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1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Россия в глобальной политике» входит в обязательную часть программы 

бакалавриата по направлению подготовки41.03.05 «Международные отношения», 

направленность (профиль): Мировая и региональная политика. 

Для освоения дисциплины «Россия в глобальной политике» обучающиеся используют 

компетенции, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Регионоведение». 

       Изучение дисциплины «Россия в глобальной политике» позволит лучше усвоить такие 

дисциплины, как «Основы геополитики», «Религии мира и международные отношения», а и 

является необходимой основой для выполнения и защиты ВКР, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Индикаторы достижения 

ОПК – 4 Способен 

устанавливать причинно – 

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно – политическим 

и социально – экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, социальным 

и культурно – 

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально – 

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Знать: основные события истории современного мира, 

важнейшие даты; основные термины и понятия, 

характеризующие международные отношения; специфику 

международных отношений на уровне глобальных, 

региональных, субрегиональных, международно-

ситуационных, групповых и двусторонних отношений; 

основные тенденции развития международных отношений 

мировых регионов, историю взаимоотношений государств 

на международной арене, особенности существующих в 

истории международных систем; основные 

геополитические теории современности; международно-

правовой и государственно правовой статус ключевых 

геополитических регионов мира 

Уметь: анализировать различные внешнеполитические 

процессы, происходившие в мире в XVII – XXI вв., 

самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на 

мировой арене, а также объяснять причины многообразия и 

противоречивости интерпретации одних и тех же 

международных событий и процессов; выявлять основные 

тенденции мирового политического, экономического, 

социального развития, сопоставлять различные события, 

выявлять закономерности, прослеживать тенденции, 

выявлять взаимосвязь и причинность событий мировой 

истории 

Владеть: методиками анализа международных 

конфликтов, международных процессов; навыками анализа 

геополитической обстановки в различных регионах мира; 

навыки решения практических задач, проведения 

дискуссий и рассмотрения ситуационных примеров с 

нахождением причин и следствий. 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Курс посвящен проблемам теоретического осмысления глобальных процессов 

современности, глобальному миру и его влиянию на внутреннюю и внешнюю политику 

Российской Федерации. Рассматриваются концепции глобализации, приоритетные 

направления внешней политики Российской Федерации в решении глобальных проблем. В 



курсе раскрываются понятия основных компонентов глобализации и их содержание. 

Рассматриваются основные проявления глобализации. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знанием и пониманием 

логики глобальных процессов и особенностей внешней политики России в современном 

мире, формированием у студентов целостного представление о месте Российской Федерации 

в современной глобальной политике, политических, экономических и социокультурных 

процессах. 

Изучение дисциплины «Россия в глобальной политике» направлено на формирование 

основ теоретического научного мышления, получение необходимых знаний основ 

современных международных отношений и внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации, проблем глобализации и современных интеграционных процессов. 

В ходе изучения курса рассматриваются концептуальные вопросы формирования 

внешней политики Российского государства. Дается понимание современного состояния 

отношений России с ведущими государствами мира, политики Российской Федерации по 

отношению к международным организациям и региональным блокам. 

Дисциплина включает в себя два больших раздела. В первом внимание уделено 

вопросам глобальной политики и глобальным процессам в современном мире, проблемам 

безопасности, становлению постбиполярной системы международных отношений. 

Раскрываются вопросы формирования и реализации современной политики России на фоне 

российско-американских отношений, европейского сотрудничества и сотрудничества с 

государствами БРИКС. 

Второй раздел связан с изучением студентами на лекциях, практических занятиях и 

самостоятельной работы места России в современной глобальной политике по 

урегулированию международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, Центральной 

и Южной Азии, Африки и Латинской Америки.  Обращается внимание на   роль РФ в 

деятельности ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ, ООН и сотрудничества с НАТО. 

 

4. Тематический план 

№ 

п/

п 

Разделы и 

темы 

Формы занятий  

Всего 

часов 
 

лекции практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

1 Введение в дисциплину. 

Начало формирования 

самостоятельной российской 

внешней политики. 

2 2 2 6 

2 Становление постбиполярной 

системы международных 

отношений и место в ней РФ. 

2 2 2 6 

3  Глобальная политика: 

понятие, сущность и 

содержание  

2 2 3 7 

4 Внешняя политика как 

составная часть глобальной 

политики Эволюция внешней 

политики России с 90-х гг. 

XXвека по н/в.     

2 2 4 8 

5 Формирование и реализация 

современной политики России 

в глобальном мире  

2 2 4 8 

8 Россия в составе «восьмерки» 

ведущих держав. Участие 

2 2 4 8 



Российской Федерации  в 

антикризисных саммитах 

«большой двадцатки». 

7 Современные российско-

американские отношения в 

глобальном контексте  

2 2 4 8 

8 Европейское направление в 

глобальной политике России  

2  2 4 

9 Россия как составная часть 

БРИКС. 

 2 2 4 

10 Политика России на Ближнем 

и Среднем Востоке: 

глобальное измерение  

2 2 4 8 

11 Внешняя политика России в 

Ближнем и Среднем Востоке:  

(АТР)  

2 2 2 6 

12 Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС): 

российско-китайские 

интеграционные проекты со 

странами Центральной Азии. 

2 2 2 6 

13 Отношения России со 

странами Южной Азии и 

Африки и Латинской Америки  

2 2 2 6 

14  Политика России в 

Содружестве Независимых 

Государств 

2 2 2 6 

15 Организация Договора о 

коллективной безопасности 

(ОДКБ): военно-политический 

блок под эгидой России 

2 2 2 6 

16 ЕАЭС(ЕврАзЭс): 

экономическое 

сотрудничество России на 

постсоветском пространстве. 

