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Цель  освоения  дисциплины  «Мировая  политика»  сформировать  компетенции в
области умения системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умения
выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и
процессов  (ОПК-1),  способности  находить  практическое  применение  своим  научно
обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений
(ОПК-6),  способности  понимать  теории  и  логику  развития  глобальных  процессов  и
системы международных отношений,   анализировать  международные ситуации (ПК ОС-
28)

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

По ОПК-1
следующих знаний: 
− основные  парадигмы  и  концепции  в  Теории  международных  отношений,  являющиеся
методологической основой анализа международных проблем; 
− системный анализ в рассмотрении политических и международно-политических проблем; 
− знание следующих категорий и понятий: системный анализ, синтез, цель, задачи, гипотеза,
выводы, предмет, объект исследования.
следующих умений:
− обосновать  собственную  позицию  по  вопросам  международных  отношений,  используя
системный  анализ  и  аргументы,  рассмотренные  в  различных  концепциях  международных
отношений и в рамках международной практики;
− иллюстрировать  суждения  по  многостороннему  анализу  проблем  международных
отношений  на  основе  системного  анализа  и  рассмотрения  любой  проблемы  как  сложной
многогранной системы. 
следующих навыков:
идентификации международных проблем как системных явлений, их анализ и интерпретация с
точки зрения структуры и составных элементов.

По ОПК-6
следующих знаний: 
− основные  парадигмы  и  концепции  в  науке  о  международных  отношениях,  являющиеся
методологической основой анализа международных проблем; 
− системный анализ в рассмотрении политических и международно-политических проблем; 
− категорий  и  понятий:  практика,  среда  мировой  политики,  мировая  политика,
международные отношения, международный процесс, международные явления, международный
конфликт, анализ, синтез, гипотеза.
следующих умений:
− научно  обосновать  собственную  позицию  по  вопросам  мировой  политики  и
международных отношений на основе полученных теоретических знаний и исторического опыта и



навыков,  приобретенных  в  ходе  теоретической  подготовки  на  основе  различных  концепций
международных отношений и в рамках международной практики;
− иллюстрировать суждения по рассмотрению проблем мировой политики и их анализу  на
основе системного или синергетического анализа и рассмотрения любой проблемы как сложной
многогранной системы. 
следующих навыков:
идентификация международных проблем как системных явлений, их анализ и интерпретация с
точки зрения структуры и составных элементов.

По УК ОС-28
следующих знаний:
− основных теорий международных отношений,  глобальной  экономики и  международных
экономических  отношений  (концепции  международного  разделения  труда,  международного
движения  экономических  ресурсов,  международной  конкурентоспособности,  реализм  и
неореализм, либерализм  и неолиберализм, конструктивизм, неомарксизм и др.);
следующих умений:
− использовать понятийный аппарат политической и экономической науки для описания и
анализа  экономических и международно-политических  процессов;

следующих навыков:
− анализа  политической и экономической информации,  необходимой для прогнозирования
развития ситуаций в международной среде. 
прикладного анализа международных ситуаций

План курса

№
п/п

Наименование 
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1 Мировая
политика:
понятие  и
предмет
исследования

Новая  научная  дисциплина.  Причины  и  предпосылки  ее
возникновения.  Предмет  мировой  политической  науки.
Исследовательские, издательские и иные организации в России и
за  рубежом,  занимающиеся  изучением  мировой  политики  и
международными отношениями. 
Мировая  политика  как  область  властных отношений  в  процессе
мирового  взаимодействия.  Государства  и  неправительственные
участники мировой политики, внутренняя политика государств и
мировая  политика,  основные  мировые  политические  процессы,
структура  мировой  политики.  Международные  институты.  Связь
мировой  политики  с  международными  отношениями,
сравнительной политологией, политическими теориями.

