная Азия: проблемы 

безопасности 

Тема 3.4. Методы решения проблем терроризма, 

сепаратизма и экстремизма в регионе 

Тема 3.5. Тайваньская проблема и ее влияние на 

региональную безопасность 

Тема 3.6. Имитационная игра "Проблема Тайваня: путь к 

объединению?" 

Тема 3.7. Территориальные споры в ЮВА, Восточно-

китайском и Южно-китайском морях 

Тема 3.8. Имитационная игра "Пути решения 

территориальных споров в ЮКМ" 

Тема 3.9. Территориальные споры в Южной Азии 

Тема 3.10. Имитационная игра "Индия и Китай: 

территориальный спор или борьба за лидерство в 

регионе" 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Общественно-политическая мысль в Китае 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Специфика 

формирования 

общественно-политического 

мысли (сознания) этнических 

китайцев. 

Тема 1.1. Общественно-политическая мысль Китая: 

плюрализм однообразия (проблемная лекция) 

Тема 1.2. Мифология, ранние учения Китая. 

Раздел 2. Общество и 

политика в Древнем Китае 

Тема 2.1. История раннего Китая.  

Тема 2.2. Общество в Китае и вокруг него. 

Раздел 3. Основные 

идеологические и идейные 

течения Китая 

Тема 3.1. Конфуцианство. 

Тема 3.2. Даосизм и буддизм 

Раздел 4. Известные 

идеологические и идейные 

течения Китая 

Тема 4.1. Легизм. 

Тема 4.2. Другие учения Китая. Лу Цзю Юань. 

Раздел 5. Общественно-

политическая мысль Китая в 

период династий Юань, Мин 

и ранней Цин 

Тема 5.1. Мыслители указанного периода в поисках 

национальной идеи. Роль «империй» и внешних 

«варваров». Фан Ичжи и Хуан Цзунси.. 

Тема 5.2. Хун Лянцзи и Ван Чжун. Империя и судьба 

нации. 

Раздел 6. Общественно-

политическая мысль Китая в 

период до и после опиумных 

войн 

Тема 6.1. Идеология Китая в первой половине 19 в.  

Тема 6.2. Идеология Цзэн Гофаня, Ли Хунчжана и Чжан 

Чжидуна 

 

Раздел 7. Общественно-

политическая мысль Китая в 

период падения Цин и 

республиканского периода 

Тема 7.1. Политика и идеология позднецинского Китая. 

Тема 7.2. Идеология Цзэн Гофаня, Ли Хунчжана и Чжан 

Чжидуна 

 

 

Раздел 8. Общественно-

политическая мысль Китая и 

идеология КПК 

Тема 8.1. Идеология Сунь Ятсена и Гоминьдана 

Тема 8.2. Формирование идеологии КПК и роль внешних 

сил. 

Раздел 9. Современная 

общественно-политическая 

мысль Китая 

Тема 9.1. Общественно-политическая мысль Китая 20 в. 

в условиях капиталистического и советского влияния. 

Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь. 

Тема 9.2. Общественно-политическая мысль Китая 

начала 21 в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Взаимосвязь светского права и норм шариата в странах 

Арабского Востока 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Место ислама в 

исламских государствах 

Реформы ХIХ в. как переломный момент в развитии 
исламского права. Современное исламское право: 
особенности и тенденции развития. 

Раздел 2. Справедливость как 

политический принцип в 

исламе 

 

Реформы ХIХ в. как переломный момент в развитии 

исламского права. Современное исламское право: 

особенности и тенденции развития. Справедливость как 

политико-правовой принцип организации социума. Бог 

справедливости, праведный правитель и проблема 

отклонения от идеала. Шариат и справедливость. «Как это 

должно было быть». Ранний ислам как вдохновение для 

реформ в современное время. Фундаменталистская 

контратака и ее последствия. 

Раздел 3. Правосудие как 

распространенный принцип 

в исламском праве 

Традиционные основные дебаты. Современные дискуссии 

по ключевым вопросам. 

Раздел 4. Пути создания 

Конституции в 

мусульманских странах 

 

Ислам и идеи государства и права. Виды и особенности 

Конституций в мусульманском мире. Конституция 

Саудовской Аравии. Конституция ОАЭ. Конституция 

Катара. Конституция Бахрейна. Конституция Омана. 

Конституция Йемена. Конституция Марокко. 

Конституция Иордании. Конституции Сирии, Ливии, 

Туниса, Ирака и Ирана. 

Раздел 5. Влияние 

религиозных положений на 

конституционное право в 

странах с исламским 

характером 

Ссылка на ислам в конституциях. Влияние религиозных 

положений на конституционный статус основных прав. 

Религиозная оговорка как конституционный барьер к 

правам человека. 

Раздел 6. Суданская 

временная конституция 2005 

года 

Исторический обзор с точки зрения религии. Структура 

суданского государства после мирного соглашения. 

Конституционное установление религиозного 

сосуществования. Конституционная реальность в Судане. 

Раздел 7. Религиозное и 

светское право в странах 

Арабского Востока 

Мусульманские страны между религиозным и светским 

правом. Свравнение Шайа и светского права. 

Раздел 8. Развитие 

демократии и верховенства 

закона в исламских странах 

Рамочные условия для диалога по вопросам верховенства 

права. Демократия как руководящий принцип. Темы для 

диалога. Перспективы. 

Раздел 9. Секуляризация 

правопорядка в исламском 

государстве и в 

конституционных 

государствах Запада 

Универсализм или конкретизм в исламском праве 

«Шариократия» или светский закон? 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Зоны региональных конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке и в Северной Африке 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теория и 

терминология 

конфликтологии. Типология 

ближневосточных 

конфликтов. 

Тема 1.1. Причины и виды конфликтов. Теории и термины 

конфликтологии.  

Тема 1.2. Способы предотвращения, урегулирования и 

разрешения конфликтов. 

Раздел 2. Факторы 

конфликтности на Ближнем и 

Среднем Востоке.  

Тема 2.1. Колониальное прошлое региона. Политическая 

«молодость» государств региона.  

Тема 2.2. Конфессиональная пестрота региона при 

доминирующей роли ислама суннитского толка. 

Раздел 3. Становление 

ближневосточной подсистемы 

международных отношений.  

Тема 3.1. Проблема «оттоманского наследства» во время 

Первой мировой войны.  

Тема 3.2. Политика Великобритании в Палестине. 

Сионистское движение. 

Раздел 4. Обострение 

ситуации в зоне Персидского 

залива. 

Тема 4.1. План «Дорожная карта». Вторжение 

«коалиционных сил» в Ирак. 

Тема 4.2. Одностороннее отмежевание Израиля от ПНА. 

Раздел 5. Палестинская

проблема после второй

мировой войны. 

Тема 5.1. Первая арабо-израильская война (1948 – 1949 

гг.). Проблема самоопределения арабского народа 

Палестины. 

Тема 5.2. Попытка создания основ палестинской 

государственности и ее провал. Сентябрьские события 

2001 г. в США и возникновение транснациональной 

угрозы терроризма. 

Раздел 6. Религиозный фактор 

в ближневосточных 

конфликтах. 

Тема 6.1. Религиозный фактор в ближневосточных 

конфликтах. 

Тема 6.2. Межконфессиональные конфликты. Коллизия 

«ислам-исламизм».  

Раздел 7. Этнический фактор в 

конфликтах 

Тема 7.1. Особенности этнических конфликтов на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке 

Тема 7.2. Коллизия «центр-периферия» 

Раздел 8. Сепаратизм на 

Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. 

Тема 8.1. Причины сепаратизма. Религиозный и 

этнический сепаратизм.  

Тема 8.2. Ресурсный фактор в борьбе за отделение. 



Наименование 

дисциплины 

Общественно-политическая мысль в странах Арабского 

Востока 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Арабский Восток во 

второй половине XIX – 

начале ХХ века.  

Тема 1. Основные предпосылки возникновения новой 

арабской общественно-политической мысли.  

А. Политика султанского правительства в арабских 

вилайетах и арабский национализм. Б. Влияние 

танзиматских реформ на общественно политической 

мысли Арабского Востока. В. Общая характеристика 

интеллектуальной жизни Арабского Востока к середине 

XIX века. Роль религиозного фактора в 

становление общественно-политическая мысль 

Арабского Востока. Г. Арабский Восток и европейские 

державы особенности взаимоотношении. Д. «Святые 

места» в политике европейских держав. Е. Христианские 

миссий и их вклад в распространении современного 

образования в Арабском Востоке. З. Особенности 

процесса модернизации арабского традиционного 

общества. 

Раздел 2. Массовое 

религиозное и общественно 

политическое движение в 

арабском востоке. 

Тема 2. Режим «зулюм» и Арабский Восток. 

 А. Массовые движения в Ливане и Сирии. Б. 

Антиосманские выступления алавитов в Сирии, крестьян 

и кочевых племен Ирака. Г. Роль ваххабизма, в 

движениях за восстановление саудовского государства в 

Центральной и Восточной Аравии. Д. Политическая 

деятельности Ибн Сауда и ее Результаты. Е. Массовое 

движение в Йемене. Влияние массовых выступлений на 

формирование арабской национально-патриотической 

мысли. 

Раздел 3. Период культурных 

реформ (Нахда) в Арабском 

Востоке в XIX — нач. 

XX вв. Влияние общественно 

- политической мысли стран 

Европы. 

 

Тема 3. Культурные реформы (Нахда) в Арабском 

Востоке) в XIX — нач. XX вв. Общая характеристика 

Нахды.  

А. Отличия арабского возрождения от европейского. Б. 

Идейные истоки Нахды: соотношение европейских и 

традиционных факторов. В. Возрождение литературного 

арабского языка. Г. Становление и развитие арабской 

литературы. Д. Просветительство и религиозное 

реформаторство. Е. Роль представителей христианских 

конфессий в просветительстве. З. Воздействие идей 

французского просвещения на арабской интеллигенции. 

Раздел 4. Просветительство 

на Арабском Востоке.  

Родоначальники национальн

о -патриотической мысли и 

ранний арабский 

национализм. 

Тема 4. Основные направления их практической 

деятельности и общественно-политические взгляды 

первых просветителей Арабского Востока.  

А. Отношения первых просветителей к опыту 

мыслителей западной Европы. Национально-

патриотические мыcли первых арабских просветителей. 



 Б. Основные направления их практической деятельности 

и общественно-политические взгляды первых 

просветителей Арабского Востока: Бутрус ал-Бустани, 

Селим ал-Бустани, Насиф ал-Языджи, Ибрагим ал-

Языджи, Ф.Ф. Марраш, А. Исхак. В. Отношения первых 

просветителей к опыту мыслителей западной Европы. 

Национально-патриотические мыcли первых арабских 

просветителей. 

Раздел 5. Панисламизм как 

общественно - политическая 

мысль Арабского Востока. 

Тема 5. Усиление антизападнических тенденций в 

развитии арабской общественной мысли как следствие 

массированного воздействия Европы на мусульманский 

Восток в последней трети XIX века. 

 А. Ислам как орудие идеологического обоснования 

противодействия экспансии западных стран. Б. Первые 

идеологи панисламизма. В. Общественно политические 

взгляды Джамаль ад-Дина ал – Афгани. Г. Основные 

положения теории исламского единения. Д. Роль печати 

в развитии панисламизма. Е. Газета «Ал-Урва ал-Вуска» 

и ее общественно-политическая роль на Арабском 

Востоке. 

Раздел 6. Мусульманское 

реформаторство как одно из 

проявлений процесса 

модернизации традиционног

о общества, его связь с 

просветительством. 

 

Тема 6. Мусульманское реформаторство и процесс 

модернизации традиционного общества. 

А. Религиозно-философские и политические идеи ал-

Афгани. Б. «Религиозная реформа» в интерпретации 

египетского шейха Мухаммеда Абдо. В. Отношение 

Мухаммеда Абдо к европейскому опыту. Г. Попытка 

реформирования университета ал-Азхара. 

Раздел 7. Эволюция 

идеологии национального 

освобождения и идейные 

течения в арабской 

общественной мысли конец 

XIX- начало XX вв. 

Тема 7. Паносманизм в общественно - политической 

мысли Арабского Востока.  

 

А. Господство представлений об исламском и османском 

единстве в среде арабских интеллектуалов второй 

половины XIX века. Б. Зарождение идеи арабского 

национализма (панарабизм).  

Раздел 8. Особенности

образования независимых 

государств на Ближнем 

Востоке. Возникновение 

социалистических концепций 

в арабских странах. 

 

Тема 8. Итоги Первой мировой войны и Арабский 

Восток.  

А. Англо-французское соглашение Сайкс-Пико 1916 

года и начало формирования суверенных государств на 

Ближнем Востоке. Б. Происхождение и роль арабского 

социализма. В. Влияние Панарабизма на арабский 

социализм. Г. Сущность идеологии арабского 

социализма. Д. Интеграционные процессы в Арабском 

Востоке. Е. Федерация арабских государств как попытка 

создания объединённого арабского государство. З. 

Идеологические расколы в Арабском мире. Ж. Лига 

Арабских государств интеграционные процессы в 

Арабском Востоке. Пантюркизм (пантуранизм) и 

Арабский Восток. 

 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5d/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5d/main.html


Наименование 

дисциплины 

Международные платежные системы и инструменты 

Объём дисциплины 3 /108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теоретические 

основы функционирования 

платежных систем  

Тема 1. Сущность и природа платежных отношений.  

Платеж и платежная система. Национальная платежная 

система, ее признаки и функции. Структурные элементы 

платежной системы. 

Классификация платежных систем. Оптовая и розничная 

платежные системы. Валовая и клиринговая платежные 

системы. 

Раздел 2. Объекты 

платежных систем: 

платежные услуги и 

инструменты  

Тема 2. Формы денежных средств: Наличные и 

безналичные расчеты. Расчетные операции банков и 

межбанковские корреспондентские отношения. Клиринг. 

Кредитовые и дебетовые платежные инструменты. 

Раздел 3. Дизайн платежных 

систем 

Тема 3. Принципы и признаки платежных систем. 

Платежный сервис и платежная система: правовое 

различие. Субъекты ПС и механизм их взаимодействия 

Особенности платежных систем крупных сумм 

отдельных стран мира: США, ЕВС. 

Раздел 4. Основы 

безопасности и 

Международное 

регулирование ПС 

Тема 4. Риски функционирования ПС: кредитные, 

операционные, коммерческие. Мошенничество. 

Конфиденциальность данных. Международное 

регулирование. Роль Банка международных расчетов.  

Раздел 5. Международный 

платежный бизнес 

Тема 5. Международные системы платежных карт. 

Международные денежные переводы, система SWIFT 

Раздел 6. Современные 

платежные технологии 

Тема 6. Современные тенденции развития финансовых 

технологий в платежной сфере: биометрия, QR коды, 

токены, IVR 

Тема 7. Блокчейн, криптовалюты, электронные деньги 

Раздел 7. Мировые 

финансовые центры 

Тема 8. Мировые финансовые центры, финансовые 

услуги, международные биржи. 

Раздел 8. Россия в системе 

международных расчетов 

Тема 9. Россия в системе международных расчетов, 

российские платежные системы и инструменты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины 
Свободные экономические зоны 

 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/103 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 

Свободные экономические 

зоны: понятие, предпосылки 

и цели создания 

Тема 1. Определение свободных зон в отечественной и 

зарубежной литературе. Сущность и содержание 

свободных экономических зон.  

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития 

свободных экономических зон.  

Тема 3. Предпосылки, цели и условия создания 

свободных экономических зон.  

Раздел 2. 

Свободные экономические 

зоны в мировой экономике 

Тема 4. Свободные экономические зоны как условия и 

результат открытости национальной экономики.  

 Тема 5. Свободные экономические зоны в странах 

мира. 

Раздел 3. Типология 

свободных экономических 

зон в мировой практике 

Тема 6. Классификация свободных экономических зон, 

её основные критерии.  

Тема 7. Территориальные и функциональные свободные 

экономические зоны.  

Раздел 4. Офшорные зоны: 

понятие, предпосылки и цели 

создания 

Тема 8. Офшорные зоны – особый тип свободных 

экономических зон. Понятия офшорных зон.  

Тема 9. Основные характеристики офшорных зон. 

Преимущества и недостатки офшорных зон.  

Раздел 5. Свободные 

(особые) экономические 

зоны России. 

Тема 10. Специфика создания российских 

экономических зон. 

Тема 11. Льготы и преференции на территории особой 

экономической зоны.  

Тема 12. Типы и регионы российских экономических 

зон.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Title 
International Development Assistance / Содействие 

международному развитию 

Scope, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СOURSE DESCRIPTION 

Course Modules Units 

1. Introductory Lecture Foreign aid and development cooperation. History of 

Foreign Aid (Marshall Plan). Basic motivations of donors. 

2. The concept of ODA and 

IDA 

The concept of official development assistance and 

international development assistance. ODA criteria. Grant 

Element. The main forms of foreign aid. The main 

participants of the IDA. The evolution of multilateral modes 

of IDA. UN Development Decades. UN Millennium 

Declaration and Development Goals (2000-2015). 

Sustainable development Goals (2016-2030). 

3. Political economy of 

international assistance 

Promotion of international development in political 

discourse: the position of realists, liberals, neo-Marxists, 

constructivists. International assistance (main economic 

approaches): Economic Growth Theories. Development 

assistance as a global public good (liberalism). Development 

paradigm and distribution paradigm in the context of 

international assistance. From the promotion of interests to 

the promotion of values in the system of IDA/ 

4. Geographic selectivity of aid 

 

Geographical and sectoral distribution of international 

assistance. Motivation of donors in the provision of 

international assistance. Aid of metropolis to former 

colonies. Geostrategic aspects (containment of the USSR, 

PRC). Aid and natural resources. Assistance and 

membership in international organizations. Neighborhood 

effect and gravity models. 