2 2 2 6 

17 

 

 

Отношения Российской Фе-

дерации с НАТО. 

2 2 2 6 

18 

 

 

Место и роль Российской 

Федерации в деятельности 

ООН. 

2 2 4 8 

 Подготовка к экзамену   27 27 

Всего  34 34 76 144 

 

5. Виды образовательной деятельности 

Занятия лекционного типа 

Тема 1.Введение в дисциплину. Начало формирования самостоятельной российской 

внешней политики. 



    Предмет и задачи курса «Россия в глобальной политике». Методологические  основы 

изучения  дисциплины.  Общенаучные  и прикладные  методы  изучения  дисциплины. 

Предмет  изучения дисциплины. 

       Геополитические реалии конца восьмидесятых – начала девяностых годов. Распад 

социалистического лагеря. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы. 

Прекращение существования Организации Варшавского Договора. Неспособность 

руководства СССР поддерживать систему биполярного мира. Доминирование США и стран 

НАТО в мировой политики. Внутриполитические проблемы. Экономический кризис. 

Постепенный распад союзных властных структур. Кризис идеологии. Причины и 

особенности провозглашения независимости в различных союзных республиках. 

Характеристика новых политических элит, их своеобразие.  

I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие 12 июня 1990 г. декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Основные положения. Внешнеполитическая 

концепция декларации. Принцип полномочного представительства РСФСР в союзных 

республиках и за рубежом. Основные направления по претворению его в жизнь Требования 

обновления СССР. Появление российских органов власти. Приоритет российского права над 

союзным и «Война законов». 

 Референдум в марте 1991 г. о сохранение СССР и его итоги. Выборы президента РСФСР 12 

июня 1991 г. и их результаты. ГКЧП. Причины, ход событий и их итоги. Усиление 

дезинтеграционных процессов после неудачи ГКЧП. Конституционный закон СССР о власти 

в переходный период от 5 сентября 1991 года. Основные положения. Формальный и 

фактический развал СССР.  

      Признание независимости Прибалтийских государств. Фактические внешнеполитические 

отношения между союзными республиками. Совещание представителей семи республик в 

Ново-Огареве 14 ноября 1991 года. Основные решения. Провозглашение создания ССГ 

(Союза Суверенных Государств). Причины его нереализованности. Референдум в Украине.      

      Встреча лидеров трех государств (РФ, Белоруссии и Украины) в Беловежской пуще 8 

декабря 1991 года. Подписание соглашение об образовании СНГ. Его основные положения. 

Встреча лидеров среднеазиатских республик в Ашхабаде. «Ашхабадская пятерка». Основные 

решения. Встреча лидеров «беловежской тройки», «ашхабадской пятерки» и Армении в 

Алма-Ате 21 декабря 1991 года. Декларация об окончательном прекращении существования 

СССР. Основные положения. Формальное прекращение существование СССР 25 декабря 

1991 года. 

      Международное признание Российской Федерации как правопреемника СССР, как одной 

из великих ядерных держав, постоянного члена Совета безопасности ООН. Необходимость 

пересмотра некоторых международных договоров и соглашений, подписанных СССР, в 

связи с новыми внутренними и внешнеполитическими реалиями. Изменения в 

геополитическом и геостратегическом положении России. Проблемы деидеологизации и 

демилитаризации российской внешней политики.  

      Курс на партнерство с США как квинтэссенция внешнеполитической концепции. 

Политические и экономические предпосылки и возможности внешней политики и 

дипломатии Российской Федерации. 

Основные термины:геополитика, декларации,глобализация, 

государство,деидеологизации, демилитаризации, политические  элиты. 

 

Тема 2.Становление постбиполярной системы международных отношений и место в 

ней РФ. 

     Глобальные изменения на рубеже ХХ и ХХI веков. Распад биполярной системы и его 

итоги. Трансформация международных отношений после окончания холодной войны. Распад 

социалистического лагеря. Основные векторы внешнеполитических приоритетов стран 

центральной и восточной Европы. Индивидуальные особенности. Эволюция в течение 

последних десятилетий. Стратегия стран Запада в отношении ЦВЕ. Национальные и 



территориальные взаимоотношения стран ЦВЕ. Венгеро-румынские противоречия из-за 

Трансильвании. Распад Чехословакии. Распад СФРЮ и гражданская война в бывшей 

Югославии. Дейтонские и Парижские договоренности 1995 г. и разрешение кризиса. 

Народное восстание в Албании (1997 г.) и его международные последствия. Проблема 

Косово и попытки ее разрешения ЕС и ОБСЕ. Интеграция в общеевропейскую систему. 

Причины стремления восточно-европейских стран к вступлению в ЕС и НАТО.  

     Проблемы на пути к членству: ситуация в сельском хозяйстве, экономике в целом; 

вопросы международной безопасности; возможные последствия расширения и 

необходимость институциональной реформы. Образование независимых государств на 

территории СССР. Специфика поиска путей интеграции в мировое сообщество. Участие 

стран бывшего социалистического лагеря и союзных республик в международных 

организациях в девяностые годы. Эволюция внешнеполитической ориентации России в 

течение девяностых годов. Влияние нестабильной социально-экономической и общественно-

политической обстановки переходного периода на внешнеполитический курс РФ. Роль 

западных финансовых институтов. МФВ. Лондонский и парижский клуб. Различия в 

позициях А. Козырева и Е. Примакова. Роль Е.М. Примакова  в формировании  

внешнеполитической  деятельности РФ.Западничество, антизападничество и евразийство: 

дискуссии о роли и месте России в мире.  