Тема 2 Развитие
мировой
политики  и
международных
отношений

Тордесильясский  договор  1494  г..  Противостояние  Испании  и
Португалии.  Вытеснение  Португалии  Голландией.  Испано-
голландское  соперничество.  Складывание  Тордесильясской
системы международных отношений. 
Вестфальский  мир 1648 года.  Окончание  Тридцатилетней  войны
(1618-1648гг.).  Договора  в  Мюнстере  и  Оснабрюкене.
Формирование Вестфальской системы международных отношений.
Признание  принципа  национального  суверенитета  государства  и
его четыре главные характеристики.
Формирование национальных государств и влияние этого процесса
на   возникновение  новых  систем  международных  отношений
(борьба Франции за гегемонию в Европе 1648-1713. «Баланс сил».
Изменение роли Великобритании на международной арене в связи
с промышленным переворотом. Англо-французское соперничество
и  борьба  за  колонии  1713-1815.  Венский  договор  1815  г..
Складывание Венской системы международных отношений 1815-



1914.  Возможность  коллективного  вмешательства  в  дела  тех
государств,  которым угрожают революции.  Право  на  требование
дипломатических  консультаций  по  территориальным  и  прочим
проблемам.  Версальско-Вашингтонская  система  международных
отношений  1919-1945.  Ее  противоречивость  и  нестабильность.
Игнорирование интересов побежденных.
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 1945-
1991, ее основные характеристики и особенности. Основные этапы
эволюции.  Историческое  значение  и  причины  завершения  ее
деятельности.  «Холодная  война».  Начало  формирования  новой
системы международных отношений, ее признаки. 
Беловежское  соглашение  1991  года.  Распад  СССР.  Россия-
правопреемница СССР. Складывание G-7. Участие России в работе
«семерки». Отношения по формуле «7+1».
Формирование  G-8,  G-20,  БРИКС.  Роль  России  в  этих
организациях.  Переход от  биполярной к  многополярной  системе
международных отношений. 

Тема 3 Национальные 
интересы: 
понятие, 
структура, 
методологическ
ая и 
политическая 
роль

Дискуссии  о  правомерности  использования  и  о  содержании
понятия  «национальный  интерес».  Взгляд  «отца-основателя»
политического реализма Ганса Моргентау на содержание понятия
«национальный  интерес».  Критика  либералов  правомерности
использования  понятия  «национальный  интерес».  Различия  в
понимании «национального интереса» отечественными учеными. 
Критерии  и  структура  национального  интереса.  Объективные
потребности – основа всякого интереса. Мнимые и субъективные
интересы. Национальные мифы. Основные элементы национально-
государственного интереса: военная безопасность, благосостояние
страны  и  ее  населения,  безопасное  и  благоприятное
международное окружение. 
О бессознательном элементе в структуре национального интереса.
Наличие в структуре  национального интереса «бессознательного,
или же иррационального пласта». Интерес как ведущая осознанная
потребность национальных интересов. 
Глобализация  и  национальный  интерес.  Размывание  содержания
национальных  интересов.  Государственные  структуры  под
воздействием  разрушительных  потрясений  «сверху»  и  «снизу».
Глобализация и деглобализация. 

Тема 4 Международная
безопасность и 
контроль над 
вооружениями

Содержание  понятия  «безопасность»  и  основные  теоретические
подходы  к  его  изучению.  Гарантии  неуязвимости  основных,
жизненно  важных  интересов  национального  суверенитета,
территориальной  целостности  государства-нации,  защиты  его
населения. Государство – главное действующее лицо национальной
и  международной  безопасности.  Соответствие  всеобъемлющей
коллективной  безопасности  пяти  группам  условий:  моральные,
юридические, институциональные, системные и ситуационные. 
Изменение  среды  безопасности  и  новые  глобальные  угрозы.
Распад жесткой биполярной структуры.  Стирание  граней между
внутренними  и  внешними,  государственными  и  общественными
интересами, их причины. Проблемы адаптации к новым реалиям
международных  институтов  безопасности:  ООН,  ОБСЕ,  НАТО.
Четыре  группы  современных  вызовов  и  угроз  международной
безопасности.
Новые  концепции  безопасности.  Необходимость  пересмотра
«старого» исследовательского арсенала и выработки новых, более
эффективных концептуальных средств. Концепция кооперативной