5. National systems of 

international assistance 

 

The main types of national systems of international 

assistance of the OECD / DAC member countries. National 

Aid Agencies, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 

Finance and Economy. Management of national systems of 

international assistance. Legislation governing the provision 

of international assistance in donor countries and in recipient 

countries. 

6. The concept of the 

effectiveness of international 

assistance. 

Dependence of efficiency on goals. The system of goal 

setting in the field of IDA at the national and international 

levels. Statutory documents in the field of IDA goal setting. 

Methods of evaluating the effectiveness adopted in 

international institutions. Promotion of international 

development in the context of national security (the case of 

United States). National methodology for assessing the 

effectiveness of IDA (case of UK). The fragmentation of 

international assistance and the problem of donor 

cooperation. 

7. Traditional donors (OECD 

DAC) vs New donors 

Differentiation of approaches to IDA among the G-7 and 

BRICS countries. Prospects for convergence. Formation of 

new donors - the countries of BRICS, Arab oil-producing 

countries. South-South cooperation. IBSA format (India -



Title 
International Development Assistance / Содействие 

международному развитию 

Scope, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СOURSE DESCRIPTION 

Course Modules Units 

Brazil-South Africa). Traditional (Bretton-Woods) financial 

institutions VS alternative (ABII, New (BRICS) 

Development Bank, etc). 

8. Soviet and Russian system 

of IDA 

 

Soviet aid to developing countries: sectoral and 

geographical structure of flows. Targeting Soviet 

assistance. Advantages and disadvantages, the possibility 

of ensuring continuity. Formation of Russian regional and 

global approaches to the provision of IDA. Regional 

priorities, the value of the CIS. Conceptual framework of 

the Russian approach to rendering IDA. Ad hoc help. 

Humanitarian assistance. 

9. Multilateral Institutions for 

IDA 

 

Multilateral donors. UN agencies and global funds. The role 

of the International Monetary Fund and the World Bank 

Group. Regional and subregional development banks. 

European Union assistance. The main criteria for the 

distribution of aid adopted in international organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Внешнеполитические исследовательские центры 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Организация 

внешнеполитических 

исследований в США 

Тема 1.1. Этапы становления и развития «мозговых 

центров, (МЦ)» (think tanks) в США, формирование 

специализированных МЦ, направления исследований.  

Тема 1.2. Рейтинг американских МЦ. 

Раздел 2..Основные функции 

МЦ: организация 

внешнеполитических 

исследований, формирование 

общественного мнения, поиск 

молодых талантов. Задачи 

американских МЦ 

Тема 2.1. Консервативные «мозговые центры»: Фонд 

наследие, AEI 

Тема 2.2. Либеральные «мозговые центры»: Институт 

Брукингса, Фонд международного мира Карнеги, CATO 

Institute 

Раздел 3. Основные 

направления деятельности 

фабрик мысли США 

 

 

 

Тема 3.1. Исследования международных проблем, 

подготовка кадров, аналитических докладов, 

конференций и семинаров по актуальным проблемам. 

Тема 3.2. Особенности аналитической работы Rand 

Corporation. «Принцип вращающихся дверей» в 

политической жизни США. 

Раздел 4. 

Внешнеполитические 

исследовательские центры 

Великобритании. (Чатам хаус, 

Институт Адама Смита и т.д.) 

и их место в политической 

жизни. 

Тема 4.1. Этапы становления МЦ Великобритании , 

основные направления исследований и влияние на 

процесс принятия внешнеполитических решений. 

Тема 4.2. Королевский институт международных 

отношений, Институт Адама Смита. 

 

 

Раздел 5. Становление фабрик 

мысли в Германии. Фонд 

Конрада Аденауэра, Фонд 

«Наука и политика» 

МЦ Франции. 

Тема 5.1. Германия и политические фонды. Направления 

исследований, влияние на кадровую политику и 

формирование общественного мнения. 

5.2. Основные этапы становления и направления  

исследований МЦ Франции. 

Раздел 6. Фабрики мысли в 

Китае, Японии, Сингапуре, 

Индии 

 

Тема 6.1. Роль и место МЦ в Китае, основные 

направления их исследований 

Тема 6.2. МЦ Японии, Индии, Сингапура 

Раздел 7. «Мозговые центры» 

стран Африки и Ближнего 

Востока и их особенности. 

Тема 7.1. МЦ Ближнего Востока 

Тема 7.2. МЦ Африки (ЮАР, Гана, Кения) 

Раздел 8. МЦ в Латинской 

Америке  

Тема 8.1. Особенности развития МЦ в странах ЛКА и 

основные направления исследований США и КНР  

Тема 8.2. Методика «мозгового штурма», метод Дельфи, 

метод синектики при моделировании процесса 

выработки решений по определенным проблемам. 

«Дерево задач и решений». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины Международные экономические отношения  

Объём дисциплины, 2Е/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Основы международных 

экономических отношений 

Тема 1. Международные экономические отношения в 

условиях глобализации 

Тема 2. Теории международных экономических 

отношений 

Международная торговля и 

торговая политика 

Тема 3. Международная торговля товарами 

и услугами 

Тема 4. Регулирование международной торговли 

Международное движение 

факторов производства 

Тема 5. Международная миграция рабочей силы 

Тема 6. Международный обмен ресурсами знаний 

Тема 7. Международное движение капитала 

Валютно-финансовые аспекты 

МЭО 
Тема 8. Международная валютная система 



Наименование дисциплины Международные экономические организации 

Объём дисциплины, 2Е/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Глобальное 

экономическое регулирование 

Тема 1. Значение международных экономических 

организаций. Формирование международной системы 

решения глобальных экономических проблем 

Тема 2. ООН: история создания, цели, принципы, 

главные органы, проблема реформирования ООН. 

Специализированные учреждения ООН 

Раздел 2. Современная система 

международных финансовых 

организаций 

Тема 3. История формирования современной системы 

международных финансовых организаций 

Тема 4. Международный валютный Фонд 

Тема 5. Группа Всемирного Банка  

Тема 6 Региональные банки развития и новые 

региональные банки развития 

Раздел 3. Международные 

торговые организации 

Тема 7. История становления институциональной 

системы регулирования международной торговли (ВТО) 

Тема 8. Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

Тема 9. Многосторонние торговые соглашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Международные организации Азии и Африки 

Объём дисциплины, 2Е/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в тему 

Тема 1.1. История и периодизация становления и 

развития международных региональных организаций, их 

роль в современных международных отношениях 

Тема 1.2. Понятие права международных региональных 

организаций 

Тема 1.3. Основные признаки и типология 

международных региональных организаций 

Тема 1.4. Правовые аспекты деятельности региональных 

международных неправительственных организаций 

Раздел 2. Региональные 

международные организации 

Тема 2.1. Региональные международные организации в 

Азии: история и типология (АСЕАН, ОЭС, и др.) 

Тема 2.2. Региональные международные организации на 

Ближнем Востоке: история и типология (ЛАГ, ОИС, 

ОПЕК и др.) 

Тема 2.3. Региональные международные организации в 

Африке: история и типология(АС, САДК, ЭКОВАС и 

др.) 

Тема 2.4. Региональные международные организации на 

постсоветском пространстве: история и типология (СНГ, 

ЕАЭС, ОДКБ и др.)  

Раздел 3. Регионализация и 

основные тенденции развития 

региональных международных 

организаций 

Тема 3.1. Регионализация и регионализм 

Тема 3.2. Региональные международные организации 

глобального типа. Шанхайская организация 

сотрудничества. Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (APEC). Блок AUCUS 

Тема 3.3. Межрегиональные объединения. Международное 

объединение БРИКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Азиатский вектор во внешней политике Китая 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину: цели, задачи, 

основные требования, 

современная научная 

литература, источники по 

изучаемой проблеме 

Тема 1.1. Азиатский регион – новый мировой центр силы. 

Значение и роль Азиатского региона в современных 

международных отношениях. 

Тема 1.2. Современная оценка потенциала региона в 

российской, китайской и англоязычной историографии 

Раздел 2. Место Азиатского 

региона во внешней политике 

КНР 

Тема 2.1. Азия во внешнеполитической стратегии КНР 

Тема 2.2. «Новый регионализм» Китая. 

Раздел 3. Основные проблемы 

региональной безопасности 

КНР в Азии 

Тема 3.1. Региональные комплексы безопасности в Азии. 

Территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-

Китайском морях, между Индией и КНР. 

Тема 3.2. Влияние третьей стороны на региональную 

безопасность. Американский фактор. 

Раздел 4. Интеграционные 

процессы в Азиатском регионе 

при участии КНР и 

многосторонний формат 

взаимодействия 

Тема 4.1. Инициатива «Один пояс, один путь» и ее 

влияние на отношения КНР со странами региона. 

Тема 4.2. Особенности многостороннего взаимодействия 

КНР со странами региона: АТЭС. ШОС. СВМДА. 

Тема 4.3 Новые форматы взаимодействия КНР со 

странами региона: ВРЭП. АБИИ. 

Раздел 5. Экономическое 

взаимодействие КНР со 

странами региона 

Тема 5.1. Особенности торгово-экономического 

взаимодействия КНР с азиатскими государствами. 

Тема 5.2. Энергетическое сотрудничество со странами 

региона. 

Раздел 6. Культурно-

цивилизационное присутствие 

Китая в Азии 

Тема 6.1. Распространение китайской культуры и 

ценностей в регионе. Идея о единстве азиатской культуры. 

Тема 6.2. Роль китайской диаспоры в отношениях КНР со 

странами Азии. 

 

Тема 6.3. Официальная помощь развития КНР странам 

региона 

Тема 6.4. Основные направления культурно-

гуманитарного взаимодействия КНР со странами региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Современная культура Ближнего и Среднего Востока как 

отражение общественно-политических процессов 

Объём дисциплины  4/144  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Блеск и нищета 

вестернизации: колониализм, 

деколонизация и отношения с 

Западом в современном 

ближневосточном искусстве 

Колониальное прошлое в уличном и «высоком» 

искусстве стран Ближнего и Среднего Востока. 

«Женский вопрос» в искусстве арабских стран, Ирана и 

Турции. Эмансипация женщин Саудовской Аравии: 

отражение в музыке и кинематографе. Женщины-

писательницы как феномен в ближневосточной 

литературе. 

«Феска против котелка»: традиции и вестернизация в 

моде стран Ближнего и Среднего Востока. 

Взаимопроникновение и взаимовлияние традиций моды 

Востока и Запада: история и современность. 

Семит против семита: 

репрезентация арабо-

израильского конфликта в 

современном искусстве 

Ближнего и Среднего 

Востока 

Палестино-израильский конфликт и стрит-арт: ключевые 

образы борьбы арабов против «сионистского 

образования». 

Трагедия палестинцев («Накба») в современной музыке. 

Рэп о палестино-израильском противостоянии. 

Арабо-израильский конфликт в литературе и 

кинематографе. Проблема репрезентации палестинцев 

как «народа без государства». 

Корона пала, да здравствует 

тюрбан: образ иранской 

Исламской революции в 

зеркале искусства Ближнего 

и Среднего Востока 

Влияние Исламской революции в Иране на общественно-

политическую жизнь народов Ближнего и Среднего 

Востока.  

Отражение предпосылок, хода и последствий революции 

в стрит-арте, кинематографе, музыке и литературе стран 

Ближнего и Среднего Востока. 

Графические романы о революционном и 

постреволюционном Иране. 

Влияние Исламской революции на ближневосточную 

моду. 

Дети арабской улицы: 

«арабская весна» в 

ближневосточной культуре 

Влияние «арабской весны» на общественно-

политическую жизнь народов Ближнего Востока и 

Северной Африки. Роль Интернета и социальных сетей. 

Политическая карикатура как особый жанр 

ближневосточной протестной культуры. Стрит-арт и 

революция. 

«Арабская весна» в кинематографе и музыке. 

Искусство под маской: 

ближневосточная культура в 

эпоху пандемии 

коронавируса 

Мир во время чумы: пандемия и ближневосточные 

реалии. 

«Глобальное заточение» в коронавирусную эпоху и 

искусство на Ближнем и Среднем Востоке. 

Влияние пандемии на ближневосточную моду: 

глобальные тренды или свой путь? 

Свой среди чужих, чужой 

среди своих: арабская 

диаспора в современной 

культуре 

Образ мигранта в современной ближневосточной 

литературе. Образ «Другого» в кинематографе и других 

аудиовизуальных искусствах. 



«Нет принуждения в 

религии»: религия в 

современной культуре 

Образы религиозных деятелей в современной культуре 

Ближнего и Среднего Востока. 

Ответ стран Ближнего и Среднего Востока на 

распространение негативных стереотипов о жителях 

региона и исламе. Автостереотипы арабов в культуре. 

Отражение «исламизации радикализма» в современной 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Особенности арктической политики Китая  

Объём дисциплины  3/108 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 

Арктика в международной политике Место и роль Арктики в международной 

политике. Потенциал Арктического региона. 

Нормы международного права и механизмы 

сотрудничества государств в Арктике 

Предпосылки проникновения КНР в 

Арктику 

Основные этапы становления и развития 

арктической политики КНР.  Исторический 

аспект.  

Современный этап арктической 

политики Китая. 

«Белая книга» Китая в Арктике 

Нормативно-правовая база арктической политики 

Китая. Реакция международного сообщества на 

«Белую книгу» Китая в Арктике.  

Правовые основы арктической 

политики Китая 

Место и роль Арктического совета в деятельности 

КНР в Арктике. Участие Китая в процессе 

нормотворчества в Арктике.  

Основные направления арктической 

политики Китая 

Цели и интересы Китая в Арктике. Научная и 

экологическая деятельность. Развитие 

транспортно-логистического потенциала 

Арктики. Реализация ресурсных и энергетических 

проектов. 

Сфера безопасности и военно-

техническое направление 

арктической политики Китая 

Причины милитаризации Арктики. 

Соперничество арктических и неарктических 

государств в циркумполярном регионе.    
Китай в арктическом 

международном сотрудничестве 

 

Особенности сотрудничества Китая с РФ в 

Заполярье 

Китай в арктическом 

международном сотрудничестве 

 

Особенности сотрудничества Китая со 

скандинавскими странами в Заполярье 

Китай в арктическом 

международном сотрудничестве 

 

Особенности сотрудничества Китая с США и 

Канадой в Заполярье 

Китай в арктическом 

международном сотрудничестве 

 

 

Особенности сотрудничества Китая с 

неарктическими странами в Заполярье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Современная дипломатия Китая  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Исторический экскурс 

во внешние связи древнего и 

современного Китая 

Тема 1.1. Исторические исследования - «история 

внешних связей древнего Китая» и «история внешних 

связей Китая нового времени» (до и после 1840 г.).  

Тема 1.2. Политические исследования – международные 

отношения Китайской Республики и Китайской 

Народной Республики. 

Раздел 2. Дипломатическая 

стратегия вступления в союзы. 

Идеологический период – 

дипломатия Мао Цзэдуна: 1949-

1978. 

Тема 2.1. Стратегия «придерживаться одной стороны»: 

союз КНР с СССР. Взаимоотношения КНР и ООН. 

Участие китайских «добровольцев» в корейской войне 

(1959-1953). Принципы дипломатии Китая. 

Тема 2.2. Стратегия борьбы «против ревизионизма и 

империализма». Стратегия «одного фронта (одной 

линии) »: альянс КНР с США (1971-1991). 

Раздел 3. Дипломатическая 

стратегия не вступления в 

союзы. Экономический 

период: дипломатия Дэн 

Сяопина: 1978 – 2008. 

Тема 3.1. Политика реформ и открытости Дэн Сяопина. 

«Вести себя скромно и не высовываться». Упор на 

экономическую дипломатию. «Стратегия приглашения к 

себе» и «стратегия выхода за рубеж».  

Тема 3.2. Вступление КНР в глобальные международные 

экономические организации: Всемирный банк, 

Международный валютный фонд, Всемирную торговую 

организацию. Экономический рост КНР. 

Раздел 4. Дипломатическая 

стратегия не вступления в 

союзы. Политический период: 

дипломатия великой державы 

Си Цзиньпина. 

Тема 4.1. Отказ от дипломатии Дэн Сяопина «скрывать 

свои возможности» (taoguang yanghui). Дипломатия 

«достижения результатов» (yousuo zuowei).  

Тема 4.2. Две столетние задачи Китая. Возрождение 

великой китайской нации. «Китайская мечта». 

Раздел 5. Стратегия 

партнерских отношений: 1993-

2021. 

Тема 5.1. Стратегия партнерских отношений, основные 

характеристики. Формирование глобальной сети 

партнерских отношений.  

Тема 5.2. Три периода развития партнерских 

отношений. Три типа партнерских отношений. 

Раздел 6. Национальные 

интересы Китая. 

 

Тема 6.1. Генезис интересов государства. Концепция 

«национальных интересов Китая». Нормативные 

требования КНР. Узловые и опорные страны. 

Тема 6.2. Иерархия национальных интересов Китая. 

Коренные интересы КНР, их характеристика.  

Раздел 7. Современные формы 

дипломатии Китая. 

 

Тема 7.1. Многосторонняя дипломатия.  

Тема 7.2. Экономическая дипломатия. 

Тема 7.3. Публичная и культурная дипломатия. 

Тема 7.4. Военная и партийная дипломатия. 

Раздел 8. Глобальная 

конкуренция Китая с США. 

Тема 8.1. США как главный экономический партнер и 

соперник Китая. Глобальная конкуренция КНР и США 

за будущую модель мироустройства. 

Тема 8.2. Институциональная и структурная 

конкуренция. Новая биполярность. Идеологическая 

составляющая новой холодной войны. 

 



Наименование дисциплины Арабская весна: причины, динамика, последствия 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Тунис – «колыбель 

революции» 

Тема 1.1. Квазидемократия Бен Али и «Ан-Нахда». 

Тема 1.2. Революция 2011 г. Исламисты и модернисты в 

новом политическом пространстве Туниса. 

Раздел 2. Алжирский опыт 

«арабской весны» 

Тема 2.1. Авторитарный социализм и исламистские 

движения. 