Доминирование США и стран НАТО на международной арене в девяностые годы. 

Транснационализация, глобализация как феномен ХХ века. Причины и последствия. 

Экономические, политические культурные последствия глобализации. Основные 

международные организации. Их роль в решении конфликтных проблем. Югославия, 

Афганистан, Ирак. Новые вызовы. Терроризм. Падение темпов развития стран США и 

Западной Европы в начале XXI века. Экономические, демографические причины. 

Зависимость стран ЕС от трудовой миграции из стран третьего мира. Роль сырьевых 

ресурсов. Последствия. Проблема кризиса в регулировании мировых проблем основными 

международными организациями. Необходимость их реорганизации.  

   РФ как фактор системного структурирования стран антизападной ориентации. Поиск путей 

их развития после крушения Советского Союза. Сепаратизм и интеграция в международных 

отношениях. Мировые центры влияния. Проблема разрыва Север–Юг. Роль КНР в 

структурировании новых международных отношений. Экономическая, политическая, 

идеологическая экспансия Китая в страны «третьего мира». Индокитай, Средний Восток, 

Африка, Латинская Америка. Рост влияния «левых» течений в идеологиях стран 

антизападной ориентации. Страны Латинской Америки, Иран. Китай в структурирование 

альтернативных конкурентно способных международных организаций. ШОС. Тенденции 

фрагментации и регионализации.  

Новые вызовы международной стабильности. Возрождение национализма и религиозного 

экстремизма. Зоны нестабильности. Перспективы распространения оружия массового 

уничтожения. Транснациональная организованная преступность, терроризм, трафик 

наркотиков. 

Проблема преемственности и новизны во внешней политике РФ. «Рациональный 

прагматизм» В. Путина во внешней политики РФ. Линия России на укрепление 

коллективных начал при решении ключевых международных проблем в противодействии 

новым вызовам и угрозам. Концепция энергетической безопасности. Зоны стратегических 

интересов России. Влияние России на международную политику на современном этапе.  

Роль России в урегулировании современных международных конфликтов. Федеральный 

закон РФ от 30 июня 1995 г. об участии России в миротворчестве. Операции по 

поддержанию мира ООН и Россия. 

Современные концепции мирового развития. Дилеммы однополярного и многополярного 

мира. Проблемы Север–Юг, Восток–Запад в контексте современных глобальных процессов. 

Подходы К. Дойча, Дж. Гэддиса. Теория А. Танака. 



Основные термины:постбиполярная система, внешнеполитические приоритеты, 

концепции мирового развития, политическая  система, рациональный прагматизм, 

СНГ(содружество  независимых  государств, транснациональная политика, 

национализм, энергетическая безопасность, терроризм, международная  стабильность. 

 

Тема 3. Глобальная политика: понятие, сущность и содержание  

     Формы внешнеполитической деятельности в современном глобальном мире. Методы и 

способы реализации внешней политики. Процесс принятия внешнеполитический решений. 

Внешнеполитическое планирование. 

 Внешнеполитические доктрины и концепции в контексте глобальных политических 

процессов. Территориально-географические, демографические и экономические ресурсы 

России в контексте глобальной политики.       

     Характеристика территориально-географического потенциала современного российского 

государства (территория, границы, природа, территориальное устройство и т. д.) и его 

влияния на роль РФ в глобальной политике и реализацию внешней политики. Анализ 

демографических ресурсов российского общества (население, национальный и религиозный 

состав, уровень образования, демографические проблемы и т. д.) в аспекте 

внешнеполитической деятельности.  

      Экономический потенциал РФ (современное состояние, проблемы развития и 

модернизации) и глобальная политика. Внешнеполитические ресурсы современной России. 

Взаимосвязь внутренней, внешней и глобальной политики. 

     Глобальные интересы и задачи РФ. Глобальные, региональные, субрегиональные 

(локальные), жизненно важные, основные и периферийные интересы российского 

государства. Обеспечение национальной безопасности и внешняя политика России.  

Понятие глобализации. Глобальная  политика: сущность и содержание. Современные   

проблемы   глобальной   политики. Этапы  глобализации. 

Внешняя политика современного Российского государства: сущность и методы 

осуществления. Выступление Президента России В. В.  Путина на Мюнхенской 

конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. 

Понятие  национальной и глобальной безопасности и ее современное понимание 

применительно к российскому государству. Факторы национальной безопасности и их 

внешнеполитическое измерение. Основные внешние угрозы безопасности РФ. Влияние 

«новых» международных вызовов и угроз безопасности на безопасность РФ. 

 Основные термины: внешняя политика, глобальная политика, геополитика, 

глобализация, государство, национальный суверенитет, нейтралитет, 

транснациональная корпорация (ТНК) 

 

Тема 4. Внешняя политика как составная часть глобальной политики.Эволюция 

внешней политики России с 90-х  гг.XX  века по  н/в.  

Роль  и  место  РФ в контексте глобальных политических процессов с 1990-гг.  по н/в. 

    Исторические факторы, оказавшие влияние на современную внешнюю политику 

Российской Федерации. Значение фактора холодной войны и его преодоление.  

      Различия и преемственность в современной внешней политике РФ по отношению к 

внешней политике СССР. Проблема формирования внешнеполитической стратегии РФ в 

условиях современного глобального развития. Периодизация внешней политики России с  

90-х гг.  по  н.в. Общие и отличительные черты основных этапов эволюции внешней 

политики РФ.  

   Основные направления эволюции внешней политики  РФ. Конституция  России  как   

основа  политического   развития   РФ.  

   Перспективы дальнейшего развития российской внешней политики и прогнозы будущего 

России в грядущем глобальном сообществе.  



