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Цель освоения дисциплины: 
Формирование базовых знаний о международной политической среде, необходимых для понимания 
особенностей ведения бизнеса и предпринимательской деятельности в международной среде. 
 

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; 
- представление о месте и роли основных политических институтов в современном 
обществе; 

- знание мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессов; 

- знание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 
политики. 
на уровне умений:  

- анализировать, оценивать и объяснять политические события международных отношений;  
- обобщать информацию по мировой политике и международным отношениям за 

определенный период;  
- сравнивать различные эпохи и этапы эволюции международных отношений. 
на уровне навыков владения:  

- владеть основополагающими дефинициями международных отношений, международной 
экономической и правовой терминологией, навыками научной аргументации собственной 

позиции;  
- владеть основополагающими дефинициями в сфере международной безопасности, а 
также терминологией, необходимой для научной аргументации собственной позиции; 

- осуществлять поиск и обобщение различного рода информации в сфере международных 
отношений. 

- понимать сущность и взаимосвязь политических, экономических и социокультурных 
процессов в различных регионах современного мира. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Внешняя политика, стратегия и дипломатия 

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 2. 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 3. 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 развитие ситуации на 

Корейском полуострове. 
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 4. Проблема метода в мировой политике  

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 и 
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. 

 

Тема 5. Новые участники мировой политики 

«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.   
 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.ед., 36 ак.часа 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль – участие в дискуссиях, тестирование. 
Промежуточный контроль – зачет с оценкой, проводится в форме письменного 
тестирования. 
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