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Цель освоения дисциплины: 

Формирование базовых знаний о международной политической среде бизнеса. 
Результат освоения дисциплины: 

на уровне знаний:  

˗ основных закономерностей и тенденций мирового и российского политического 

процесса;  

˗ представление о процессах глобализации и их влиянии на современные 

международные отношения; 

˗ мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессов.  

на уровне умений:  

˗ анализировать, оценивать и объяснять политические события международных 

отношений;  

 

Содержание курса: 

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 г. Окончание Тридцатилетней войны 

(1618-1648 гг.). 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 гг. «Баланс сил». Изменение 

роли Великобритании на международной арене в связи с промышленным переворотом. 

Англо-французское соперничество и борьба за колонии 1713-1815 гг. Венский договор 1815 

г. Складывание Венской системы международных отношений 1815-1914 гг. 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 гг. Ее 

противоречивость и нестабильность. Игнорирование интересов побежденных. Ялтинско-

Потсдамская система международных отношений 1945-1991 гг., 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 г. 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, методологическая 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 — всегда осознанные 

потребности. 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.  

 

Трудоемкость дисциплины: 1 з.ед, 30 ак.часов 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Зачет проводится форме тестирования. 
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