  Концепция внешней политики Российской Федерации (утвержд.  Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) 

      Военные ресурсы внешней политики России. Внешнеполитические основы военной 

доктрины РФ Информационно-пропагандистские ресурсы российской внешней политики.  

     Характеристика «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020года.», утвержд.  

Президентом РФ  12 мая 2009 года. Приоритетные национальные интересы России. 

     Дипломатическое и правовое обеспечение внешнеполитической деятельности.  

Основные термины: биполярная система, баланс сил многополярная система, новый 

мировой порядок, холодная война, Ялтинско- Потсдамская система международных 

отношений 

 

Тема 5. Формирование и реализация современной внешней политики России в 

глобальном мире  

         Понятие внешней   политики  и внешнеполитической  стратегии. Выработка и  

принятие внешнеполитических  решений.  

   Общая характеристика внешнеполитического механизма РФ. Роль Президента России в 

руководстве внешней политикой. Полномочия Президента РФ в сфере внешней политики 

Российской Федерации 

    Администрация Президента России и принятие внешнеполитических решений в условиях 

современного глобального мира. Роль Совета Безопасности РФ, Федерального Собрания РФ 

в формировании внешнеполитической деятельности России. 

      Правительство России и реализация внешней политики. МИД как основной 

внешнеполитический институт Правительства России. Основные задачи и функции МИД 

РФ. Структура МИД РФ.  

        Внешнеполитическая деятельность других министерств и ведомств российского 

правительства. Основные направления внешнеполитической деятельности   субъектов  РФ. 

         Внешняя и глобальная политика и основные общественно-политические силы 

российского общества. Группы интересов в российском обществе и их внешнеполитические 

установки.  

      Политические партии и внешняя политика. СМИ и формирование общественного мнения 

по вопросам внешней политики.  

      Проблема стратегического планирования внешней политики России в глобальном 

контексте.  

     Планы деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации на  текущий  

период. 

Основные внешнеполитические документы 1991–2020 гг. Основные термины: 

глобальное управление, дипломатия, национальные интересы национальный 

суверенитет, устойчивое развитие. 

 

Тема 6. Россия в составе «восьмерки» ведущих держав.Участие Российской Федерации 

в антикризисных саммитах «большой двадцатки». 

     Этапы возникновения и развития неформальной межгосударственной структуры – 

регулярных ежегодных встреч руководителей США, Германии, Японии, Франции, Канады, 

Англии, Италии. Значение договоренностей «большой семерки» для развития 

международных отношений и мировой политики. Отношение «большой семерки» к 

политическим и социально-экономическим процессам в России, к ее взаимоотношениям с 

другими странами. Общие цели и различия в подходах руководителей семи ведущих 

индустриальных держав к внутренней ситуации и экономическим реформам в России. 

«Западная помощь» российскому государству, ее цели, масштабы, реальное содержание и 

итоги. «Семерка» и вопросы выплаты российских долгов, получения западных кредитов, 

займов, промышленных инвестиций, стабилизации рубля и его конвертируемости, конверсии 

ВПК, приватизации и структурной перестройки российской экономики. Позиции западных 



стран по вопросам военной доктрины и военной политики России. Превращение Украины и 

Казахстана в безъядерные государства как приоритетные задачи «большой семерки». 

Позиции руководителей «большой семерки» по вопросам участия России в политическом 

урегулировании межгосударственных и межнациональных конфликтов в Европе, Азии и 

Африке, в миротворческих силах ООН. Международные проблемы, касающиеся России 

(разоружение, территориальные и др.) на встречах руководителей ведущих индустриальных 

держав. «Большая семерка» и актуальные вопросы обеспечения европейской и мировой 

безопасности, стабильности и сотрудничества с участием России. Процесс превращения 

«семерки» в «восьмерку». Причины участия России.  

Этапы вхождения РФ в «группу восьми»: от гостевого статуса в «семерке» – к первому 

председательству России в «большой восьмерке». 

Эволюция подходов РФ относительно места и роли «восьмерки» в системе международных 

отношений. Основные цели и направления политического курса России в «группе восьми». 

Вклад России в формирование и консолидацию политического изменения «восьмерки». 

Участие РФ в деятельности «большой восьмерки»: достижения, проблемы, поиск 

эффективных решений. Вопросы продвижения национальных интересов России в рамках 

«восьмерки». 

Страны «восьмерки» и глобальные проблемы современности: рост разрыва между 

«богатыми» и «бедными» государствами, национально-религиозного экстремизма, 

загрязнения и уничтожения окружающей среды и другие негативные последствия 

современной цивилизации. Позиции России по проблемам роста народонаселения мира и 

нехватки продовольствия, прав человека и национальных меньшинств, иммиграции и др. 

Участие России в процессах разоружения, борьбе с международным терроризмом и 

наркомафией. 

Политические итоги российского председательства в «восьмерке» в 2006 г.: главные 

результаты Санкт-Петербургского саммита в укреплении глобальной энергетической 

безопасности, повышении качества профессионального образования, консолидации усилий 

государств мира в борьбе с инфекционными заболеваниями. Вклад России в разработку мер 

политического и торгово-экономического характера.  

Кризис  отношений  (март 2014 года)  РФ  и  западных стран  по  вопросу  Крыма.  

Прекращение  участия   РФ  в G8 и переход к формату G7.  

     Учредительная конференция G20 в Берлине в декабре 1999 года. Формат нового форума, 

состав участников, цели и задачи «двадцатки». 

Вашингтонский антикризисный саммит G20 в ноябре 2008 года. Причины проведения 

«двадцатки» в новом формате. Решения саммита, отношение стран G20 к сохранению  

Бреттон-Вудской финансовой системе. 