Тема 2.2. Гражданская война 1991-1995 гг. Нелегкий путь 

к компромиссу.  

Раздел 3. Ливийский кризис 

как особый случай «арабской 

весны» 

Тема 3.1. Межплеменные противоречия в Ливии 

Тема 3.2. Гражданская война и международное 

вмешательство.  

Раздел 4. «Политическая 

весна» в Марокко 

Тема 4.1. Монархия и исламисты  

 

Тема 4.2. Монархия и конституционные реформы.  

Раздел 5. «Запоздалая весна» в 

Мавритании  

 

Тема 5.1. Этно-расовые и социально-экономические 

противоречия. 

Тема 5.2. «Аль-Каида в исламском Магрибе» и реакция 

властей Мавритании.  

Раздел 6. Египет – ключевая 

страна региона.  

 

Тема 6.1. Предпосылки революции 2011 г. Роль армии. 

«Братья-мусульмане» в борьбе за власть. 

Тема 6.2. Президентство и падение М. Мурси. Борьба 

вокруг проекта конституции.  

Раздел 7. Сирийский кризис и 

глобальная политика на 

Ближнем Востоке. 

 

 

Тема 7.1. Попытка запоздалых реформ весны 2011 г. и 

начало протестных выступлений. Роль внутриармейского 

конфликта и межконфессиональных противоречий в 

скатывании Сирии к гражданской войне. 

Тема 7.2. Интернационализация конфликта, позиция 

мирового сообщества, ведущих и региональных держав, 

арабских стран.  

Раздел 8. Революция в Йемене.  

 

Тема 8.1. Эволюция йеменской политической модели и 

кризис государственности: паралич политической 

системы, сепаратистское движение и проблема 

сектантства. 

Тема 8.2. Йеменское восстание (январь 2011-февраль 2012 

гг.). Смена власти в Йемене в феврале 2012 г. и 

продолжение кризиса. 

 



Наименование дисциплины Этнические и религиозные войны в Африке 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теория и 

терминология 

конфликтологии. типология 

африканских конфликтов 

Тема 1.1. Причины и виды конфликтов. Теории и термины 

конфликтологии. Способы предотвращения, 

урегулирования и разрешения конфликтов.  

Тема 1.2. Конфликты в Африке: обзор. 

Раздел 2. Религиозный фактор 

в африканских конфликтах. 

Тема 2.1. Межконфессиональные конфликты. 

Тема 2.2. Коллизия «ислам-исламизм». Нигерия (Боко 

Харам). Судан. Мали. 

Раздел 3. Этнический фактор в 

африканских конфликтах 

Тема 3.1. Особенности этнических конфликтов в Африке. 

Тема 3.2. Примеры конфликтов в Руанде и Бурунди. 

Раздел 4. Ресурсный фактор. 

Политэкономия войны 

 

Тема 4.1. Роль ресурсного фактора в африканских 

конфликтах. Развитие военной экономики, в т.ч. 

незаконной эксплуатации ресурсов. 

Тема 4.2. Наемники в Африке. Либерия. Ангола. 

Раздел 5. Коллизия «центр-

периферия» 

Тема 5.1. Региональное неравенство - маргинализация. 

Тема 5.2. Судан. Демократическая Республика Конго 

(ДРК). 

Раздел 6. Сепаратизм в 

Африке 

 

Тема 6.1. Причины сепаратизма. Религиозный и 

этнический сепаратизм. 

Тема 6.2. Ресурсный фактор в борьбе за отделение. ДРК 

(Катанга). Нигерия (Биафра). Сенегал (Казаманс). Мали 

(Азавад).  

Раздел 7. Регионализация 

конфликтов в Африке. 

 

Тема 7.1. Расширение конфликтов: причины и 

последствия. Судан (Дарфур). 

Тема 7.2. Центральноафриканская Республика (ЦАР). Чад. 

Ливия. Регион Великих Озер. 

Раздел 8. Внешнее 

вмешательство как фактор в 

африканских конфликтах 

Тема 8.1. Внешнее вмешательство в Африке: 

стабилизирующий или дестабилизирующий фактор? 

Тема 8.2. Роль Франции. Роль США. Африком. Роль 

вмешательства других стран. Мали. Кот-д'Ивуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Китай и страны ШОС 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину: цели, задачи, 

основные требования, 

современная научная 

литература, источники по 

изучаемой проблеме 

Тема 1.1. Значение и роль ШОС в современных 

международных отношениях. Интеграционные процессы 

в Центральной Азии. 

Тема 1.2. ЦАР во внешней политики КНР. 

Раздел 2. Шанхайская 

организация сотрудничества: 

история и предпосылки 

формирования.  

Тема 2.1. Формирование Шанхайской пятерки. Решение 

пограничных вопросов на постсоветском пространстве в 

ЦАР. 

Тема 2.2. Современные традиционные и нетрадиционные 

угрозы на пространстве ШОС 

Раздел 3. Основные 

направления деятельности 

ШОС. 

Тема 3.1. Создание организации в 2001 г. Основные 

страны-участницы ШОС, страны-наблюдатели, партнеры 

по диалогу. Структура ШОС и ее ключевые органы. 

Институт ежегодных саммитов и ключевые декларации 

организации. 

Тема 3.2. РАТС: цели, задачи и деятельность. Механизм 

военных учений в рамках организации. 

Раздел 4. Китайско-

российское взаимодействие в 

рамках ШОС. 

Тема 4.1 Интересы КНР и РФ в Центральной Азии. Роль 

России и КНР в образовании Шанхайской пятерки.  

Тема 4.2. Российские и китайские инициативы в рамках 

ШОС. Российское и китайское видение организации. 

Раздел 5. 

Центральноазиатская 

политика КНР. Отношения со 

странами-участницами ШОС 

региона. 

Тема 5.1. Внешняя политика КНР в отношении стран 

Центральной Азии в постсоветский период. 

Тема 5.2. Энергетическое сотрудничество КНР со 

странами региона. 

Раздел 6. Вступление Индии и 

Пакистана в ШОС и их 

взаимодействие с КНР. 

Тема 6.1. Ключевые противоречия КНР и Индии. Пакистан 

как основной партнер КНР в Южной Азии. 

Тема 6.2. Процесс вступления Индии и Пакистана в ШОС: 

оценки китайской стороны. 

 

Раздел 7. Деятельность КНР в 

ШОС по вопросам 

региональной безопасности. 

Тема 7.1. Проблемы национальной и региональной 

безопасности во внешней политике КНР.  

Тема 7.2. Проблема наркотрафика, кибербезопасноть, 

современные угрозы безопасности и способы борьбы с 

ними в КНР. 

Раздел 8. Экономические и 

гуманитарные проекты в 

рамках ШОС при участии 

КНР. 

Тема 8.1 Экономическое сотрудничество КНР и стран-

участниц ШОС. Проекты создания зоны свободной 

торговли на территории ШОС. 

Тема 8.2 Культурное взаимодействие стран-участниц 

ШОС. 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Особенности внешней политики Китая в Африке 

Объём дисциплины, ЗЕ/ 

ак.ч  

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Особенности 

современной внешней 

политики КНР.  

Африка во внешней 

политики КНР. 

Место Африки в 

современной системе 

международных отношений. 

Тема 1.1. Динамика изменения внешнеполитического 

статуса КНР и ее отражение в стратегических документах 

по внешней политике, речах председателей, высших 

государственных лиц и общественном мнении. Тема 1.2. 

Место Африки в современной системе международных 

отношений и ВП КНР. 

Раздел 2. Предпосылки 

проникновения КНР в 

Африку.  

Тема 2.1. Основные этапы становления и развития 

отношений между КНР и странами Африки.  

Тема 2.2. Базовые документы, определяющие 

межгосударственное взаимодействие. Государственные 

визиты лидеров стран и их влияние на развитие 

отношений между странами.  

Раздел 3. Место и роль 

саммитовой дипломатии КНР 

в Африке.  

Тема 3.1. Важность Форума китайско-африканского 

сотрудничества в продвижении взаимодействия между 

КНР и странами Африки.  

Тема 3.2. Нормативно-правовая база саммитовой 

дипломатии китайско-африканских отношений. 

Раздел 4. Торгово-

экономические отношения 

между КНР и странами 

Африки: становление, 

развитие и современные 

тенденции. 

Особенности китайской 

инвестиционной политики в 

Африке.  

Тема 4.1. Основные межгосударственные торгово-

экономические договоры между КНР и странами 

Африки. Инвестиционное сотрудничество. 

Сотрудничество в сфере инфраструктуры и транспорта. 

Тема 4.2. Геополитические и геоэкономические факторы 

заинтересованности КНР в реализации 

инфраструктурных проектов. 

Раздел 5. Китайская 

энергетическая дипломатия. 

Сотрудничество со странами 

Африки. 

Тема 5.1. Энергетическая дипломатия и энергетическая 

стратегия КНР.  

Тема 5.2. Причины заинтересованности КНР в 

расширении энергетического диалога с Африкой. 

Раздел 6. Сотрудничество в 

сфере безопасности и военно-

техническое сотрудничество.  

Тема 6.1. Ретроспектива военно-технического 

сотрудничества. Механизмы консультаций по вопросам 

безопасности. 

Тема 6.2. Место Джибути в продвижении интересов КНР 

в Африке.  

Раздел 7.Научно-техническое 

сотрудничество, 

сотрудничество в области 

образования. 

Тема 7.1. Становление и развитие научно-технического 

сотрудничества между сторонами. Тема 7.2. Развитие 

НИОКР во внутренней политике государств. Анализ 

нормативно-правовой базы.  

 

Раздел 8. Культурное 

сотрудничество. Развитие 

отношений в области 

туризма. 

Тема 8.1. Основные усилия китайской стороны в 

продвижении «мягкой силы» в странах Африки.  

Тема 8.2. Развитие отношений в области образования. 



Раздел 9. Сотрудничество в 

рамках международных и 

региональных организаций 

(ООН, БРИКС). 

Тема 9.1. Ретроспектива взаимодействия КНР и стран 

Африки в рамках ООН, БРИКС. 

Тема 9.2. Позиция африканских стран по восстановлению 

законного места КНР в СБ ООН.  

Раздел 10. Интересы и цели 

сотрудничества КНР и стран 

Африки в рамках 

инициативы «Один пояс, 

один путь» 

Тема 10.1. Место ОПОП во внутриполитической 

стратегии КНР.  

Тема 10.2. Цели и интересы стран Африки в расширении 

диалога с китайской стороной в рамках ОПОП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Африка в системе международных отношений 

Объём дисциплины, ЗЕ/ 

ак.ч  

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1.  

  

Тема 1.1. Введение в африканистику. Предмет, 

источники, методология и методика международных и 

африканских исследований. Основные направления и 

центры африканистики. Цели, задачи и практическое 

предназначение курса. 

Тема 1.2. Колонии и метрополии. Колониальный раздел 

Африки и метрополии. «Год Африки» и вхождение 

африканских государств в систему международных 

отношений.  

Тема 1.3. Проблема выбора пути. Развитие африканских 

государств в условиях противостояния двух мировых 

систем. СССР, «социалистический лагерь» и страны 

Африки.   

Тема 1.4. Первый саммит глав государств Африки, 

получивших независимость. Создание Организации 

африканского единства. 

Раздел 2. Тема 2.1. Основные проблемы Африки: неустойчивое 

развитие и «плохое управление»,  

«проклятие ресурсов». Нефть и газ Африки: основные 

партнеры и проблемы. «Три минуты о внешней политике 

стран Африки».  

Алмазы и деятельность ТНК «Де Бирс». Кимберлийский 

процесс. 

Тема 2.2. Глобальные проблемы человечества и Африка. 

Африка – крупнейший очаг массовых инфекций (СПИД, 

малярия, туберкулез), межгосударственных и внутренних 

вооруженных конфликтов, террористических угроз, 

обширных зон бедности, голода, неграмотности. Цели 

тысячелетия и усилия по их достижению в Африке. 

Африканский Союз. Цели и задачи, миссия и история 

создания. Цели тысячелетия «Повестка – 2030». Повестка 

«Африка – 2063».  Основные направления реализации 

«Программы партнерства для развития Африки» 

(НЕПАД). Взаимодействие с ЕС и ООН. Первый саммит 

глав государств Африки, получивших независимость. 

Тема 2.3. Основные региональные организации в 

Африке. Западная Африка – ЭКОВАС, ЭКОМОГ. 

Региональные организации Южной, Восточной и 

Центральной Африки (САДК и др.). Проблемы 

интеграции, безопасности, миграции, развития.  

Тема 2.4. Африка и отношения стратегического 

партнерства: основные участники и приоритеты: фактор 

Китая. Африканские страны в реализации инициативы 

«Один пояс, один путь». Особенности дипломатии малых 

стран Африки. 



Раздел 3. Тема 3.1. Россия в Африке. Африканцы в России и 

русские в Африке. Основные направления и формы 

внешней политики современной России в Африке. 

Деятельность российских корпораций и Деловых советов 

со странами Африки. 

Тема 3.2. Особенности африканских цивилизаций. 

Африка и ислам. История, приоритеты и цели 

сотрудничества. Как снять «проклятие ресурсов»? Новые 

идеи для Африки в XXI веке. 

Тема 3.3. Глобализация и Африка. Новые идеи для 

Африки в XXI веке. Африка в мировой политике: 

потенциал участия. Сценарии для Африки: 2030, 2150, 

2100, 2300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Исламские финансы 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3/108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Вводный обзор исламской 

финансовой системы 

 

Концепция и природа ИФ. Принципы и нормы 

финансовой этики в исламе. права собственности, 

имущественная ответственность, контракты, доверие, 

индивидуализация прав и обязанностей, работа, 

богатство, концепция Барака, разделение рисков, 

конкуренция и сотрудничество.  

Финансовые институты в 

исламской экономической 

системе 

Характеристика эффективности финансовой системы, 

роль и задачи финансовых институтов. Сравнение 

традиционного западного подхода и исламской традиции 

Исламские финансовые институты: общая 

характеристика и принципы исламского банкинга, типы 

контрактов 

Исламский банкинг Характеристика исламского банкинга. Ключевые 

инструменты. Мушарака. Мудараба. Мурабаха. Истисна. 

Салям. Иджара. Анализ мирового рынка исламского 

банкинга и тенденции развития. 

Исламский рынок 

страхования 

Характеристика исламского страхования. Структурные 

особенности такафул-компаний. Виды исламского 

страхования. Анализ мирового рынка такафула, 

сложности и тенденции развития. 

Исламский рынок капитала Характеристика исламского рынка капитала. Виды 

исламских ценных бумаг. Особенности деятельности 

исламских инвестиционных фондов. Венчурные 

компании в системе исламских финансов. Анализ и 

перспективы развития исламского рынка капитала. 

Международные центры 

исламских финансов 

Исламские финансы в странах Персидского залива. 

Исламские финансы в Юго-Восточной Азии. 

Особенности функционирования исламских финансов в 

немусульманских странах. 

Особенности развития 

исламских финансов в 

России 

Ключевые особенности и сложности нормативно-

правового и иного характера в развитии и внедрении 

исламских финансов в РФ. Опыт работы исламских 

финансовых институтов и отдельных услуг в РФ. 

Тенденции развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Земельное (Территориальное) законодательство КНР 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Землепользование в 

Древнем Китае. История 

правового регулирования 

земельных отношений в КНР 

Понятие земельного права. Обзор земельных ресурсов 

Китая. Общая характеристика земель КНР. 

Экономическое и политическое значение земельных 

ресурсов в КНР на современном этапе развития. История 

становления землепользования в КНР 

Раздел 2. Защита прав 

пользователей земельных 

участков.  

Понятие, содержание и формы права собственности на 

природные ресурсы. 

Раздел 3. Источники 

земельного права КНР 

 Понятие, особенности, классификация и система 

источников земельного права КНР. Место 

международных правовых актов и договоров в системе 

источников права. Иные отрасли права, содержащие 

нормы регулирования в отношении землепользования 

(природопользование, недропользование и пр.) 

Раздел 4. Государственный 

земельный контроль КНР 

План охраны окружающей среды в рамках 13-й 

пятилетки. План развития государственных стандартов 

охраны окружающей среды в период 13-й пятилетки. 

Закон КНР «Об охране окружающей среды» 

 

Раздел 5. Налог на охрану 

окружающей среды 

Налоговая база и сумма налогов. Частичное и полное 

освобождение от налогов. Контроль взимания налогов. 

Закон КНР «О налоге на охрану окружающей среды» 

Раздел 6. Возмещение 

убытков 

землепользователями 

Закон КНР «О стимулировании чистых производств» 

Внедрение чистых производств. Использование чистых 

производств. Меры поощрения 

Раздел 7. Правовое 

регулирование отношений по 

восстановлению земель 

Закон КНР «О стимулировании цикличной экономики» 

Основная система управления. 

Сокращение потребления ресурсов и образования 

отходов. Вторичное использование и перевод в сырье. 

Стимулирующие меры. 

Раздел 8. Состояние 

земельного фонда КНР 

Способы защиты земель от природно-антропогенной 

нагрузки. Деградация земель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Правовое обеспечение импорта энергоресурсов в КНР 

(Энергетическое законодательство КНР) 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Значение 

энергетического права для 

КНР в современных 

условиях 

 

Понятие энергетического права, энергоресурсов. Обзор 

энергетики и энергетических ресурсов Китая. 

Географическая и геополитическая характеристика 

месторождений полезных ископаемых КНР. 

Экономическое и политическое значение энергоресурсов 

в КНР на современном этапе развития. 

Раздел 2. История развития 

энергетического права КНР  

Этапы развития нормативного регулирования сферы 

энергетики в КНР. Особенности развития 

энергетического права, обусловленные 

социалистическим строем в сочетании с традиционными 

идеями китайской цивилизации. Современные тенденции 

развития китайского энергетического законодательства.  