безопасности.  «Гроцианская»  концепция  кооперативной
безопасности.  «Кантианская»  концепция  кооперативной
безопасности.   Концепция  человеческой  безопасности.
Опровержение  гипотезы,  согласно  которой  безопасность
индивидов  вытекает  из  безопасности  государств.
Противопоставление  безопасности  индивида  безопасности
государства. Теория демократического мира. 
Контроль над вооружениями. Гонка вооружений и разоружение в
годы «холодной войны». Дилемма безопасности. «Ядерный клуб».
Договор  о  нераспространении  ядерного  оружия  1968  г.
Международное  агентство  по  атомной  энергии  (МАГАТЕ).
Женевский  протокол  о  запрещении  применения  на  войне
удушающих,  ядовитых  или  других  подобных  газов  и
бактериологического средств. Парижская конвенция о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического
оружия  и  его уничтожении,  подписанная  в  1993 г. Конвенция  о
запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об
их уничтожении,  подписанная в 1972 г. Стратегические средства
доставки. Стратегическая триада. Тактические средства доставки.
Контроль над вооружениями. Режим ядерного нераспространения.
Договор  об  ограничении  систем  противоракетной  обороны
(Договор по ПРО), подписанный в 1972 г. Выход США из договора
в  2001  г.  Договоры  ОСВ-1,  ОСВ-2,  СНВ-1,  СНВ-2  и  СНВ-3.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в
1990 г. 
Поставка  оружия  и  торговля  оружием.  Проблемы  терроризма  и
организованной преступности. 

Тема 5 Внешняя
политика,
стратегия  и
дипломатия

Понятие  «Большая  стратегия».  Национальная,  или  большая,
стратегия  государства.   Средства  необходимые  для  обеспечения
национальных интересов,  как  в  мирное,  так  и  в  военное  время.
Господство  большой  стратегии  над  военной.  Стратегический
анализ: сбор и изучение информации о потенциальном партнере и
противнике, изучение интересов партнера и противника, анализ и
описание угроз и рынков. 
Стратегии  урегулирования  кризисов.  Преодоление  «дилеммы
целей». Пять наступательных стратегий по разрешению кризисной
ситуации  А.Джорджа.  Семь  видов  оборонительных  стратегий.
Стратегии  мира.  Реалистическая  стратегия.  Неореалистическая
стратегия.  Стратегия  умиротворяющего  признания  Ч.Осгуда.
Стратегия и дипломатия, их определения. 
Содержание «Большой стратегии». Функции дипломатии. Формы
дипломатии. «Коммерциализация» дипломатии. 
Сила и насилие в составе целей и средств. Проблема войны и мира.
Два похода к пониманию силы – атрибутивный и поведенческий
(бихевиористский).

Тема 6 Конфликты в 
международных
отношениях

Понятие  конфликта.  Особенности  международных  конфликтов  в
эпоху холодной войны. Типы и функции конфликта. Конфликты и
кризисы.  Особенности  и  функции  конфликта  в  биполярном  и
многополярном мире. Урегулирование конфликтов: традиционные
методы и институциональные процедуры. Основные направления в
исследовании  международных  конфликтов.  Исследования  мира.
Особенности  «конфликтов  нового  поколения».  Общий  контекст.
Причины, участники, содержание. Механизмы урегулирования. 
Военный  фактор  в  современных  международных  отношениях.



Роль  военной  силы  в  условиях  биполярной  и  многополярной
системы  и  стратегического  паритета.  Стратегический  паритет  и
контроль  над  вооружениями.  Роль  военной  силы  в  мировой
политике после краха коммунистической системы в Европе.