    Лондонский антикризисный саммит  «большой двадцатки» в апреле 2009 года. 

Расхождения США и европейских стран в определении принципиальных путей вывода 

мировой экономики из кризиса. Предложения России на саммите, направленные на 

реформирование международной валютно-финансовой системы (расширение перечня 

резервных валют или введение наднациональной резервной валюты), осуществление 

большей прозрачности мировой экономической и национальных экономических систем, 

реорганизацию МВФ и Всемирного банка. Итоги саммита в Лондоне. 

Питтсбургский антикризисный саммит G20 в сентябре 2009 года. Основные решения, 

принятые в Питтсбурге: обязательства СЩА, Китая и Евросоюза в области преодоления 

кризиса; пересмотр квот в МВФ и Всемирном банке в пользу развивающихся государств, 

превращение саммитов G20 в ежегодные и регулярные. 

     Саммит G20 в Торонто в июне 2010 года. Вопрос о кризисном или посткризисном 

характере саммита: расхождения в позициях европейских стран и России, с одной стороны, и 

США, с другой. Провал британской инициативы об унификации для всех стран «большой 

двадцатки» налога на банковскую деятельность.  



 «Валютная война» и «торговый дисбаланс» в отношениях США и Китая как основная   

проблема  G20. Итоги   работы Китайского саммита ( Ханчжоу 4-5 сентября 2016 года). 

Проблемы  Гамбургского  саммита состоявшегося  в ФРГ ( Гамбурге 7-8 июля 2017 года). 

    Роль «большой двадцатки» в решении мировых проблем. Соотношение целей и задач G7 и 

G20. 

Основные термины:энергетическая  безопасность, национально-религиозный 

экстремизм, межгосударственные и межнациональные конфликты, политический  курс 

России, саммит. 

 

Тема 7. Современные российско-американские отношения в глобальном контексте  

      Исторические   предпосылки  развития  российско-американских отношений.  Роль   

России в   войне за независимость США (1775—1783 годы).       

    Общая характеристика российско-американских отношений в 1990-е — 2017 гг. в 

контексте глобального развития. США как ведущая держава современного глобального 

мира. Принципиально новые основы российско- американских отношений (отказ от 

конфронтации, деидеологизация, геополитическое измерение, асимметричность, 

завышенные ожидания 12 и т. д.).  

        Роль российско-американских отношений во внешней политике России: периодизация, 

характеристика основных этапов. Институционально-правовые механизмы российско-

американского взаимодействия. 

       Особая роль встреч на высшем уровне в развитии российско-американских отношений. 

Основные направления взаимодействия России и США в современных условиях. Военно-

стратегические проблемы в российско-американских отношениях и их глобальный характер. 

Многосторонние стратегические глобальные проблемы в отношениях РФ–США: режим 

нераспространения ОМУ. Взаимодействие в области обеспечения безопасности.  

       Сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. Нестратегические аспекты 

двусторонних отношений. Экономическое и научно-техническое сотрудничество РФ и США. 

Отношения двух стран в гуманитарно-правовой сфере. Российско-американские 

противоречия по вопросу урегулирования    современных   международных  конфликтов и их 

глобальное измерение. Политическая « анатомия» российско-американских отношений 

(2000-е – 2019-е гг.). 

     Российско-американские противоречия по вопросу урегулирования конфликта в Сирии и 

их глобальное измерение.  

   Современный   курс «националистического  неолиберализма», проводимого  США в  

отношении   России  

Основные термины: биполярная система, блоки, новый мировой порядок, 

Организация Североатлантического договора (НАТО), права человека, разоружение 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), ядерное 

сдерживание, холодная война. 

 

Тема 8. Европейское направление в глобальной политике России  

      Место европейского направления в глобальной политике России. Россия и формирование 

новой европейской политической архитектуры. Мирная Европа — начало объединения 

(1945—1959). 

     Отношения России с европейскими институтами и организациями. 

      Партнерские отношения России и ЕС и их значение для европейского и глобального 

развития. Уникальность Европейского Союза среди многосторонних международных 

организаций на европейском континенте и в глобальном мире. Особенности структуры ЕС. 

Главные руководящие 13 органы Европейского Союза и их участие в реализации внешней 

политики по отношению к России. Основные направления Сотрудничества России и ЕС.  

         Проблемы и перспективы развития отношений между ЕС и РФ. Россия и Совет Европы. 

История участия РФ в деятельности Совета Европы.  Отношения России и Совета Европы. 



     Институты Европейского союза.Этапы  расширения Европейского союза.  

        Основные направления деятельности РФ в Совете Европы. Россия и Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российское восприятие ОБСЕ: 

общеевропейский характер организации, проблема повышения эффективности деятельности 

и т. д. 

       Современная политическая система Европейского Союза. Политика  «двойных  

стандартов»  в  разрешении  «украинского  кризиса». 

     Роль «мягкой силы» России в формировании новой европейской политической 

архитектуры. 

    Россия и страны Европейского Союза: противоречия и  направления  сотрудничества 

(2000-е – 2019 г.).  

Основные термины: Европейский Союз (ЕС), интеграция, теории интеграции, 

Организация Североатлантического договора (НАТО), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы (СЕ). 

 

Тема 10. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке: глобальное измерение  

Советская  «миссия» на  Ближнем  Востоке  (1956, 1967, 1970 гг.)  Политические  аспекты 

политики России  на  Ближнем  Востоке (сер.50-х  гг. XX  века  -   2000-е  годы). 

     Итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 2000-х 

годов. Проблема политического «правопреемства» в политике России на Ближнем и Среднем 

Востоке. Конфликт на Ближнем Востоке в глобальном измерении и внешняя политика 

России. 