Раздел 3. Источники 

энергетического права КНР 

 Понятие, особенности, классификация и система 

источников энергетического права КНР. Место 

международных правовых актов и договоров в системе 

источников права. Иные отрасли права, содержащие 

нормы регулирования в отношении энергетики 

(природопользование, недропользование и пр.) 

Раздел 4. Государственное 

управление в сфере 

энергетики Китая 

Система органов государственного управления в сфере 

энергетики. Иерархия принятия решений. Методы 

государственного регулирования топливно-

энергетического комплекса Китая. Недостатки в системе 

государственного управления с точки зрения развития 

международного сотрудничества, привлечения 

иностранных инвестиций. 

Раздел 5. Энергетическое 

законодательство КНР 

Понятие, содержание и формы права собственности на 

природные ресурсы.  Право пользования недрами и 

его виды, объем и содержание правомочий, основания 

возникновения и прекращения.  

Правовая регламентация добычи, использования, 

транспортировки, импорта, экспорта энергоресурсов. 

Законодательство в сфере электроэнергетики, нефте- и 

газодобычи. Законодательство в области угольной 

промышленности.  

Раздел 6. Стратегия 

энергобезопасности КНР 

  

Государственное регулирование ценовой политики в 

отношении энергоресурсов. Государственные меры по 

обеспечению стабильности энергоснабжения в 

промышленности и жизнедеятельности населения Китая. 

Регулирование импорта\экспорта, развитие собственной 

добычи энергоресурсов в стране. Правовые меры, 

направленные на развитие научных знаний об 

энергетических ресурсах. 

Актуальные проблемы охраны окружающей среды в 

топливно-энергетическом комплексе КНР. 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

Инвестиционная политика КНР на современном этапе. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие 



инвестиционной 

деятельности в 

энергетической отрасли 

инвестиционную деятельности в сфере энергетики: 

привлечение иностранных инвестиций в собственную 

добычу энергоресурсов страны, вложение инвестиций в 

энергодобычу за рубежом. 

Основные формы присутствия иностранных инвесторов 

в КНР, преференции, недостатки системы 

государственного управления инвестиционной 

деятельностью для иностранных инвесторов. 

Раздел 8. Международные 

отношения КНР в сфере 

энергетики  

КНР и Россия – направления взаимодействия в сфере 

энергетики. Сотрудничество Китая со странами 

Ближнего Востока в области поставок энергоресурсов. 

Энергетическое сотрудничество Китая со странами 

Африки. Разработка оффшорных нефтяных ресурсов и 

территориальные разногласия в Южно-Китайском море. 

Энергетическое сотрудничество Китая со странами 

Латинской Америки. Участие китайских компаний в 

разработке энергоресурсов в Канаде. Новая арктическая 

политика Китая. Китайско-американские отношения в 

области энергетики. Соперничество между Китаем и 

Индией за доступ к энергоресурсам. Энергомонолог 

Китая в Центральной Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Правовое и политическое положение ОПЕК в странах 

Арабского Востока 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Роль 

энергоресурсов в 

современном мире 

Понятие энергоресурсов. Значение нефти для 

современного мира на существующем этапе 

технологического развития. Обзор энергетики и 

энергетических ресурсов стран Арабского Востока, 

стран, входящих в ОПЕК. Экономическое и 

политическое значение энергоресурсов для стран ОПЕК 

на современном этапе развития. 

Раздел 2. История создания 

ОПЕК.  

Предпосылки создания ОПЕК. Стадии становления 

организации и изменения ее роли на мировом рынке 

нефти. Экономические и политические факторы, 

влиявшие на этапы развития ОПЕК. Особенности 

становления правового и политического статуса ОПЕК.  

Раздел 3. Правовой статус 

ОПЕК 

 Устав ОПЕК. Цели и принципы деятельности. Членство 

в ОПЕК. Процедуры принятия решений в организации. 

Основные направления деятельности на современном 

этапе. 

Раздел 4. Особенности 

развития стран-членов ОПЕК 

Специфика становления современных форм 

государственного устройства стран, входящих в ОПЕК. 

Исторические и религиозные предпосылки для 

изменения форм правления на каждом этапе развития. 

Различия и сходство географических, геополитических и 

иных характеристик каждой из страны, входящей в 

ОПЕК. Влияние указанных характеристик на 

принимаемые в рамках ОПЕК решения. Уровень влияния 

каждой из стран в различные периоды деятельности 

ОПЕК.  

Раздел 5. Национализация 

нефтяных компаний  

Обзор исторических, религиозных и политических 

предпосылок национализации нефтяной сферы в каждом 

из государств-членов ОПЕК. Цели и этапы приватизации 

нефтяных компаний. Сценарии и результаты 

приватизации. 

Раздел 6. Международно-

правовая специфика ОПЕК 

Статус ОПЕК как международной правовой организации. 

Признание ОПЕК международным сообществом: 

проблемы и перспективы. Международные правовые 

акты, регулирующие деятельность ОПЕК. Иммунитеты и 

привилегии организации и ее сотрудников. Мировая 

практика признания решений ОПЕК.  

Раздел 7. Прогнозы развития 

рынка нефти и газа стран-

членов ОПЕК 

Влияние развивающихся технологий на рынок нефти и 

газа (освоение альтернативных источников энергии, 

сланцевая нефть и т.п.). Современные стратегии развития 

каждой из стран, входящих в ОПЕК. Политические, 

экономические, исторические предпосылки, приведшие к 

выбору направлений развития. Последствия реализации 

выбранного направления для каждого из членов ОПЕК с 

учетом современного состояния их экономики, 



государственного строя и политической нестабильности 

в Ближневосточном регионе.  

Раздел 8. Взаимоотношения 

ОПЕК и России 

Российская энергетическая политика: основные 

направления развития, недостатки и пути решения. 

Плюсы и минусы для России с точки зрения возможного 

членства в ОПЕК. Направления взаимодействия России с 

ОПЕК: современное состояние, перспективы, проблемы 

реализации выбранных путей сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Энергетическое (нефтегазовое) законодательство стран 

Арабского Востока 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Роль 

энергоресурсов в 

современном мире 

Понятие энергоресурсов. Значение нефти для 

современного мира на существующем этапе 

технологического развития. Обзор энергетики и 

энергетических ресурсов стран Арабского Востока, 

стран, входящих в ОПЕК. Экономическое и 

политическое значение энергоресурсов для стран ОПЕК 

на современном этапе развития. 

 Раздел 2. Понятие 

энергетического права. 

 

Понятие энергии. Виды энергии. Юридическое 

определение энергии. Предмет, объект, источники права, 

методы регулирования. 

Раздел 3. Топливно-

энергетический комплекс 

(ТЭК)  

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): понятие и 

составляющие. Право собственности на объекты 

топливно-энергетического комплекса и его содержание. 

Правовой режим энергетических объектов. 

Раздел 4. Энергетическая 

безопасность. 

 

Особенности правового обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности в 

топливно-энергетическом комплексе. 

Раздел 5. 

Энергоэффективность и 

энергосбережение  

 

Понятие и содержание энергосбережения и 

энергоэффективности Методологические и правовые 

основы разработки государственной стратегии 

энергосбережения и энергоэффективности  

Раздел 6. Альтернативная 

энергетика 

 

Понятие возобновляемых источников энергии и их виды. 

Правовое регулирование внедрения возобновляемых 

источников энергии Направления развития правового 

регулирования возобновляемых источников энергии  

Раздел 7. Национализация 

нефтяных компаний  

Обзор исторических, религиозных и политических 

предпосылок национализации нефтяной сферы в каждом 

из государств-членов ОПЕК. Цели и этапы приватизации 

нефтяных компаний. Сценарии и результаты 

приватизации. 

Раздел 8. Прогнозы развития 

рынка нефти и газа стран-

членов ОПЕК 

Влияние развивающихся технологий на рынок нефти и 

газа (освоение альтернативных источников энергии, 

сланцевая нефть и т.п.). Современные стратегии развития 

каждой из стран, входящих в ОПЕК. Политические, 

экономические, исторические предпосылки, приведшие к 

выбору направлений развития. Последствия реализации 

выбранного направления для каждого из членов ОПЕК с 

учетом современного состояния их экономики, 

государственного строя и политической нестабильности 

в Ближневосточном регионе.  

 



Наименование 

дисциплины 

Судоустройство в Китайской Народной Республике 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3/108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение. Судебная 

власть, правосудие, система 

конституционных 

принципов правосудия. 

Тема 1.1. Понятие судебной власти, особенности 

закрепления понятия в законодательных актах и научной 

литературе. 

Тема 1.2. Понятие правосудия в Китайской Народной 

Республике, его черты. Система конституционных 

принципов правосудия. 

Раздел 2. История 

развития судебной 

системы Китая. 

Тема 2.1. Исторические особенности формирования 

судебной власти Китайской Народной Республики. 

Тема 2.2. Становление и развитие судебной системы в 

первые годы существования нового Китая. 

Тема 2.3. Судебная система в период политических 

кампаний 1957-1976 гг. 

Тема 2.4. Судебная система Китая после «культурной 

революции» до настоящего времени. 

Раздел 3. 

Законодательство о 

судебной системе 

Китайской Народной 

Республики. 

Тема 3.1. Конституция КНР 1982 г. как основа правового 

регулирования современной судебной системы Китая.  

Тема 3.2. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской 

Народной Республики, Административно-

процессуальный кодекс Китайской Народной 

Республики и иные кодексы как источники правового 

регулирования современной судебной системы Китая.  

Тема 3.3. Закон КНР «Об организации народных судов» 

как нормативная основа деятельности народных судов 

Китая – особенности нормативно-правового акта, 

значение внесенных изменений. 

Раздел 4. Судебная 

система Китайской 

Народной Республики. 

Тема 4.1. Судебная система Китая: структура, виды 

судов. Основные правила доступа к профессии судьи, 

порядок назначения и основания освобождения от 

должности. 

Тема 4.2. Местные суды. Организация и деятельность 

судов. Местные суды разных степеней: низовой, средней, 

высшей. 

Тема 4.3. Специальные суды. Специфика создания, 

организация и деятельность судов.  

Тема 4.4. Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда 

Китая, регламентация деятельности. Палаты Верховного 

Суда Китая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Свобода совести и свобода вероисповедания в странах 

Ближнего Востока 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3/108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Общая 

характеристика прав на 

свободу совести и свободу 

вероисповедания в странах 

Ближнего Востока (Бахрейн, 

Иордания, Израиль, 

Ирак, Иран, Йемен, Катар, 

Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, 

Палестина и Саудовская 

Аравия). 

Тема 1.1. Понятие и особенности естественных прав в 

странах Ближнего Востока. 

Тема 1.2. Понятие и признаки свободы совести в странах 

Ближнего Востока. 

Тема 1.3. Понятие и признаки свободы вероисповедания 

в странах Ближнего Востока. 

Тема 1.4. Значение свободы совести и свободы 

вероисповедания в формирование гражданского 

общества и правового государства в странах Ближнего 

Востока. 

Раздел 2. Право на свободу 

совести в странах Ближнего 

Востока (Бахрейн, 

Иордания, Израиль, 

Ирак, Иран, Йемен, Катар, 

Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, 

Палестина и Саудовская 

Аравия). 

 

 

Тема 2.1. Исторические предпосылки становления права 

на свободу совести в странах Ближнего Востока.  

Тема 2.2. Правовое регулирование права на свободу 

совести в странах Ближнего Востока. Конституционно-

правовые принципы на обеспечение права свободы 

совести в странах Ближнего Востока. Влияние 

религиозных норм на реализацию права на свободу 

совести в странах Ближнего Востока. Актуальные 

проблемы в области реализации права на свободу совести 

в странах Ближнего Востока Свобода. 

Тема 2.3. Охрана государством права человека и 

гражданина на свободу совести. 

Раздел 3. Право на свободу 

вероисповедания в странах 

Ближнего Востока (Бахрейн, 

Иордания, Израиль, 

Ирак, Иран, Йемен, Катар, 

Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, 

Палестина и Саудовская 

Аравия). 

 

 

Тема 3.1. Исторические предпосылки становления права 

на свободу вероисповедания в странах Ближнего 

Востока.  

Тема 3.2. Правовое регулирование права на свободу 

вероисповедания в странах Ближнего Востока. 

Конституционно-правовые принципы на обеспечение 

права свободы вероисповедания в странах Ближнего 

Востока. Влияние религиозных норм на реализацию 

права на свободу вероисповедания в странах Ближнего 

Востока. Актуальные проблемы в области реализации 

права на свободу вероисповедания в странах Ближнего 

Востока Свобода. 

Тема 3.3. Охрана государством права человека и 

гражданина на свободу вероисповедания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Китайские масс-медиа 

Объём дисциплины, 3Е/ 

ак.ч.  

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

 Раздел 1. Теории СМИ Тема 1.1. Четыре теории прессы (Фреда Сиберта, 

Уилбура Шрамма и Теодора Питерсона). 

Тема 1.2. Подход КНР к теориям СМИ. 

Раздел 2. История масс-

коммуникация 

Тема 2.1. Становление и развитие средств массовой 

коммуникации в ХХ в.  

Тема 2.2. Формирование нового виртуального мира 

общения. 

Раздел 3. Функции средств 

массовой коммуникации 

Тема 3.1. Основные функции СМК  

Тема 3.2. Роль СМИ в современном обществе 

Раздел 4. Периоды развития 

масс-медиа в КНР 

Тема 4.1. Становление и развитие СМИ в Китае до 2007. 

Тема 4.2. Становление и развитие СМИ после 2007. 

Раздел 5. Политический 

фактор 

Тема 5.1. Нормативно-правовая база в области масс-

медиа. 

Тема 5.2. Основные статьи правового кодекса в области 

ММ (ст. 35, 41, 51). 
Раздел 6. Появление и 

развитие Интернета в КНР 

Тема 6.1. Становление и развитие Интернета в КНР. 

Тема 6.2. Появление (1995) онлайнового СМИ в КНР 

Тема 7. Регулирование масс-

медиа 

Тема 7.1. Система информационно-политической работы 

в КНР. 

Тема 7.2. Контроль власти над основными 

инструментами внутренней и внешней пропаганды.  

Тема 8. Подходы КНР к 

обеспечению 

кибербезопасности 

Тема 8.1. Инструменты обеспечения кибербезопасности. 

Тема 8.2. Подходы к обеспечению кибербезопасности в 

КНР. 

Тема 9. СМИ и Интернет как 

инструменты «мягкой силы» 

КНР 

Тема 9.1. Роль СМИ в деле продвижения «мягкой силы» 

КНР. 

Тема 9.2. Роль Интернета по продвижению имиджа КНР 

за рубежом. 

Тема 10. Тенденции развития 

современных СМИ 

Тема 10. Тенденции и перспективные направления 

развития СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Традиция и модернизация на Ближнем Востоке 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теория 

модернизации и ее применение 

к региону Ближнего Востока 

Теория модернизации и ее применение к региону 

Ближнего Востока. Синтез традиционного и современного 

на Востоке 

Традиционная политическая культура стран Ближнего 

Востока 

Раздел 2. Арабский мир в 

первой половине XX в. 

 

Ближний Восток в начале XX в. 

Первая мировая война на Ближнем Востоке. 

Страны Арабского Востока (Машрика) в первой половине 

XX в. 

Особенности французской и английской колониальных 

систем на Ближнем Востоке. 

Страны Магриба в первой половине XX в. 

Национально-освободительное движение в странах 

Магриба в первой половине XX в. 

Раздел 3. Арабский мир во 

второй половине XX в. 

 

Выбор пути развития арабского мира после второй 

мировой войны. Панарабизм: теория и практика. 

Арабо-израильский конфликт и его значение для региона. 

Страны Арабского Востока (Машрика) во второй 

половине XX в. 

Региональное сотрудничество и конфликты на Арабском 

Востоке. 

Страны Магриба во второй половине XX в. 

Региональное сотрудничество и конфликты в Магрибе. 

 

Раздел 4. Арабский мир в 

начале XXI в. 

 

Особенности политического и социально-

экономического развития Арабского мира в начале XXI 

в. 

«Арабская весна» и ее последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Энергетическая дипломатия Китая 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 

Энергетическая политика как 

политика обеспечения 

национальной безопасности. 

Тема 1.1. Четыре этапа эволюции подходов к 

определению и анализу энергетической безопасности: 

военный, геополитический, экономический и 

комплексный. 

Тема 1.2. Теоретическая база энергетической политики 

КНР.  

Раздел 2. Эволюция 

энергетической дипломатии 

КНР. 

Тема 2.1. Основные приоритеты энергетической 

политики КНР вытекают из «Среднесрочной и 

долгосрочной программы энергетической экономики (с 

2005 по 2020 г.)», «Среднесрочной и долгосрочной 

программы по развитию атомного электричества (с 

2005 по 2020 г.)», «Среднесрочной и долгосрочной 

программы развития возобновляемой энергетики» 

(2007 г.). 

Тема 2.2. «Программы по развитию энергетики на 

период 11 -й пятилетки» (2007 г.) и др..  

Раздел 3. Потенциальные 

возможности 

энергетического комплекса 

КНР. 

Тема 3.1. Потенциальные возможности энергетического 

комплекса КНР. Политика «привлечения к себе».  

Тема 3.2. Политика «привлечения к себе». 

Раздел 4. Направления

обеспечения энергетической 

безопасности Китая. 

Тема 4.1. Основы энергетической дипломатии 

китайского руководства на современном этапе. 

Тема 4.2. Укрепление сотрудничества в энергетической 

сфере со странами Ближнего Востока, Африки, 

Центральной Азии и Россией. 

Раздел 5. Механизмы

реализации китайской 

энергетической политики. 

Тема 5.1. Механизмы реализации китайской 

энергетической политики. 

Тема 5.2. Роль государства и правящей партии в 

энергетической политике страны. 

Раздел 6. Региональные 

направления энергетической 

дипломатии КНР. 

Тема 6.1 Политика диверсификации поставщиков 

энергетики. 