Тема 7 Региональные 
проблемы в 
мировой 
политике

Внешнеполитическая  стратегия  США  после  холодной  войны.
Контуры  новой  глобальной  стратегии.  Мир  по-американски.
Формирование новой системы межгосударственных отношений в
Европе. Окончание холодной войны в Европе. Поиск механизмов
управления  ситуацией.  Основные дилеммы формирования  новой
Европы.  Институционализация  и преобразование  СБСЕ в  ОБСЕ.
Процессы трансформации в ЦВЕ. Европейский союз: углубление и
расширение  интеграции.  НАТО:  адаптация  и  расширение.
Основные  контуры  будущей  системы  отношений  в  Европе.
Институционализация  отношений  России  с  европейскими
организациями.  Международные  отношения  в  Восточной  Азии.
Основные  компоненты  обеспечения  региональной  стабильности.
Экономическая  составляющая  региональных  отношений.
Региональные экономические организации интеграционного типа. 
Новая  роль  Китая.  Тайваньская  проблема.  Тайваньский  мини-
кризис  1996  г.  Решение  проблемы  Гонконга.  Территориальные
споры в  зоне  Южно-Китайского моря.  Эволюция союза  США с
Японией.  Место  Южной  Кореи  в  региональной  политике.
«Ядерная  тревога»  1993  г.  в  Корее.  Положение  в  Индокитае.
Нормализация  обстановки  вокруг  Вьетнама.  Монголия  в
региональной политике. Политика России в регионе. Отношения с
Китаем.  Туманганский  проект.  Российско-японские  отношения.
Россия и положение в Корее.
Международные  отношения  в  Южной  Азии.  Международные
отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Кувейтский кризис и
война  в  Заливе.  Палестинская  проблема  и  ближневосточное
мирное  урегулирование.  Развитие  исламского  движения  на
Ближнем и Среднем Востоке. Латинская Америка в современных
международных  отношениях.  Африка  в  современных
международных отношениях.
Основные региональные организации. Лига арабских стран (ЛАГ).
Организация  производителей  и  экспортеров  нефти  (ОПЕК).
Африканский  союз  (АС).  Организация  американских  государств
(ОАГ).  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ).  Азиатско-тихоокеанское  экономическое  сотрудничество
(АТЭС),  Северо-Атлантическая  ассоциация  свободной  торговли
(НАФТА), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Тема 8

Тема 9

Проблема 
метода в теории
международных
отношений

Участники
международных
отношений

Методы анализа ситуации. Наблюдение. Субъект, объект, средства.
Прямое  и  косвенное,  включенное  и  невключенное  наблюдение.
Инструментальное  (опосредованное)  наблюдение.  Изучение
документов. Проблема свободы доступа к источникам объективной
информации.  Официальные  и  неофициальные  документы.
Воспоминания.  Аудио  и  аудиовизуальные  источники.  Фото-
документы.  Сравнение.  Поиск  общего,  повторяющегося  в  сфере
международных отношений.  
Прогностические  методы.  Дельфийский  метод.  Обобщение  и
систематизация  оценок  экспертов.  Определение  расхождений  в
оценках.  Выявление  незамеченных  ранее  аспектов  проблемы.
Построение  сценариев.  Мыслительные  модели  вероятного
развития событий. Анализ и отбор главных фактов.  Выдвижение
гипотез  о  фазах  эволюции  отобранных  факторов.   Составление
выделенных  факторов.  Создание  показателей  относительной



вероятности  сценариев.  Системный  подход.  Моделирование.
Анализ процесса принятия решения.

Понятия  «субъект»,  «социальный  агент»,  «актор»  в
международных  отношениях.  Сущность  и  роль  государства  как
участника  международных  отношений.  Государство  –
универсальная  форма  политической  организации  человечества.
Противоречивые  функции  государства  во  внешней  политике.
Дилемма безопасности. Гонка вооружений и превентивная война.
Различия  между  государствами.  Стратификация  государств  в
международных  отношениях:  сверхдержавы,  великие  державы,
малые государства, микрогосударства. 
Негосударственные  участники  международных  отношений.
Основные черты и типология межправительственных организаций
(МПО).  Общие  характеристики  и  типы  международных
неправительственных  организаций  (МНПО).  Международный
характер  состава  и  целей.  Частный  характер  учредительства.
Добровольный характер деятельности. Узкое и широкое понимание
МНПО. Парадокс участия. Рост числа и многообразия социальных
субъектов международных отношений. Мировая политика — сфера
неуверенности  и  риска.  Развитие  функционального  и
институционального  международного  сотрудничества.
Фрагментация внешней политики в федеративных государствах.  

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В  ходе  реализации  дисциплины  «Мировая  политика»  используются  следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при  проведении  занятий  лекционного  типа:  контрольные  работы,  написание
рефератов, эссе, письменные опросы
- при  проведении  занятий  семинарского  типа:  оценка  презентаций  и  участия  в
деловых играх, фронтальный опрос.   
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2-ой семестр) и экзамена(3-ий

семестр) .

Основная литература: 

Дробот,  Г.  А.  Мировая  политика  :  учебник  для  бакалавров  /  Г.  А.  Дробот.  —  М.  :

Издательство Юрайт, 2014. — 476 с. 