      Позиция России по Ближневосточному конфликту. Конспонсорская роль России в 

Ближневосточном урегулировании: от стагнации к оживлению.  

Российско- израильские отношения. РФ и арабские государства Ближнего Востока. 

Основные проблемы двусторонних отношений России с Египтом и Сирией. Международные 

отношения на Среднем Востоке в глобальном контексте и роль России. 

Сирийский  кризис (2011 – 2017). Роль   РФ  в  урегулировании  военного  противостояния в 

Сирии.  Мирные переговоры  в  Астане  2017 года. 

   Исламская республика Иран: теократическое государство на  Среднем Востоке. Проблемы  

Российско – Иранского  сотрудничества 

    Внешняя политика РФ по отношению к Ираку и международному кризису, связанному с 

этой страной.  

     Позиция России по вопросу урегулирования  ситуации в Афганистане. Перспективы 

взаимодействия России со странами Ближнего и Среднего Востока в условиях современных 

геополитических трансформаций. 

Внешнеполитическая  линия  РФ с  Египтом  и  Ливией  в XXI веке. Современные Российско 

– Израильские  отношения  и их  значение в  урегулировании  конфликтов  на  Ближнем  

Востоке. 

 Основные термины: ближневосточный конфликт, конспосноры ближневосточного 

урегулирования, терроризм, холодная война, баланс сил, Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). 

 

Тема 11. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)  

     Итоги советской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) к началу 

1990-х годов. Проблема политического «правопреемства» в политике России  в  регионе. 

Конфликты  АТР в глобальном измерении и внешняя политика России. 

      Внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления политики России в 

регионе. Геополитическая характеристика дальневосточных территорий России. 

Транспортные коридоры для выхода России в зону АТР. РФ и международные организации 

АТР: Азиатско-тихоокеанский экономический совет (АТЭС),  



     Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Дорожная карта» торгово-

экономического  и  инвестиционного  сотрудничества    России  и  АСЕАН. Россия  и 

АСЕАН. Нормативно-правовая база взаимодействия и направления  сотрудничества. 

     Направления внешней  политики   РФ в  Азиатско – Тихоокеанском   регионе (АТР) 

    Азиатско-Тихоокеанский   регион в XXI веке: вызовы, угрозы. Дальневосточный вектор 

внешней политики России 

      Становление партнерских отношений между РФ и КНР. Факторы, определяющие 

перспективы отношений России и Китая в условиях современной глобальной политики. 

Тайвань в российско-китайских отношениях. Подходы России и КНР к вопросам 

современного миропорядка и международным проблемам.  Российско – китайские  

интеграционные  проекты в XXI веке. 

      Взаимодействие РФ и КНР на глобальной политической арене      

      Отношения России и Японии и их значение для устойчивого развития АТР и глобальной 

политики в целом. Проблема Южных Курильских островов в российско-японских 

отношениях. 

Сочинский  саммит Россия – АСЕАН. Потенциал стратегического  партнерства, принятые  

документы, перспективы  сотрудничества.  

Основные термины: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), развивающаяся страна, 

устойчивое развитие, интеграция.  

 

Тема 12.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): российско-китайские 

интеграционные проекты со странами Центральной Азии. 

  Решение в Центральной Азии территориальных вопросов в перв. пол. 1990-х годов.  

Появление «Шанхайской пятерки» в 1996 году. ШОС: история  создания.  Состав 

участников.  Общая  характеристика  организации. Направления  сотрудничества  РФ  с  

государствами  ШОС . Структура и руководящие  органы. Государства-наблюдатели и  

государства - партнёры по диалогу с  ШОС. Кандидаты в члены и страны-наблюдатели ШОС 

    Соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы. 

    Шанхайский саммит 2001 г. и превращение «пятерки» в Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС). Основные задачи и механизм работы организации. 

     Роль и место России в усилиях ШОС по обеспечению безопасности в регионе 

Центральной Азии. Позиция ШОС по вопросу размещения военных баз США в регионе. 

Активизация усилий РФ по более широкому привлечению ШОС к борьбе против 

терроризма, оргпреступности, наркобизнеса. Экономическое, культурное и гуманитарное 

сотрудничество в формате ШОС. Расхождения в определении Пекином и Москвой 

приоритетных направлений деятельности организации, темпов экономической интеграции 

стран ШОС. 

    Перспективы и проблемы   сотрудничества  государств ШОС с  США. 

     Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001).  

Роль РФ в  принятии  «Соглашения о региональной антитеррористической структуре» 

государств  ШОС. Исполнительный  комитет  РАТС ШОС,  основные задачи и функции. 

     Основные направления и проблемы сотрудничества  РФ  со   странами, входящими в  

ШОС. Проблемы «зеленой  экономики». 

    Саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).  

Основные термины:ШОС (Шанхайская организация  сотрудничества) 

территориальные  вопросы, сокращение вооруженных сил, экономическая  интеграция 

 

Тема 13.Отношения России со странами Африки и Латинской Америки. 



      Распад колониальной системы в  Африке. Этапы деколонизации. Роль  СССР в 

укреплении политической независимости, экономической самостоятельности и проведении  

социальных преобразований  африканскими  государствами 

Международные  организации  Африканского континента. Перспективы  их  сотрудничества  

с РФ. 

     Развитие отношений   РФ с государствами Тропической Африки 

      Сотрудничество России с Бангладеш и Непалом. Внешняя политика России по 

отношению к странам Африки. Проблемы, возникшие на африканском направлении 

российской внешней политики к началу 1990-х годов. Поворот в российско-африканских 

отношениях в сторону их активизации. Основные положения Концепции российской 

политики в Африке (1994). Средства реализации африканской политики России. 