Тема 6.2. Альтернативные источники энергии и 

политика энергосбережения страны. 

Раздел 7. Перспективы 

развития энергетического 

сотрудничества между РФ и 

КНР. 

Тема 7.1. История становления энергетического 

сотрудничества между РФ и КНР. 

Тема 7.2. Основные проекты и перспективы 

сотрудничества РФ и КНР. 

Раздел 8. Перспективы

развития энергетического

сотрудничества между 

Китаем и БСВ. 

Тема 8.1. Сотрудничество КНР и стран БСВ в сфере 

энергетики. 

Тема 8.2. История становления, основные проекты и 

перспективы сотрудничества между странами БСВ и 

КНР. 



Наименование дисциплины Энергетическая дипломатия КНР  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы  Темы 

Раздел 9. Энергетическое 

сотрудничество между КНР и 

Ираном 

Тема 9.1. Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Ираном и КНР. 

Тема 9.2. История становления энергетического 

сотрудничества между Ираном и КНР: основные 

проекты и перспективы сотрудничества между Ираном 

и КНР. 

Раздел 10. Энергетическое 

сотрудничество между КНР и 

Турцией 

 

Тема 10.1. Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Турцией и КНР. 

Тема 10.2. Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между странами Африки и КНР: 

основные проекты и перспективы. 

Раздел 11. Перспективы 

развития энергетического 

сотрудничества КНР. 

Тема 11.1. Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между странами ЦА и КНР: История 

становления энергетического сотрудничества между 

странами ЦА и КНР. 

Тема 11.2. История становления энергетического 

сотрудничества между Африканскими странами и КНР. 

Тема 11.3. Основные проекты и перспективы 

сотрудничества между африканскими странами и КНР. 

Раздел 12. Энергетическая 

дипломатия Китая и её 

влияние в сопредельных 

регионах 

Тема 12.1. Энергетическая дипломатия Китая и её 

влияние в Юго-Восточной Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Роль и место Афганистана в контексте региональной 

безопасности 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы  Темы 

Раздел 1. История и этно-

конфессиональные 

особенности Афганистана 

Тема 1.1. История Афганистана до ХХ века 

Тема 1.2. Афганистан в начале ХХ в. Завоевание 

независимости 

Тема 1.3. Особенности политического развития 

Афганистана во второй половине ХХ века 

Тема 1.4. Этноконфессиональные и географические 

особенности современного Афганистана 

Раздел 2. Истоки зарождения 

афганской проблемы 

Тема 2.1. Афганистан в советской внешней политике 

1919–73 гг. 

Тема 2.2. Афганский курс СССР в 1973-1978 гг. 

Тема 2.3. Ввод советских войск в Афганистан. 

Афганская война (1979—1989) 

Тема 2.4. Поддержка США исламской оппозиции (1979- 

1992 гг.) 

Раздел 3. Современный этап 

развития афганской 

проблемы 

Тема 3.1. Правление талибов и Операция 

«Несокрушимая свобода» 

 

Тема 3.2. Политическое и экономическое развитие 

Афганистана. Война в Афганистане в 2001—2021 годах 

Тема 3.3. Уход американских войск из Афганистана и 

возращение талибов к власти 

Тема 3.4. Афганистан как проблема безопасности в 

Центральной Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины Геополитика Китая  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение. 

Геополитика: понятие, школы, 

метод. 

Тема 1.1. Понятие геополитики в мировой политической 

науке. Западные и российские геополитические школы.  

Тема 1.2. Особенности китайского понятия геополитики. 

Геополитика как метод анализа мировой политики. 

Раздел 2. Основания 

геополитики Китая. 

Тема 2.1. Географическое пространство. 

Тема 2.2. Социальное пространство. 

Тема 2.3. Политическое пространство. 

Раздел 3. Китайские 

концепции геополитики. 

Тема 3.1. Рождение философско-этических школ, 

стратагем и стратегий. Школа «Цзунхэн». Вэй Юань. 

Тема 3.2. Концепция Мао Цзэдуна о промежуточных 

зонах и «трех мирах». 

Тема 3.3. Стратегии КНР: 1949-2022. 

Раздел 4. Границы Китая в их 

геополитическом значении. 

Тема 4.1. Представление китайцев о границе в древности. 

Тема 4.2. Империя Цин и пространственное расширение 

границ Китая. 

Тема 4.3. Проблема сухопутных и морских границ Китая. 

Тема 4.4. Геополитические линии и большие 

приграничные районы Китая. 

Раздел 5. Сухопутная и 

морская силы Китая. 

Тема 5.1. Понятие сухопутной и морской силы в 

геополитике. Хаусхофер, Маккиндер, Мэхэн, Дуэ. 

Тема 5.2. Сухопутная сила Китая. Теория Е Цзычэна.  

Тема 5.3. Морская сила Китая. Теория Тан Шипина. 

Раздел 6. Национальные 

интересы Китая. 

 

Тема 6.1. Генезис представлений об интересах 

государства: классовые/пролетарские vs. национальные.  

Тема 6.2. Государственные интересы. Хун Бин. 

Тема 6.3. Национальные интересы. Янь Сюэтун. 

Раздел 7. Идентичность Китая 

в мировой политике. 

 

Тема 7.1. Ролевая и коллективная идентичность Китая.  

Тема 7.2. Социальная стратификация, новая 

идентичность 

Тема 7.3. Идентичность Китая как великой державы. 

Тема 7.4. Вызовы идентичности Китая. 

Раздел 8. Геополитические 

соперники и партнеры Китая. 

Тема 8.1. США как главный экономический партнер и 

геополитический соперник Китая. 

Тема 8.2. Россия как главный глобальный стратегический 

партнер Китая. 

Тема 8.3. Место ЕС, АСЕАН в геополитике Китая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Title 
现代国际关系中的中国软实力  

"Мягкая сила" Китая в современных международных 

отношениях  

Scope, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

COURSE DESCRIPTION 

Course Modules Units 

Part 1. Defining soft power and 

public diplomacy  

软实力和公共外交 基本定义 

1.1.The western conception of soft power. 西方国家的软

实力概念。 

1.2.China’s definition of soft power. 中国的软实力概念。 

Part 2. China’s rise  

中国崛起 

2.1. Scholars’ and policy makers’ prediction; 

military threat (military spending, military capability (naval 

modernization, nuclear weapons, technological 

advancement)); 学者和政策制定者的预测-军事威胁 

2.2. economic threat (China’s violations of intellectual 

property); ideology threat; surge in energy demand.经济威

胁，意识形态威胁； 能源需求激增 

Part 3. China’s discourse on soft 

power 

中国关于软实力的讨论 

3.1. Soft power with Chinese characteristics,中国特色软实

力 
 3.2. China’s soft power objectives (indicator of major 

power status, repudiating “China threat Theory”, keeping in 

with the soft power race). 中国软实力的目标 

Part 4. China’s mechanism of 

soft power  

中国软实力的机制 

4.1. Culture as a source of soft power; 文化是软实力的源

泉 

4.2. Confucianism as a base of Chinese culture; tourism; 

Chinese media. 儒家作为中国文化的基础； 旅游; 中国

媒体。 

Part 5. Education Diplomacy: 

international students as soft 

power tools 

教育外交：留学生作为软实力

工具 

5.1. Confucius Institute; 孔子学院 

attracting foreign students;  

5.2.Chinese studying abroad. 出国留学的中国人 

Part 6. Foreign Policy as a 

source of soft power 

外交政策是软实力的来源 

6.1. Transformation of Chinese foreign policy over the 

years; peaceful rise and peaceful development; win-win 

strategy; 中国外交政策的转变； 和平崛起，和平发展； 

双赢策略； 

6.2. Asia-focused foreign policy;  

emerging as a responsible stakeholder. 以亚洲为中心的外

交政策； 

成为负责任的利益相关者。 

Part 7. Region-wise perception 

variation  

区域感知变化 

7.1. Asia-tough neighborhood; 亚洲 

7.2. North America and West tough turf for China. 北美和

西部 

Part 8. Region-wise perception 

variation 
8.1.Africa: China’s growing influence.非洲 

8.2. Latin America: China’s growing influence.拉美 



区域感知变化 

Part 9. Causes/ limitation of 

Chinese soft power 

中国软实力的成因/局限 

9.1. Characterization of causes of Chinese soft power中国

软实力成因的表征 

9.2. Characterization of limitation of Chinese soft power中

国软实力局限的表征 

Part 10. Chinese soft power: 

success and failure 

中国软实力：成功与失败 

10.1 Characterization of Chinese soft power: success. 中国

软实力：成功 

10.2. Characterization of Chinese soft power: failure. 中国

软实力： 失败 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Политика Турции на Ближнем и Среднем Востоке 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

4/144  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Факторы 

формирования 

ближневосточного 

курса Турецкой 

Республики 

Тема 1. Исторические предпосылки турецко-арабских 

отношений  

Тема 2. Особенности политической системы Турции: 

взаимосвязь внутренней и внешней политики 

Тема 3. Основные детерминанты внешней политики Турции 

Тема 4. Ближневосточный вектор во внешней политике 

Турции в 1923–1945 гг. 

Раздел 2. Политика 

Турции на Ближнем и 

Среднем Востоке в годы 

холодной войны 

Тема 5. Внешняя политика Турции в 1945–1960 гг. 

Тема 6. Турция и страны Ближнего и Среднего Востока в 1960–

1971 гг. 

Тема 7.Ближневосточная политика Турции в 1971–1978 гг. 

Тема 8. Внешняя политика Турции в 1978–1983 гг. 

Раздел 3. Политика 

Турции на Ближнем и 

Среднем Востоке в 

постбиполярный период 

Тема 9. Внешняя политика Турции в 1980-е–1990-е гг. 

Тема 10. Внешнеполитическая программа Партии 

справедливости и развития (2002–2021 гг.) 

Тема 11. Политика Турции и события «арабской весны» 

Тема 12. Роль Турции в борьбе с международным терроризмом 

Тема 13. «Исламский фактор» в политике Турции в отношении 

стран Ближнего и Среднего Востока 

Тема 14. Политика «мягкой силы» Турции в странах Ближнего 

и Среднего Востока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
«Ближний Восток в истории международных 

отношений» (на арабском языке) 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Ближний Восток в 

годы Первой мировой войны 

Тема 1.1. Основная военно-политическая характеристика 

региона в начале ХХ века 

Тема 1.2. Борьба между великими державами за обладание 

региона 

Раздел 2. Ближний Восток 

между двумя мировыми 

войнами 

Тема 2.1. Региональное измерение на фоне роста 

национально-освободительных  движений 

Тема 2.2. Политическая трансформация Ближнего 

Востока после Первой мировой войны 

Раздел 3. Геополитические 

изменения в регионе после 

Второй мировой войны 

Тема 3.1. Процесс появления новых независимых 

государств 

Тема 3.2. Причины возникновения арабо-израильского 

конфликта 

Раздел 4. Ближний Восток в 

эпоху холодной войны 

Тема 4.1. Борьба между СССР и США  за влияние на 

регион 

Тема 4.2. Конфликты региона 

Раздел 5. Место стран 

Ближнего Востока в системе 

международных отношений 

после окончания холодной 

войны 

Тема 5.1. Соотношение сил между странами региона в 

новых условиях 

Тема 5.2. Место Ближнего Востока в новом 

мироустройстве 

Раздел 6. «Исламский фактор» 

во внешней политике 

государств Ближнего  Востока 

в начале XXI в. 

Тема 6.1. «Исламский фактор» в общественно-

политической жизни ближневосточных стран и  

региональной политике. 

Тема 6.2. Проблема исламской солидарности во внешней 

политике и дипломатии государств региона. 

Раздел 7. Интеграционные 

процессы на Ближнем Востоке 

и их особенности. 

Тема 7.1. Модели региональной интеграции на Ближнем 

Востоке. 

Тема 7.2. Основные организации региона. 

Раздел 8. Политика 

глобальных и региональных 

центров сил на Ближнем 

Востоке 

Тема 8.1. Региональные измерения на фоне обострения 

отношений между глобальными и региональными 

державами 

Тема 8.2. Российский и китайский факторы на Ближнем 

Востоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Китайский транснациональный бизнес 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел1. Экономика Китая. 

 

Тема 1. Место страны в мире.  

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Китая 

Тема 3. Отраслевая структура экономики Китая 

Тема 4. Особенности экономической и социальной 

политики Китая 

1. Раздел 2. Инвестиционная 

политика Китая 

Тема 5. Программа «Идти вовне» 

Тема 6. Инвестиционная программа «Один пояс – один 

путь» 

Тема 7. Инвестиционный проект «Сделано в Китае 2025» 

Раздел 3. Отраслевая и 

географическая структура 

китайских ПИИ за рубежом 

Тема 8. Китайские прямые инвестиции по регионам мира 

Тема 9. Китайские прямые инвестиции в отраслевой 

структуре 

Тема 10. Китайские ПИИ в странах ЕС 

2. Раздел 4. Китайские ТНК Тема 11. Понятие и сущность ТНК 

Тема 12. Китайские ТНК в мировой экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Инвестиционные стратегии арабских стран 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Современное 

состояние и основные 

тенденции развития 

экономики арабских стран. 

Тема 1. Понятие, субъекты и объекты мировой 

экономики.  

Тема 2. История развития экономик арабских стран. 

Тема 3. Современное состояние, основные проблемы и 

тенденции экономического развития арабских стран. 

Раздел 2. Особенности 

функционирования мировых 

энергетических рынков в 

контексте инвестиционной 

политики арабских стран 

 

Тема 4. Северо-Американский энергетический рынок.  

Тема 5. Европейский энергетический рынок. 

Тема 6. Азиатско-Тихоокеанский энергетический 

рынок.  

Раздел 3. Инфраструктура и 

условия инвестиционной 

деятельности в современном 

мире 

Тема 7. Понятие, форма и порядок заключения 

международных контрактов в инвестиционной сфере. 

Тема 8. Национальные и региональные особенности 

ведения международного бизнеса. 

Раздел 4. Роль 

международных организаций 

и транснациональных 

компаний в мировой и 

региональной финансовой 

системе 

Тема 9. Роль международных организаций в мировой 

финансовой системе, их влияние на экономическую 

политику арабских стран.  

Тема 10. Роль транснациональных и региональных 

компаний в экономической политике .арабских стран 

Раздел 5. Инвестиционные 

проекты арабских стран 

Тема 11. Понятие, сущность и структура 

инвестиционных проектов.  

Тема 12. Крупнейшие инвестиционные проекты в 

арабском регионе и других регионах участия арабских 

экономических акторов. 

Раздел 6. Взаимосвязь 

инвестиций арабских стран с 

основными направлениями 

национального 

экономического развития и 

обеспечения энергетической 

безопасности 

Тема 13. Энергетическая политика и энергетическая 

безопасность в контексте инвестиционной деятельности 

арабских стран. 

Тема 14. Взаимосвязь энергетической и инвестиционной 

политики арабских стран.  

Тема 15. Энергетическая безопасность и международный 

энергетический бизнес. 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины  
Межгосударственные территориальные споры в Восточной 

Азии  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.  4/144  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разделы  Темы  

Раздел 1. Межгосударственные 

территориальные споры: 

основные теоретические 

понятия 

Тема 1.1. Территория государства: международные правила 

проведения границ  

Тема 1.2. Территория государства vs международная 

территория: статусы и режимы отдельных территорий  

Тема 1.3. Территориальная целостность страны и причины 

возникновения территориальных споров 

Раздел 2. Межгосударственные 

территориальные споры в 

Восточной Азии 

Тема 1.1. Островные споры Японии 

Тема 2.2. Споры из-за островов в Южно-Китайском море.  

Тема 2.3. Территориальные претензии Китая к государствам 

Южной Азии 

Тема 2.4. Территориальные споры Китая с государствами 

СНГ 

Тема 2.5. Этнотерриториальный сепаратизм в Китае 

Тема 2.6. «Тайваньский вопрос» как геополитическая 

проблема 

Тема 2.7. Территориальные споры в Юго-Восточной Азии 

Тема 2.8. Две Кореи на карте мира: проблема воссоединения 

государств Корейского полуострова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины  
Межгосударственные территориальные споры в регионе 

Арабского Востока 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.  4/144  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разделы  Темы  

Раздел 1. Межгосударственные 

территориальные споры: 

основные теоретические 

понятия 

Тема 1.1 Территория государства: международные правила 

проведения границ  

Тема 1.2. Территория государства vs международная 

территория: статусы и режимы отдельных территорий  

Тема 1.3. Территориальная целостность страны и причины 

возникновения территориальных споров 

Раздел 2. Межгосударственные 

территориальные споры на 

Арабском Востоке  

Тема 2.1. Арабо-израильский конфликт и связанные с ним 

территориальные вопросы  

Тема 2.2. "Курдский вопрос" как фактор влияния на 

территориальную целостность Ирака и Сирии  

Тема 2.3. Территориальные споры государств Аравийского 

полуострова  

Тема 2.4. Территориальные споры в Северной Африке  

Тема 2.5. Территориальные споры в "неарабских" странах 

Арабского Востока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Институт государства в системе международных 

отношений 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Формирование 

принципов современных 

международных отношений 

на основе Вестфальской 

модели 

Тема 1.1 Формирование принципов Вестфальской 

модели. Государственный суверенитет 

Тема 1.2 Формирование государств-наций 

Тема 1.3 Признание государств, самоопределение 

народов, территориальная целостность 

Раздел 2. Участники 

международных отношений 

Тема 2.1 Сущность и роль государства как участника 

международных отношений 

Тема 2.2 Негосударственные участники международных 

отношений 

Тема 2.3 Парадокс участия 

Раздел 3. Государство в 

системе международных 

отношений 

Тема 3.1 Становление и эволюция современного 

государства 

Тема 3.2 Государство в теории международных 

отношений 

Раздел 4. Геополитические 

концепции государства 

Тема 4.1 Ф. Ратцель, Р. Челлен,  

Тема 4.2 К. Хаусхофер, А. Мэхэн, Н. Спайкмен, Н.А. 