Современное состояние российско-африканских отношений. Потенциал российского 

влияния в Африке в условиях современной глобальной политики. Исторические традиции 

российско-латиноамериканских отношений.  

      Особый характер советско-кубинских связей. Спад в российской внешней политике на 

латиноамериканском направлении в первой половине 1990-х годов, его причины и 

последствия. Роль и место Латинской Америки в региональных и глобальных 

интеграционных процессах. Опыт 16 реформирования и модернизации общества в 

латиноамериканских странах. Активизация российско-латиноамериканских контактов и 

связей во второй половине 1990-х годов и в 2010-е годы, повышение роли в них 

экономического фактора.  

       Парламентские связи России и Латиноамериканских государств. Перспективность 

латиноамериканского направления во внешней политике России и в глобальной политике в 

целом. Основные  направления  сотрудничества   РФ  с  государствами   

латиноамериканского   региона. 

Проблемы  развития государств  Латинской  Америки  «левого   поворота» (Венесуэла, 

Аргентина, Боливия, Никарагуа), сотрудничество   с  РФ. 

Политический  диалог  России  с  государствами  «Андского  сообщества» 

Формирование   полицентричной  международной системы  в  Латинской  Америке  XXI 

века. 

Современные  геополитические  интересы  РФ  в  Латинской  Америке  

Основные термины: Движение неприсоединения, многополярная система, проблема 

отношений «Север — Юг», ядерное нераспространение 

 

Тема 14. Политика России в Содружестве Независимых Государств 

Кризис  идеологии  марксизма - ленинизма. Распад  СССР. Создание   СНГ. Эволюция  

внешнеполитической  ориентации России  в    течение   90-х   годов  XX века. Проблемы 

правопреемства. Феномен континуитета. Россия как правопреемник и продолжатель СССР.  

     Механизмы и процедуры функционирования СНГ. Уставные и «отраслевые» органы 

Содружества. Этапы развития СНГ. Руководящие  органы, структура. Взаимодействие 

государств СНГ в сфере обороны и безопасности: основные документы и их реализация. 

Феномен «многоформатной и разноскоростной интеграции». 

    РФ и сферы совместной деятельности государств СНГ. 

     Евро-Азиатское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС): основные задачи и направления 

деятельности. Цели создания и особенности деятельности ГУАМ.  

    Роль РФ  в  строительстве  Евразийского  экономического  союза (ЕАЭС) и 

Экономического  пояса  « Шелкового  пути»  (ЭПШП). 

      Эволюция идеи и практики Союзного государства России и Белоруссии: основные этапы, 

документы, проблемы и направления интеграции. Перспективы созданий Евразийского и 

экономического союза и его роль в глобальных процессах. Конфликтность постсоветского 

пространства. 

 Проблема урегулирования конфликтов. Миротворчество в СНГ.      



   Международно-правовые механизмы, мировой опыт и постсоветские реалии. Действия 

России по урегулированию конфликтов. Грузино-абхазский, Таджикский, Нагорно- 

Карабахский, Приднестровский, Югоосетинский конфликты.  

      Современное состояние в зонах конфликтов на постсоветском пространстве в контексте 

глобальных политических процессов. 

Проблемные  зоны сотрудничества    стран  СНГ. Правовой  статус межпарламентской   

ассамблеи  СНГ. Деятельность межпарламентской  ассамблеиСНГ.Решение  проблем 

сближения национальных законодательств государств  СНГ. 

Основные термины: Содружество Независимых Государств (СНГ), миротворчество, 

национальный суверенитет, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 

интеграция, коллективная безопасность. 

 

Тема 15.  Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): военно-

политический блок под эгидой России 

    Необходимость создания системы коллективной безопасности стран СНГ после свержения 

в апреле 1992 г. режима Наджибуллы в Афганистане. 

     Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): военно-политическая   

организация  под эгидой России. 

      Подписание 15 мая 1992 г. договора о коллективной безопасности (ДКБ). Состав 

участников. Этапы  создания   ОДКБ . Цели и задачи.    Руководящие  органы. 

    Значение договора для сохранения Россией своих военных баз на постсоветском 

пространстве, а также участия в миротворческих миссиях в Приднестровье, Абхазии, Южной 

Осетии и Таджикистане. 

Преобразование ДКБ 14 мая 2002 г. в Организацию Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ).  

Создание Коллективных сил оперативного развертывания и Коллективных сил оперативного 

реагирования. Условия участия в КСОР, выдвинутые Белоруссией и Узбекистаном. 

     Отказ стран ОДКБ направить подразделения КСОР для поддержки правительств 

Кыргызстана в условиях гражданского противостояния в апреле и июне 2010 года. Критика 

этого решения Минском. 

     Современные проблемы  сотрудничества  на постсоветском  пространстве в  сфере  

коллективной безопасности. ОДКБ: правовые  основы  деятельности. 

Место  РФ  в  формировании приоритетов   ОДКБ   на  современном  этапе  развития. 

Основные термины: организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

системы коллективной безопасности, коллективные силы  оперативного реагирования, 

правовой  статус   

 

Тема 16. ЕАЭС (ЕврАзЭс): экономическое сотрудничество России на постсоветском 

пространстве.   

     Разрушение единого экономического пространства постсоветских государств в перв. пол. 

1990-х годов. Подписание 6 января 1995 г. Соглашения о Таможенном союзе России и 

Беларуси. Присоединение к соглашению Казахстана, Киргизии и Таджикистана.  

Упрощение и унификация процедуры таможенного контроля между странами, 

подписавшими соглашение. 