Комлева 

Тема 4.3 Концепции государства в условиях 

глобализации 

Тема 4.4 Интеграция государств 

Раздел 5. Политика и право в 

международных отношениях 

Тема 5.1 Мораль, право и политика как регуляторы 

международных отношений 

Тема 5.2 Международное право как социальный институт 

Тема 5.3 Нормы и принципы международного права 

Тема 5.4 Международное право в современном мире 

Раздел 6. Государства БРИКС 

в современных 

международных отношениях 

Тема 6.1 БРИКС, «Глобальный Юг» и «Восходящие 

страны» 

Тема 6.2 Цели группы БРИКС 

Тема 6.3 Факторы сплочения объединения БРИКС 

Тема 6.4 Формат БРИКС плюс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Москва как политический центр 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Политическая 

история г. Москвы 

Тема 1.1. История г. Москвы как столицы России и СССР, 

политического центра страны 

Тема 1.2. История органов власти г. Москвы; история 

формирования органов местного самоуправления 

Раздел 2. Москва как столица 

РФ. Москва как субъект 

Российской Федерации - 

город федерального 

значнияя. Конституционно-

парвовые основы статуса 

Тема 2.1. Основы российского федерализма; понятие 

субъектов Российской Федерации и их виды; 

конституционный принцип разделения властей 

Тема 2.2. Понятие разделения предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; Устав города Москвы; природа столичных 

функций; юридическое закрепление статуса столицы. 

Раздел 3. Общие принципы 

организации системы 

государственной власти в 

субъекте РФ. 

Тема 3.1. Реализация конституционного принципа 

разделения властей на региональном уровне 

Тема 3.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; судебная власть и некоторые особенности 

реализации ее функций в г.Москве 

Раздел 4. Московская 

городская Дума – высший и 

единственный орган 

законодательной власти г. 

Москвы. 

Тема 4.1. Исторические традиции московского 

парламентаризма; особенности функционирования 

законодательной власти в городе в советский период; 

современный период деятельности представительного и 

законодательного органа власти Москвы 

Тема 4.2. Символы и награды МГД; полномочия, задачи 

и функции МГД; состав и структура МГД; правовая 

основа деятельности Думы; взаимодействие Думы с 

органами исполнительной и законодательной власти на 

региональном и федеральном уровне 

Раздел 5. Деятельность 

Депутата Московской 

городской Думы: 

политологический анализ 

реализации важнейших 

принципов представительной 

демократии в Москве как 

субъекте РФ 

Тема 5.1. Правовые основы статуса депутата МГД; Закон 

г. Москвы "О статусе депутата Московской городской 

Думы" 

Тема 5.2. Законотворческая и представительная 

деятельность депутата МГД; вопросы 

неприкосновенности; проблема отзыва полномочий и 

приостановления деятельности; Избирательный кодекс г. 

Москвы; регламент работы МГД 

Раздел 6. Правительство 

Москвы – высший орган 

Тема 6.1. Статус Правительства Москвы; правовые 

основы деятельности Правительства; система органов 

исполнительной власти города Москвы 



исполнительной власти 

города 

Тема 6.2. Состав и порядок формирования Правительства 

Москвы, порядок отставки членов Правительства и 

приостановления полномочий членов Правительства 

Москвы; Мэр г.Москвы  

Раздел 7. Особенности 

системы местного 

самоуправления в г. Москве 

Тема 7.1. Местное самоуправление как одна из основ 

современного демократического государства; 

Европейская хартия местного самоуправления и 

присоединение к ней РФ 

Тема 7.2. Конституционные основы местного 

самоуправления; ФЗ от 06.10.2003 N 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; территориальное устройство 

города и субъекты местного самоуправления в г. Москве; 

взаимодействие органов местного самоуправления с 

исполнительной властью в г.Москве; опыт введения 

системы округов; расширение территории мегаполиса и 

его юридическое закрепление; особенности системы 

местного самоуправления на новых территориях города 

Раздел 8. Политические 

вопросы развития 

мегаполисов и агломераций 

(на примере Москвы) 

Тема 8.1. Понятие и классификация мегаполисов; 

политическая субъектность мегаполиса; сетевой эффект 

взаимодействия городов как акторов в мировой политике 

Тема 8.2. Москва как самостоятельный 

внешнеполитический актор; понятие городских 

агломераций; соотношение понятий «московская 

агломерация» и «сопредельные с Москвой субъекты РФ»; 

политические проблемы сотрудничества Москвы и 

Московской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Политическая философия 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Политическая 

философия и этика 

 

Тема 1.1. Предмет и значение политической философии. 

Тема 1.2. Политические измерения этических учений. 

Тема 1.3. Классика политической этики. 

Тема 1.4. Мораль и политика. 

Тема 1.5. Мораль и политическая коммуникация. 

Раздел 2. Философия и 

политика. 

Тема 2.1. Философия элит. 

Тема 2.2. Философия и ценности в международных 

отношениях. 

Тема 2.3. Гражданское общество. 

Тема 2.4. Политические конфликты. 

Тема 2.5. Политическое сознание. 

Раздел 3. Этика политических 

движений. 

Тема 3.1. Этика политических движений. 

Тема 3.2. Этика либерализма. 

Тема 3.3. Демократия и этика. 

Раздел 4. Проблемы 

современной политической 

этики.  

Тема 4.1. Политическая этика и мировые религии. 

Тема 4.2. Глобальные проблемы современности. 

Тема 4.3. Политические ценности России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины 
Гражданское общество: политика управления 

разнообразием  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2 / 72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Социальное 

значение изучения 

гражданского общества. 

Тема 1.1. Логика построения курса и его предназначение. 

Тема 1.2. Обзор тем занятий, литературы, заданий и форм 

самостоятельной проверки знаний. 

Тема 1.3. Актуальность изучения гражданского общества 

в России. 

Раздел 2. Развитие идеи 

гражданского общества в 

классической философии 

Тема 2.1. Концепция общественного договора: истоки и 

современная преемственность. 

Тема 2.2. Гражданское общество в концепции 

общественного договора. 

Тема 2.3. Развитие понятия и идеи: Гоббс, Локк, Руссо, 

Кант. 

Раздел 3. Гражданское 

общество, государство и 

демократия. 

Тема 3.1. Формирование идеи на основе изучения 

социальных практик и общественного опыта. 

Тема 3.2. Конструкция Гегеля и ее социальная 

обусловленность. 

Тема 3.3. Американский опыт и идеи А. де Токвиля. 

Раздел 4. Марксистская 

интерпретация идеи и понятия 

гражданского общества. 

Тема 4.1. Преемственность марксизма и новые 

интерпретации гражданского общества. 

Тема 4.2. Модернизация марксистских традиций в 

работах А.Грамши. 

Тема 4.3. Э. Геллнер и «разоблачение» марксизма. 

Раздел 5. Современные идеи о 

гражданском обществе 

Тема 5.1. А. Арато и Д.Коэн о современных дискуссиях. 

Тема 5.2. Станишкис Я. и современная польская история. 

Тема 5.3. Неомарксистский подход: Андре Горц, Клаус 

Оффе. Э. Геллнер. 

Раздел 6. Гражданское 

общество в дореволюционной 

России 

Тема 6.1. Традиции благотворительности. 

Тема 6.2. Земства, дворовые собрания. 

Тема 6.3. Просветительские организации. 

Тема 6.4. Научные общества и самодеятельные 

профессиональные объединения. 

Тема 6.5. Женское движение. 

Тема 6.6. Отношение государства к общественным 

организациям. 

Тема 6.7. Политические партии. 

Тема 6.8. Церковь и сельская община. 

Тема 6.9. Реформы П. А. Столыпина. 

Тема 6.10. Роль государства и политической элиты в 

процессах становления гражданского общества в 

дореволюционной России. 

Раздел 7. Квази-гражданские 

организации СССР 

Тема 7.1. Специфика официальных и неофициальных 

институтов гражданского общества в советский период. 

Тема 7.2. КПСС (Коммунистическая Партия СССР). 

Тема 7.3. Комсомол, пионерская организация, октябрята. 

Тема 7.4. Профсоюзные организации. 

Тема 7.5. Женсоветы. 



Наименование дисциплины 
Гражданское общество: политика управления 

разнообразием  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2 / 72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 7.6. Формальные и неформальные практики 

советских организаций. 

Тема 7.7. Квази-гражданские организации в политике и 

идеологии советского режима. 

Раздел 8. Гражданское 

общество и гражданское 

самосознание в России 

Тема 8.1. Исследования гражданского общества в России: 

институты, методы, проблемы. 

Тема 8.2. Гражданская активность и потенциал. 

Тема 8.3. Гражданская активность и потенциал. 

Тема 8.4. Участие и отношение к благотворительности. 

Тема 8.5. Отношение к негосударственным 

организациям. 

Тема 8.6. Гражданское сознание, гражданство, 

патриотизм и воспитательные задачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины 
Китайско-американские отношения: история и 

современность 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину: цели, задачи, 

основные требования, 

современная научная 

литература, источники по 

изучаемой проблеме 

Тема 1.1. Место и роль КНР и США в современном мире. 

Основные источники и историография. 

Тема 1.2. Особенности внешней политики КНР и США. 

США во внешнеполитических доктринах КНР. Место 

Китая в стратегиях национальной безопасности США. 

Раздел 2. Развитие отношений 

между Китаем и США в 

рамках европейского 

проникновения в Китай в 

XVIII-конце XIX вв. 

Тема 2.1. Первые европейцы на территории Китая. 

Факторы, повлиявшие на развитие отношений США с 

цинским Китаем. Позиция США в период опиумных войн. 

Тяньцзиньский договор. 

Тема 2.2. Влияние «европейского фактора» на американо-

китайские отношения. Борьба между США и Китаем за 

влияние в Корее (1880-1890-е гг.). Антикитайский альянс 

США и Японии. 

Раздел 3. Китайско-

американские отношения в 

начале XX в 

Тема 3.1. Участие США в «битве за концессии» в Китае. 

Американские миссионеры как проводники интересов 

США в Китае. Миссионерство как один из рычагов 

развития двусторонних отношений. 

Тема 3.2. Экономические рычаги давления США на Китай 

(«дипломатия доллара»). Политика «открытых дверей» в 

Китае («доктрина Хэя»). Попытки американского 

проникновения в Маньчжурию и Южный Китай.  

Раздел 4. Парижская и 

Вашингтонская конференции в 

китайско-американских 

отношениях. 

Тема 4.1. Первая мировая война и ее влияние на 

китайскоамериканские отношения. «Китайский вопрос» 

на Вашингтонской конференции. Договор «девяти 

держав» 1922 г. Реакция Китая на решения 

Вашингтонской конференции. 

Тема 4.2. США и проблема «объединения Китая». 

Раздел 5. Отношения США и 

КНР в период противостояния 

Гоминьдана и КПК (1921-1949 

гг.) 

Тема 5.1. США и внутриполитическая борьба в Китае. 

США и Гоминьдан. США и КПК. Миссия Дикси. Миссии 

Херли и Маршала. 

Тема 5.2. Позиция США в отношении японокитайской 

войны. Китайско-американские отношения в годы Второй 

мировой войны. 

Раздел 6. Китайско-

американские отношения в 

конце 40-х –60-х годах XX. 

Тема 6.1. Треугольник США – СССР – КНР: эволюция 

взаимоотношений в годы холодной войны. Корейская 

война и ее влияние на китайско-американские отношения.  

Тема 6.2. Тайваньский вопрос в двусторонних 

отношениях. Тайваньские кризисы 1954-1955; 1958 гг. 

Формозская резолюция 1955 г. Курс «сдерживая и 

изоляции» Дж. Даллеса. 

Тема 6.3. Вьетнамская война и двусторонние отношения 

КНР и США. 

Раздел 7. Оттепель в 

двусторонних отношениях в 

70-80-х годах XX века. 

Тема 7.1. Дипломатия «пинг-понга». Вопрос «двух 

Китаев» в ООН. Визит Р. Никсона в Китай. Шанхайское 

коммюнике 1972 г. Роль Г. Киссинджера в установлении 

дипломатических отношений между США и Китаем. 



Тема 7.2. Установление дипотношения 1979 г. 

Коммюнике 1982 г. Событие на площади Тяньаньмэнь и 

их влияние на отношения двух стран. 

Раздел 8. Политика 

«вовлечения» Китая в 90-е 

годы XX- начала XXI в. 

Тема 8.2. Республиканская и демократическая политика в 

отношении Китая в США. Курс шестнадцати иероглифов 

Цзян Цзэминя. 

Тема 8.2. Сотрудничество в области ограничения ОМУ и 

борьбы с терроризмом. Торгово-экономические 

отношения КНР и США. 

Тема 8.3. Концепция «Большой двойки». Тайваньский 

кризис 1996 г. Концепция «мирного возвышения» КНР. 

Раздел 9. КНР и США на 

мировой арене. 

Тема 9.1. Треугольник КНР-США-Россия; КНР-США-ЕС. 

Тема 9.2. Взаимодействие КНР и США в международных 

и региональных организациях. 

Тема 9.3. США и КНР в Африке. Проблема Южной Азии 

и акватории Тихого океана в двусторонних отношениях. 

Интеграционные проекты в Центральной Азии. 

Раздел 10. Основные 

противоречия в отношениях 

Китая и США. 

Тема 10.1. Обеспечение кибербезопасности.  

Тема 10.2. Китайская иммиграция в США: истоки и 

современность. 

Тема 10.3. Тибетский и Тайваньский вопросы в 

современных китайско-американских отношениях. 

Тема 10.4. Энергетический и экологический диалог между 

КНР и США. Препятствия для развития торгово-

экономических отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины 
Стратегическая коммуникация во внешней 

политике Китая 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину: цели, задачи, 

основные требования, 

источники по изучаемой 

проблеме 

Тема 1.1. Введение в дисциплину: цели, задачи, 

основные требования. 

Тема 1.2. Информационная политика государства и 

роль информационных технологий в современном мире 

Раздел 2. Понятие 

стратегической коммуникации 

в современном научном 

дискурсе 

Тема 2.1. Западный подход к «стратегической 

коммуникации» 

Тема 2.2. Российский подход к стратегической 

коммуникации 

Тема 2.3 Китайский подход к стратегической 

коммуникации 

Раздел 3. Особенности

информационной политики 

КНР 

Тема 3.1. Становление информационной политики КНР 

Тема 3.2. Ключевые механизмы регулирования и 

инструменты информационной политики Китая 

Раздел 4. Публичная

дипломатия как инструмент 

стратегической 

коммуникации КНР 

Тема 4.1 Основные механизмы и направления 

публичной дипломатии КНР 

Тема 4.2. Информационное сопровождение внешней 

политики КНР 

Тема 4.3 Публичная дипломатия vs народная 

Раздел 5. Современные

китайские медиа как

инструмент стратегической

коммуникации КНР 

Тема 5.1. СМИ как инструмент стратегической 

коммуникации 

Тема 5.2 Традиционные медиа и их роль в страткоме 

КНР 

Тема 5.3. Роль социальных медиа в стратегической 

коммуникации КНР 

Раздел 6. Информационно-

психологические операции 

КНР и коммуникации в 

области национальной 

безопасности как 

инструменты стратегической 

коммуникации 

Тема 6.1. Понятие информационно-психологических 

операций 

Тема 6.2. Выявление информационно-психологических 

операций и место в стратегической коммуникации КНР 

Тема 6.3. Взаимодействие органов национальной 

безопасности с партнерами и контр-партнерами КНР 



Наименование дисциплины Европейское направление во внешней политике Китая 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Внешняя политика 

КНР 

Тема 1.1. Концептуальные основы внешней политики 

Китая. 

Тема 1.2. Роль и место Китая международных отношений. 

Раздел 2. Страны СНГ во 

внешней политике Китая 

Тема 2.1. История и основные направления российско-

китайских отношений.  

Тема 2.2. Отношения между Китаем и Белоруссией. 

Китайско-украинские отношения. 

Раздел 3. Европейский союз 

во внешнеполитической 

стратегии Китая 

Тема 3.1. История формирования отношений между КНР 

и ЕС: основные этапы. 

Тема 3.2. Концептуальная база китайско-европейских 

отношений. 

Раздел 4. Отношения между 

КНР и ЕС на современном 

этапе. 

Тема 4.1. Основные направления и формы 

сотрудничества. 

Тема 4.2. Диалоговые механизмы практической 

реализации политических 

отношений. 

Раздел 5. Европейское 

измерение инициативы 

«Один пояс, один путь» 

Тема 5.1. Сотрудничество Китая и ЕС в рамках 

инициативы ОПОП. 

Тема 5.2. Европейские страны в реализации 

Инициативы «Один пояс, один путь». 

Раздел 6. Многосторонняя 

дипломатия КНР 

в странах Центральной и 

Восточной Европы 

Тема 6.1. Направления сотрудничества между КНР и в 

странах Центральной и Восточной Европы.  

Тема 6.2. Формат «16+1»: особенности 

взаимоотношений между КНР и странами ЦВЕ. 

 

Раздел 7. Отношения между 

КНР и странами 

Западной и Восточной Европы 

Тема 7.1. Отношения между Китаем и Германией. 

Тема 7.2. Особенности двусторонних отношений между 

КНР и Прибалтийскими странами. 

Тема 7.3. Отношения между Китаем и Францией.  

Тема 7.4. Особенности двусторонних отношений между 

КНР и странами Северной Европы. 

Раздел 8. Американский 

фактор в отношениях КНР и 

стран Европы 

Тема 8.1. Отношения Китая с США и Великобританией. 

Тема 8.2. Китай и страны Южной Европы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Внешнеэкономические отношения России с Китаем 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Место России и 

региона специализации в 

мировой экономике 

Тема 1. Внешнеэкономический профиль России.  

Тема 2. Внешнеэкономический профиль региона 

специализации.  

3. Раздел 2. Внешнеторговые 

отношения России и региона 

специализации 

Тема 3. Теоретические аспекты анализа внешнеторгового 

сотрудничества.  

Тема 4. Внешняя торговля товарами между Россией и 

Китаем.  

Тема 5. Внешняя торговля услугами между Россией и 

Китаем.  

Раздел 3. Инвестиционные 

отношения России и региона 

специализации. 

Тема 6. Теоретические аспекты анализа двустороннего 

инвестиционного сотрудничества.  

 

Тема 7. Инвестиционное сотрудничество России и Китая.  

4. Раздел 4. Движение 

человеческих ресурсов 

между Россией и регионом 

специализации. 

Тема 8. Теоретические аспекты анализа двустороннего 

миграционного сотрудничества.  

 

Тема 9. Миграционные потоки между Россией и Китаем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Китай в мировой экономике 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел1. Экономика Китая. 

 

Тема 1. Место страны в мире.  

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Китая 

Тема 3. Отраслевая структура экономики Китая 

Тема 4. Особенности экономической и социальной 

политики Китая  

5. Раздел 2. Население Китая Тема 5. Демографическое развитие и эволюция 

демографической политики Китая 

Тема 6. Китай как донор и реципиент международных 

трудовых мигрантов. 

Тема 7. Миграционная политика Китая.  

Раздел 3. Китай в процессах 

международной торговли 

Тема 8. Китай в международной торговле товарами 

Тема 9. Китай в международной торговле услугами 

Тема 10. Внешнеторговая политика Китая 

6. Раздел 4. Китай на 

международном рынке 

капитала 

Тема 11. Платежный баланс и золотовалютные резервы 

Китая 

Тема 12. Китай как инвестор и как получатель 

иностранных инвестиций 

7. Раздел 5. Китай в процессах 

экономической интеграции 

Тема 13. Китай и экономическая интеграция 

Тема 14. Участие Китая в международных 

экономических организациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Арабский Восток во внешней политике США 

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Основополагающие 

факторы формирования 

ближневосточной стратегии 

США 

Тема 1. Проблема определения географических границ 

Ближнего Востока 

Тема 2. Начало проникновения американских нефтяных 

корпораций на Ближний и Средний Восток 

Раздел 2. Ближний Восток во 

внешней политике США в 

биполярный период 

Тема 3. «Доктрина Эйзенхауэра» в отношении стран 

Ближнего и Среднего Востока. Блоковая дипломатия 

США в регионе в период холодной войны 

Тема 4. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке 

в годы президентства Дж. Кеннеди и Л. Джонсона 

Тема 5. Ближневосточная политика администрации Р. 

Никсона и Дж. Форда 

Тема 6. Ближневосточная политика администрации Дж. 

Картера 

Тема 7. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке 

в годы президентства Р. Рейгана 

Раздел 3. Ближний Восток во 

внешней политике США в 

период американского 

гегемонизма в мировой 

политике 

Тема 8. Ближневосточная политика Дж. Буша-старшего 

Тема 9. Ближневосточный вектор внешней политики 

США в годы президентства Б. Клинтона 

Тема 10. Ближневосточный вектор во внешней политике 

администрации Дж. Буша-младшего 

Раздел 4. Ближний Восток во 

внешней политике США на 

современном этапе 

Тема 11. Ближневосточный вектор во внешней политике 

администрации Б. Обамы 

Тема 12. Политика Д. Трампа на ближневосточном 

направлении. Первые итоги ближневосточного курса Дж. 

Байдена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Роль негосударственных акторов в политических 

процессах на Арабском Востоке 

Объём дисциплины  3/108  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Негосударственные акторы 

как субъекты 

международных отношений: 

теоретические аспекты 

Определение негосударственных акторов (НГА). 

Типология НГА и их характеристики. Классификации 

НГА.  

Особенности НГА на 

Ближнем Востоке 

Особенности политических систем стран Ближнего 

Востока, обусловившие распространение НГА. 

Специфика ближневосточных НГА. 

Роль негосударственных 

вооруженных акторов 

(НГВА) в ближневосточной 

политике 

Роль и влияние политических партий с вооруженными 

формированиями (ХАМАС, «Хизбалла») в политических 

процессах в регионе. Роль террористических 

организаций и сетей в политических процессах в регионе.  

НГВА на этнической основе 

и их роль в политических 

процессах на Ближнем 

Востоке 

Участие курдских пешмерга в ближневосточных 

политических процессах. Участие туркоманов в 

деятельности региональных НГВА. Позиция НГВА в 

региональных конфликтах. 

НГВА на религиозной основе 

и их роль в политических 

процессах на Ближнем 

Востоке 

Роль НГВА христианских меньшинств в региональных 

конфликтах. Шиитские милиции и их роль в 

региональных конфликтах.  

Роль НГВА в стабилизации внутриполитической 

обстановке в Ираке. 

НГА в международных 

отношениях на Ближнем 

Востоке 

Феномен дипломатии НГА (на примере запрещенной 

группировки ДАИШ и курдских ополчений). Контакты 

ближневосточных НГА с региональными акторами. 

Проблема зарубежного финансирования НГВА. 

Перспективы интеграции 

ближневосточных НГВА в 

политические процессы 

стран региона 

Проблемы и перспективы легализации НГВА в 

отдельных странах Ближнего Востока. Сценарии 

взаимодействия между государством и НГВА в регионе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Роль и место Ирана в мировой политике 

Объём дисциплины  3/108  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение. Предмет, источники, методология и 

методика внешнеполитических исследований. Основные 

направления внешней политики Ирана. Цели, задачи и 

практическое предназначение курса. Представления 

студентов об Иране в системе международных 

отношений и их ожидания от курса. 

Тема 1.2. Иран до и после Второй мировой войны. Иран 

в годы борьбы за национализацию нефти. Правительство 

Мосаддыка и переворот генерала Захеди (1953 г.). «Белая 

революция» и шах Мохаммед Реза Пехлеви. Иран в 

условиях биполярного мира (СССР и Запад). Ирано-

советские отношения. История, идеология и практика 

«исламской революции». Имам Хомейни и другие 

лидеры Ирана второй половины XX – начала  XXI вв. 

Победа исламской революции в 1979 г. 

Тема 1.3. Исламская Республика Иран (ИРИ). 

Современное положение ИРИ (госстрой, социально-

политическое устройство, экономика, образование, 

международные связи). ИРИ в процессе глобализации. 

ИРИ в международных геоэкономических проектах. 

Основные источники и история их изучения. Основная 

отечественная историография. 

Тема 1.4. Иран и Россия. Каспийская звезда». МТК 

«Север – Юг». Иран и ШОС. Иран в БРИКС. Иран и 

ЕАЭС (участие в формировании Зоны свободной 

торговли и др.). 

Раздел 2. Тема 2.1. Иран и страны Среднего Востока (Турция, 

Ирак), Центральной Азии и Закавказья. История, 

приоритеты сотрудничества, геополитическая ситуация. 

Тема 2.2. Иран и страны Юго-Западной Азии и Магриба 

(Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Сирия, Египет). 

Исламский фактор во внешней политике Ирана (ЛАГ, 

ОИК, ОПЕК). 

Тема 2.3. Иран и страны Восточной Азии (Китай, Япония, 

АСЕАН). 

Тема 2.4. Индия и страны Южной Азии (Индия, 

Пакистан). Иран и Афганистан. 

Раздел 3. Тема 3.1. Иран и страны Европы и Америки. 

Урегулирование «ядерного конфликта» и проблема 

восстановления двусторонних отношений. Иран в 

ситуации санкционного давления.Особенности 

дипломатии, приоритетные страны и проекты 

сотрудничества. 



Тема 3.2. Международно-дипломатический ресурс 

Ирана. Иран на мировой арене: движение 

Неприсоединения, мирные инициативы. 

Тема 3.3. Глобализация и Иран. Новые идеи для Ирана в 

XXI веке. Регионализм в политике Ирана. Интеграция в 

условиях регионализации. Роль ислама. Участие в 

процессах глобализации. Заключение. Основные выводы 

по учебному курсу. Возврат ожиданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

Внешнеэкономические отношения России со странами 

Арабского Востока  

Объём дисциплины, 

ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Место России и 

региона специализации в 

мировой экономике 

Тема 1. Внешнеэкономический профиль России.  

Тема 2. Внешнеэкономический профиль региона 

специализации.  

8. Раздел 2. Внешнеторговые 

отношения России и региона 

специализации 

Тема 3. Теоретические аспекты анализа внешнеторгового 

сотрудничества.  

Тема 4. Внешняя торговля товарами между Россией и 

странами Арабского Востока.  

Тема 5. Внешняя торговля услугами между Россией и 

странами Арабского Востока.  

Раздел 3. Инвестиционные 

отношения России и региона 

специализации. 

Тема 6. Теоретические аспекты анализа двустороннего 

инвестиционного сотрудничества.  

Тема 7. Инвестиционное сотрудничество России и стран 

Арабского Востока.  

9. Раздел 4. Движение 

человеческих ресурсов 

между Россией и регионом 

специализации. 

Тема 8. Теоретические аспекты анализа двустороннего 

миграционного сотрудничества.  

Тема 9. Миграционные потоки между Россией и странами 

Арабского Востока.  

 
Наименование дисциплины Интеграционные процессы в Арабском мире 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 72/ 2 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Основы 

региональной интеграции в 

мире 

  

Тема 1. Введение в дисциплину: Феномен интеграции и 

"глобализации" в современной экономике и политике 

Тема 2. Основные теоретические концепции 

интеграционных процессов 

Тема 3. Региональная экономическая интеграция: 

Типология форм, этапы развития и результаты  

Раздел 2. Экономическая 

интеграция в Арабском мире 

Тема 4. Арабский мир как объект интегрирования 

Тема 5. Региональные особенности интеграции в 

Арабском мире  

 

Тема 6. Современное состояние и перспективы развития, 

международной экономической интеграции в Арабском 

мире 

Тема 7. Международные организации и институты в 

развитии интеграционных процессов в Арабском мире 

 
 
 
 
 



Наименование дисциплины НАТО в мировой политике 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предпосылки и 

история создания 

Североатлантического 

Альянса (НАТО) 

Тема 1.1. Послевоенное положение стран-победителей во 

Второй Мировой Войне, цели создания НАТО и 

первоначальный состав Альянса, проблема расширения 

НАТО. 

Тема 1.2. Реакция НАТО на распад биполярной системы 

международных отношений, Структура и состояние 

НАТО (вооруженные силы, в т.ч. армия и флот, 

командование, финансирование). 

Раздел 2. Концептуальные 

основы деятельности НАТО 

(эволюция политической 

доктрины) 

Тема 2.1. Устав НАТО, политические доктрины НАТО в 

период «холодной войны», стратегические концепции в 

период непосредственно после окончания «холодной 

войны» и до террористического акта 11 сентября (с 1991 

г. до 2001 г.). 

Тема 2.2. Условия безопасности после 11 сентября и 

изменения в стратегических концепциях. 

Раздел 3. Операции НАТО  

 

 

Тема 3.1. Особенности участия НАТО в Югославском 

кризисе.  

Тема 3.2. Военные операции НАТО в Афганистане и 

Ираке.  

Раздел 4. Участие НАТО в 

военных конфликтах на 

современном этапе 

Тема 4.1. Факторы участия НАТО в событиях грузино-

осетинского конфликта.  

Тема 4.2. Проблема вмешательства НАТО в события 

Арабской весны. Позиция НАТО по украинскому 

кризису.  

Раздел 5. Отношения НАТО 

со странами, не входящими в 

Альянс 

Тема 5.1. Программа «Партнерство ради мира», план 

действий по членству (Македония, Черногория, Босния и 

Герцеговина), план ускоренного диалога (Грузия, 

Украина), план индивидуального партнерства. 

Тема 5.2. Сотрудничество со странами Центральной, 

Южной и Восточной Азии, сотрудничество со странами 

СНГ, сотрудничество со странами Персидского залива. 

Раздел 6. Отношения НАТО 

со глобальными 

экономическими и 

политическими лидерами 

 

Тема 6.1. Диалог Россия-НАТО (причины прекращения), 

политическое значение невоенного сотрудничества 

НАТО, общественная дипломатия НАТО. 

Тема 6.2. Отношения НАТО с Китаем, торговая война 

между США и Китаем (фактор НАТО).  

Раздел 7. Отношения НАТО с 

другими международными 

организациями 

Тема 7.1. Организация Варшавского Договора (до 1991 

г.), ООН (в т. ч. попытка частичного замещения 

некоторых функций организации), ЕС (основные этапы 

сотрудничества в хронологическом порядке, а также 

основные программы «Берлин Плюс», ЕПБО). 

Тема 7.2. Особенности взаимодействия НАТО с ОБСЕ. 

Тема 7.3. Особенности взаимодействия НАТО с ОДКБ. 

Тема 7.4. Особенности взаимодействия НАТО с ШОС. 

Раздел 8. Деятельность 

Альянса при Президентах Д. 

Трампе и Дж. Байдене 

Тема 8.1 Новые перспективы диалога Россия-НАТО при 

Д. Трампе и Дж. Байдене: сравнительный анализ.  



 
Наименование дисциплины Фактор США и КНР в политике ЕС 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1.  

Предпосылки и история 

создания ЕС 

Тема 1.1. Послевоенное положение стран Европы. Цели 

создания ЕС и его первоначальный состав. Еврогранды, 

их влияние на формирование европейской политики. 

Структура ЕС.  

Тема 1.2. Основные институты Союза. Этапы расширения 

Евросоюза. Отношение ЕС к распаду биполярной системы 

международных отношений. Внешняя политика ЕС на 

американском и китайском направлениях. 

Раздел 2.  

Концептуальные основы 

деятельности ЕС на китайском 

и американском направлениях. 

Тема 2.1 Внешняя политика ЕС на американском и 

китайском направлениях. Стратегическое значение 

взаимодействия ЕС с США.  

Тема 2.2. Сотрудничество Евросоюза с Китаем. 

Раздел 3.  

Сотрудничество ЕС с Китаем. 

 

Тема 3.1. Установление связей (1975 г.) Нормативно-

правовое наполнение отношений.  

Тема 3.2. Торгово-экономический фактор. Стратегия ЕС 

по КНР. 

Раздел 4.  

Политические отношения 

Брюсселя и Пекина. 

Тема 4.1. Установление политических отношений. Новая 

стратегия в отношении Азии (1994).  

Тема 4.2. Политический диалог по транспорту и 

энергетике. (2006) 

Раздел 5.  
Экономические отношения 

ЕС и КНР 

Тема 5.1. Торгово-экономический диалог высокого уровня 

(2008). Сотрудничество в области науки и технологий 

(1998).  

Тема 5.2. Многовекторная экономическая экспансия 

Китая на европейском направлении. 

Раздел 6.  

Основные направления 

европейско-американского 

сотрудничества 

Тема 6.1. Установление отношений. Формализованное 

сотрудничество.  

Тема 6.2. Трансатлантическое взаимодействие. НАТО. 

Раздел 7  
Экономическое 

сотрудничество ЕС и США 

Тема 7.1. Трансатлантический экономический совет.  

Тема 7.2. Трансатлантичекое торговое и инвестиционное 

партнерство.  

Тема 7.3. Трансатлантическая зона свободной торговли. 

Совет ЕС и США по торговле и технологиям. 

Тема 7.4. Энергетическое сотрудничество. 

Раздел 8.  

Политическое сотрудничество 

ЕС и США 

 

Тема 8.1. Американское политическое участие в 

создании и формировании ЕС. Сотрудничество Брюсселя 

и Вашингтона в области безопасности.  

Тема 8.2. Культурная экспансия США на европейский 

рынок, как политический фактор. 

 
 
 
 



Наименование дисциплины Ценности в европейской политике 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Ценности в политике  

Тема 1.1. Ценности в политике  

Тема 1.2. Ценности в интеграционных проектах  

Тема 1.3. Солидарность, идентичность, чувство 

сообщества  

Раздел 2. Идейно-ценностные 

основания европейской 

политики и интеграции  

Тема 2.1. История европейской идеи  

Тема 2.1. Христианская демократия в основе 

евроинтеграции  

Раздел 3. Европейские 

ценности сегодня  

Тема 3.1. Эволюция ценностей европейцев: изучая данные 

Евробарометра и Европейского социального 

исследования  

Тема 3.2. От ценностей коммунитаризма к ценностям 

индивидуализма. Кризисы евроинтеграции: 

миграционный, солидарности, идейно-политический, 

санитарный (ковид-19)  

Тема 3.3. Кливажи, ценностные размежевания, 

политическая поляризация и способы их преодоления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Европейская интеграция: становление и кризис 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 72/ 2 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Основы и 

особенности европейской 

интеграции.  

Тема 1.1. Предпосылки европейской интеграции.  

Тема 1.2. История создания Европейского Союза. 

Основные этапы. Этапы интеграционного процесса. 

Основные договоры ЕС.  

Тема 1.3. Принципы европейской интеграции. 

Постоянные узлы противоречий в ЕС.  

Раздел 2. ЕС: современное 

состояние и 

институциональное развитие  

Тема 2.1. Европейский Союз сегодня. Правовой статус 

ЕС.  

Тема 2.2. Институциональное развитие ЕС  

Раздел 3. Кризисы 

современного развития ЕС.  

Тема 3.1. Глобальный кризис 2008 и посткризисный мир. 

Кризис либерализма, глобализма и европеизма  

Тема 3.2. Миграционный кризис ЕС  

Тема 3.3. Кризис солидарности и процессы 

дезинтеграции. Роль противостояния России и Запада для 

европейской реинтеграции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Энергетическая дипломатия России: европейский 

вектор 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы  Темы 

Раздел 1. 

Энергетическая политика как 

политика обеспечения 

национальной безопасности. 

Тема 1.1. Место и роль энергетической дипломатии в 

обеспечении благоприятных внешних условий развития 

страны. 

Тема 1.2. Уровни энергетической дипломатии.  

Раздел 2. Теоретическая база 

энергетической политики 

России. 

Тема 2.1. Экономика энергетики. 

Тема 2.2. Политика энергетики. 

Раздел 3. Эволюция 

европейского вектора 

энергетической дипломатии 

России.  

Тема 3.1. Этапы развития энергетического диалога 

России и Европейского союза.  

Тема 3.2. Потенциальные возможности энергетического 

комплекса России. 

Раздел 4. Российский фактор 

в энергообеспечении Европы 

Тема 4.1. Основы энергетической политики ЕС на 

современном этапе. 

Тема 4.2. Укрепление сотрудничества в энергетической 

сфере со странами Европейского союза и Россией. 

Раздел 5. Механизмы 

реализации российской 

энергетической политики. 

 Тема 5.1. Роль государства в энергетической политике 

страны. 

Тема 5.2. Энергетическая стратегия России. 

Раздел 6. Практические 

аспекты энергетической 

дипломатии России 

Тема 6.1. Основные энергетические компании России и 

их место в структуре российско-европейского 

сотрудничества. 

Тема 6.2. Основные российские проекты и проблемы 

реализации. 

Раздел 7. Региональные 

направления энергетической 

дипломатии РФ. 

Тема 7.1 Политика диверсификации поставщиков 

энергетики. 

Тема 7.2. Альтернативные источники энергии и 

политика «углеродной нейтральности». 

Раздел 8. Политические 

проблемы современного 

энергетического диалога 

Россия - Европейский Союз. 

Тема 8.1. Американский фактор в энергообеспечении 

Европы. 

Тема 8.2. Место политики транзитных стран в 

«Энергодиалоге РФ-ЕС». 

Раздел 9. Перспективы 

развития энергетического 

сотрудничества между РФ и 

ЕС. 

Тема 9.1. Приоритеты энергетической дипломатии РФ. 

Тема 9.1. Приоритеты энергетической политики ЕС.  
 



Раздел 10. Энергетическая 

дипломатия России и её 

влияние в сопредельных 

регионах.  

 

Тема 10.1. Торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество между Турцией ̆и РФ. 

Тема 10.2. Значение Каспийского региона и 

Центральной Азии в контексте энергетической 

политики России на европейском направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины «Обучение служением» 
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1 Введение в социа
 
льное

проектирование.
1.1 Рефлексия 
1.2 Опрос. 

Раздел 2 Анализ ситуации и
постановка проблемы. 

2.1 Рефлексия. 
2.2 Самооценка. 
2.3 Взаимооценка. 
2.4 Оценка наставником. 

Раздел 3 Выработка гипотезы
проектного решения. 

3.1 Рефлексия. 
3.2 Самооценка. 
3.3 Взаимооценка. 
3.4 Оценка наставником. 

Раздел 4 Разработка и защи
 
та

паспорта проекта.

4.1 Защита паспорта проекта. 
4.2 Рефлексия. 
4.3 Самооценка. 
4.4 Взаимооценка. 
4.5 Оценка наставником. 
4.6 Оценка со стороны сообщества. 

Раздел 5 Реализац
 
ия общественного

проекта.

5.1 Самооценка. 
5.2 Взаимооценка. 
5.3 Оценка наставником. 
5.4 Оценка со стороны сообщества. 
5.5 Рефлексия. 

Раздел 6 
Защита результатов, 
подведение итогов и 
рефлексия деятельности. 

6.1 Защита результатов реализации проекта. 
6.2 Оценка со стороны сообщества. 
6.3 Оценка отчета по проекту. 
6.4 Рефлексия. 



Наименование дисциплины Политическая журналистика 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2 / 72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
Раздел 1. Информационное 

общество: концепции и 

реальность 

 

 

  

Тема 1. Информационное общество: концепции и 

политическая реальность  

Тема 2. Политическая организация общества. 

Институт прессы  

Тема 3. Медийный комплекс современной России: 

структура, типология, функции 

 

Тема 4. Роль СМИ в демократизации российского 

общества 

Тема 5. Семинар. Информационная политика 

многонационального государства 

Раздел 2. Медийные ресурсы 

гражданского общества  

 

Тема 6. Политико-правовое регулирование 

деятельности СМИ. Журналистская этика  

Тема 7. Информационные источники медийной 

сферы          

 

Тема 8. Информационная безопасность государства, 

общества и личности 

Тема 9. Социальные сети, блогосфера как 

информационный ресурс гражданского общества              

Тема 10. Семинар: «Информационное 

сопровождение гражданских инициатив и акций в IT-

коммуникациях» 

Раздел 3. Медиаметрия массовой 

аудитории   

 

 

Тема 11. Социология информационных процессов  

Тема 12. Психологические аспекты политического 

диалога в СМИ 

Тема 13. Технологии манипулирования 

общественным мнением в СМИ  

Тема 14. Практикум: контент-анализ периодических 

изданий 

Раздел 4. Модели 

информационных кампаний 

Тема 15. Электоральный процесс и пресса  

Тема 16. Идеологическая борьба в СМИ. 

Информационные войны 

Тема 17. Деловая игра: «Планирование 

информационной кампании в СМИ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование дисциплины Теория и практика парламентаризма 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2 / 72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Парламентаризм: 

понятие и сущность. 

Тема 1.1. «Парламентаризм» - содержание понятия. 

История возникновения парламентов. Основные виды 

(формы) парламентаризма – многообразие определений 

понятия «парламентаризм». Разделение властей и 

парламентаризм. 

Раздел 2. Парламент как 

высший законодательный и 

представительный орган 

власти 

Тема 2.1. Парламент как общегосударственный 

представительный орган, классификация его прав и 

полномочий. Основные функции парламентов: 

законодательная, представительная, контрольная, 

квазисудебная.  

Тема 2.2. Виды парламентов и соотношение 

однопалатных и двухпалатных парламентов. 

Классификация парламентов по объему полномочий. 

Раздел 3. Этапы становления и 

развития российского 

парламентаризма 

Тема 3.1. Период формирования научных идей в области 

конституционализма и парламентаризма (XVIII – начало 

XX века). Практическое строительство парламентских 

институтов (1905 – 1917 г.г.). Советский период в 

истории парламентаризма.  

Тема 3.2. Современный период развития 

представительной власти в России. 

Раздел 4. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

Тема 4.1. Федеральное собрание- парламент Российской 

Федерации. Понятие и социальные функции. 

Представительный характер. Общая характеристика 

компетенций. Государственная Дума и Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в 

системе органов государственной власти Российской 

Федерации.  

Раздел 5. Конституционный 

статус члена парламента 

Тема 5.1. Юридическая природа мандата члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы. Права и 

обязанности парламентария. Парламентский иммунитет 

и индемнитет. Объединения парламентариев. 

Раздел 6. Право, закон, 

правосознание 

Тема 6.1. Понятие и основные признаки права. Проблема 

соотношения права и закона. Право в системе иных 

социальных норм. Истоки русского правосознания. 

Формы (источники) права. Материальные и формальные 

источники права. Система права. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Соотношение права и политики. 

Раздел 7. Правообразование, 

правотворчество, 

законотворчество, 

законодательный процесс и 

законодательные процедуры  

 

Тема 7.1. Социальная процедура и ее виды. Правовая 

(юридическая) процедура. Цели и назначение 

парламентских процедур, основные виды и 

классификация. Основные стадии законодательного 

процесса и соответствующие им процедуры.  

Информация как условие осуществления правового 

регулирования общественных отношений.  

Тема 7.2. Особенности рассмотрения и принятия 

конституционных законов. Особенности 

законодательного процесса в финансовой сфере. 



Наименование дисциплины Теория и практика парламентаризма 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2 / 72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Особенности ратификации международных договоров. 

Иные специальные парламентские процедуры. 

Тема 7.3. Право законодательной инициативы: 

содержание и отличительные признаки Процедурные 

проблемы в законодательной деятельности 

Государственной Думы. Совершенствование технологии 

законотворческой деятельности. 

Раздел 8. Органы, 

учреждения и должностные 

лица при парламентах 

Тема 8.1. Счетные палаты. Уполномоченные по правам 

человека (омбудсмены). Иные органы, учреждения и 

должностные лица. 

Раздел 9. Аппарат 

парламента, обеспечивающий 

исполнение его 

конституционных 

полномочий 

Тема 9.1. Структура и функции. Вспомогательные 

службы коллегиальных органов. Личный персонал 

парламентариев. Экспертные структуры, консультанты. 

 

Раздел 10. Тенденции 

развития российского 

парламентаризма, 

общемировые процессы по 

усилению роли 

исполнительной власти в 

сфере законотворчества 

Тема 10.1 Трансформация роли Федерального Собрания 

в системе высших органов власти Российской 

Федерации. Актуальные изменения организации и 

содержания законотворческого процесса.  

Тема 10.2 Сравнительный анализ положения 

российского парламента в системе центральных органов 

власти и парламентов других стран, анализ 

общемировых тенденций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие 

политической партии, 

классификация политических 

партий  

Тема 1.1. Понятие политической партии, функции 

политической партии, общие принципы классификации 

партий. 

Тема 1.2. Типы партий и партийных систем. По 

классификации М.Дюверже. 

Раздел 2. Первые 

политические организации в 

России  

 

. 

Тема 2.1. Первые политические организации в России. 

Тема 2.2. Тайные общества декабристов (“Северное 

общество”, “Южное общество”, “Общество соединенных 

славян”), 

Раздел 3. Революционное 

подполье 60-х – 80-х гг. XIX в

 .   

Тема 3.1. Народничество как особое общественно-

политическое течение  

Тема 3.2. Народнические кружки и организации. 

Политический террор.  

Раздел 4. Появление первых 

легальных политических 

партий в России  

Тема 4.1. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. 

Манифест 17 октября 1905 г., провозглашение 

политических свобод. 

Тема 4.2. Формирование многопартийности. 

Классификация политических партий России. 

Избирательная система в России, Государственная дума, 

ее партийный состав. 

Раздел 5. Основные течения 

русского анархизма  

 

 

Тема 5.1. Исторические корни анархизма. Идеологи 

анархизма.  

Тема 5.2. Основные течения в российском анархизме: 

анархо-коммунизм, анархо-индивидуализм, “махаевцы”, 

Раздел 6. Партия 

социалистов-

революционеров.  

Тема 6.1. Эсеры – идейные наследники народничества. 

Первые эсеровские организации в России.  

Тема 6.2. Теоретическое обоснование террора, 

отношение к террору в российском обществе. 

Раздел 7. Российская социал-

демократия 

   

 

 

Тема 7.1. Марксизм. Распространение марксистских идей 

в России, 

Тема 7.2. Первые марксистские кружки в России. 

Различные течения в российской социал-демократии. 

Создание РСДРП 

Раздел 8. Большевизм как 

особое политическое течение 

  

Тема 8.1. II съезд РСДРП .Раскол на “большевиков” и 

“меньшевиков”.  

Тема 8.2. Большевизм как особое политическое течение. 

Ленин – вождь партии большевиков. 

Раздел 9.  Либерализм в 

России.  

Тема 9.1. Партия кадетов, ее социальная природа и 

программа 

Тема 9.2. Кадеты в третьеиюньской политической системе 

Раздел 10.  Центристские 

партии Союз 17 октября 

 

Тема 10.1. Программа партии. Монархизм октябристов, 

соотношение понятия самодержавия и конституционной 

монархии, прерогативы императора.  

Тема 10.2. Социальный облик октябристов, особенности 

организационного построения. Лидеры октябристов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 11. Черносотенное 

движение в России 

 

  

Тема 11.1. Возникновение черносотенных союзов и 

организаций: 

Тема 11.2. Идеологическая платформа черносотенцев, 

массовый характер их организаций. 

Раздел 12. От 

многопартийности к 

установлению однопартийной 

диктатуры  

Тема 12.1. Февральская революция. Двоевластие. Расцвет 

многопартийности 

Тема 12.2. Октябрьский переворот. Фактический запрет 

оппозиционных партий, ограничение политических 

свобод. Роспуск Учредительного собрания 

Раздел 13. Однопартийная   

система в СССР.  

   

Тема 13.1. Большевистская политическая элита. 

Дискуссия в партии о принципах советской 

государственности. 

Тема 13.2. Разногласия по вопросу о методах 

строительства социализма в СССР. Коалиционная тактика 

И. В. Сталина, его противостояние с Л. Д. Троцким 

Раздел 14. Партия – 

государство.  

 

Тема 14.1. Руководящая роль ВКП (б), фактическое 

слияние партийного и государственного аппаратов. 

Командные методы управления народным хозяйством.  

Тема 14.2. Формирование режима личной власти. Культ 

личности И. В. Сталина. 

Раздел 15. КПСС в период 

«развитого социализма» 

  

.  

Тема 15.1. ХХ съезд КПСС, Реакция международной 

общественности, компартий зарубежных стран. 

Тема 15.2. КПСС – ядро советской политической системы. 

Концепция “развитого социализма”. 

Раздел 16. Перестройка и 

распад КПСС 

   

Тема 16.1. Концепция перестройки: ее содержание. 

Попытки реформировать КПСС 

Тема 16.2. Борьба за отмену 6-й статьи Конституции о 

руководящей роли КПСС..Массовый отток членов КПСС 

из ее рядов. Приостановлении деятельности КПСС 

Раздел 17. Возрождение 

многопартийности : Их 

социально-политические 

составы и программные 

установки. 

Тема 17.1. Политический плюрализм, начало 

формирования многопартийной системы. 

«Неформальные» организации в 1986-1987-х гг..  

 Тема17.2. Появление первых независимых общественно-

политических организаций и партий.  

Раздел 18. Российская 

многопартийность на 

современном этапе  

Тема 18.1. Классификация политических партий 

современной России. Партия власти и оппозиция. «Закон 

о политических партиях». 

Тема 18.2. Перспективы развития российской 

многопартийности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел Тема 

Раздел 1. Феномен 

стратегического партнерства в 

мировой политике 

Тема 1.1. Вводная лекция. История возникновения термина 

«стратегическое партнерство». Термины «стратегия», 

«партнерство», «стратегическое партнерство». 

Тема 1.2. Основные критерии стратегического партнерства. 

Правовая база стратегического партнерства. 

Раздел 2. Стратегические 

партнеры России на 

евразийском пространстве 

Тема 2.1. Распад СССР и формирование российских 

приоритетов в ближнем зарубежье 

Тема 2.2. Правовая основа стратегического партнёрства РФ 

на евразийском пространстве. Евразийский экономический 

союз и его внешний контур 

Раздел 3.  

Стратегическое партнёрство 

России и Китая 

Тема 3.1. Эволюция российско-китайских отношений. 

Стратегическое партнёрство России и Китая 

Тема 3.2. Влияние российско-китайского стратегического 

партнерства на трансформацию мирового порядка 

Раздел 4. Основные 

стратегические партнёры 

России – страны БРИКС 

Тема 4.1. Особенности формирования БРИКС. Цели, задачи, 

расширение состава БРИКС. Перспективы влияния БРИКС на 

новый мировой порядок 

Раздел 5.  

Стратегические партнеры 

России на Ближнем Востоке 

Тема 5.1. Роль и влияние России на Ближнем Востоке. 

Основные стратегические партнеры РФ на Ближнем Востоке 
Тема 5.2. Перспективы формирования нового 

стратегического альянса на Ближнем Востоке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 

незападные теории 

международных отношений 

Тема 1.1. Незападные ТМО или концепции 

мироустройства стран "Глобального Юга"? 

Тема 1.2. Ценностно-философские основания дихотомии 

"Запад-Незапад" 

Раздел 2. Исследование 

незападных теорий 

международных отношений в 

России и Незападных странах 

Тема 2.1. Евразийство как российская теория 

международных отношений 

Тема 2.2. Структурирование незападных исследований 

международных отношений 

Раздел 3. Китайские школы 

международных отношений 

Тема 3.1. Становление китайской школы: "большие" 

дебаты и исследовательские парадигмы. 

Тема 3.2. "Теория мирового института Тянься" Чжао 

Тиняна 

Тема 3.3. "Теория морального реализма" Янь Сюэтуна 

Тема 3.4. "Реляционная теория мировой политики" Цинь 

Яцина 

Тема 3.5. Шанхайская школа международных отношений 

Раздел 4. Основные 

концепции мироустровства 

стран Ближнего и Среднего 

Востока 

Тема 4.1. Пантюркизм и неосманизм в контексте НТМО 

Тема 4.2. Концепция единой уммы и внешняя политика 

Ирана  

Тема 4.3. "Дихотомия «обездоленные-высокомерные» в 

шиитском восприятии МО. 

Раздел 5. Подходы стран 

Латинской Америки к 

формированию незападных 

теорий международных 

отношений 

Тема 5.1. Особенности концептуализации ТМО в 

Латинской Америке 

Тема 5.2. Теория автономии во внешней политике 

Бразилии 

Тема 5.3. Периферийный реализм Карлоса Эскуде: 

западная "незападная" ТМО? 

Раздел 6. Отдельные 

внешнеполитические теории 

незападных стран 

Тема 6.1. Концепция неприсоединения в индийской 

внешней политике  

Тема 6.2. Незападные теории во внешней политики стран 

ЮВА 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Основной блок 

Тема 1.1. Введение в эмпирическую социологию 

Тема 1.2. Виды социологических исследований. Методы 

социологических исследований. Программа 

социологического исследования 

Тема 1.3. Выборка. Массовые опросы. Работа с сайтами 

социологических центров 

Тема 1.4. Анкетирование и интервьюирование. 

Композиция анкеты. Виды вопросов. 

Тема 1.5. Сензитивная тематика и проективные вопр 

Тема 1.6. Анализ количественных данных в социологии. 

Знакомство с SPSS, excel в контексте анализа 

социологический данных 

 Тема 1.7. Фокус-групповые исследования 

Тема 1.8. Психосемантические исследования 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой ВиА РУДН Псху Р.В. 

Должность, БУП Фамилия И.О. 
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