Создание специальной Межправительственной рабочей группы для подготовки предложений 

по созданию экономической организации государств «пятерки». Дискуссия по поводу 

предложений наделить организацию наднациональными полномочиями и обеспечить учет 

"экономического веса" участников в соответствии с международной практикой.  

   Подписание 10 октября 2000 г в Астане Договора об учреждении Евразийского 

экономического сообщества. Структура, механизм принятия решений, цели и задачи 

ЕврАзЭС.  



Евразийский  экономический  союз. Цели  создания. Структура. Идея  Президента  РФ В. В. 

Путина о создании большой Европы «от Лиссабона до Владивостока». 

Принятие на Межгосударственном совете ЕврАзЭс в августе 2006 г. принципиального 

решения о создании Таможенного союза в составе «тройки» - Беларуси, России и Казахстана. 

Колебания Узбекистана по поводу участия в ЕврАзЭС.  

10 октября 2014 года - ликвидация Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

Начало функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  с 1.01.  2015года. 

Перспективы экономического сотрудничество России на постсоветском пространстве в XXI 

веке. 

Основные термины: таможенном союз, таможенный контроль, наднациональные  

полномочия, Евразийское  экономическое  сообщество (ЕврАзЭС), Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

 

Тема 17.Отношения Российской Федерации с НАТО. 
  Отношение РФ к статусу НАТО как военно-политическому блоку в новых условиях, ее 

оценки стратегических установок данного военного союза, расхождений между 

декларациями и реальными действиями. Сущность видения РФ установок на расширение 

альянса, на его последствия для военно-политической безопасности России. 

    Существо эволюции развития связей России с НАТО в 1990-е гг. – начале XXI в. в рамках 

Совета постоянного сотрудничества Россия–НАТО (1997 г.) и в соответствии с 

Основополагающим актом об отношениях России с НАТО и Совета Россия–НАТО (2002 г.). 

    Причины компрометации со стороны США формата СПС Россия–НАТО и предпосылки 

воссоздания в новом формате Совета Россия–НАТО. Римская Декларация 2002 года.  

     Отношения Россия–НАТО: новое качество и основные направления сотрудничества. 

Рубежи проблемы и сложности реализации положений документа в современных условиях. 

Совместные документы: «Политические аспекты базовой концепции совместных 

миротворческих операций Россия–НАТО» (2002 г.), рамочное соглашение Россия–НАТО по 

спасению на море (2003 г.), заявление заседания СРН (2004 г.) о совместных командно-

штабных учениях и др.  

Россия  - НАТО.  Роль ФЗ РФ № 99 «О ратификации соглашения между государствами — 

участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в 

программе „Партнёрство ради мира“( от 7 июня 2007 года). Эволюция развития отношений 

России с НАТО с конца XX  - нач. XXI в 

Противостояние   России  -  НАТО: хроника  взаимоотношений  2014 – 2019 гг 

Перспективы и возможные направления сотрудничества России–НАТО . 

Основные термины:компрометации, альянса, формат  сотрудничества, 

миротворческие  операции, основополагающий акт об отношениях России с НАТО ,  

Совет Россия–НАТО. 

 

Тема 18.Место и роль Российской Федерации в деятельности ООН 

Цели  деятельности  ООН. Главные и специализированные  органы ООН. Основные функции 

и полномочия Генеральной Ассамблеи  ООН. 

Сохранение Россией места постоянного члена Совета Безопасности ООН и принятие ею на 

себя «ответственности» за все права и обязанности Советского Союза по Уставу ООН, 

включая финансовые обязательства. Место и роль ООН во внешнеполитической концепции 

России. Позиция России в вопросах повышения эффективности ООН и ее реорганизации, 

увеличения числа членов Совета Безопасности ООН. 

    Значение развития российско-американского сотрудничества и взаимодействия для 

повышения эффективности ООН. Возрастающая необходимость координации действий 

постоянных членов Совета Безопасности. Россия и операции ООН по поддержанию мира. 

Конкретный вклад России в проведение ключевых операций ООН по поддержанию мира. 

Участие России в санкциях Совета Безопасности ООН. 



     Подходы России в ООН к вопросам урегулирования региональных конфликтов и 

возникающих кризисов. Позиция РФ в вопросах миротворческой деятельности ООН и ее 

программах, ее участие в многофункциональных, многоцелевых операциях ООН по 

поддержанию мира. Федеральный закон РФ «О порядке предоставления Российской 

Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (1995 г.). 

     Политика России в «ближнем зарубежье». Миссия России и ООН в грузино-абхазском, 

карабахском, приднестровском конфликтах. Участие ООН в прекращении гражданской 

войны в Таджикистане и российская внешняя политика. Вопрос о придании статуса ООН 

миротворчеству России в странах «ближнего зарубежья». Отстаивание Россией в ООН прав 

русскоязычного населения в Прибалтике и других регионах. Россия и обсуждение в ООН 

проблем разоружения. 

    Россия и «международная стратегия развития» в конце XX – начале XXI веков. ООН, 

модернизация постсоветских государств и проблемы включения их экономик в мировое 

хозяйство. Участие специализированных учреждений ООН в проведении реформ в России. 

Участие России в реализации социально-экономических и гуманитарных программ 

Организации, в разработке документов саммитов ООН в 2000 и 2005 годах. 

     Усилия России в рамках ООН, направленные на коллективное противодействие новым 

вызовам и угрозам, борьбу с международным терроризмом и разработку международно-

правовых антитеррористических актов. Председательство РФ в КТК СБ ООН. 

Россия  в  Совете  безопасности  ООН. Право  «вето»  РФ как правовая  процедура. 

Выступление Президента России В. В.  Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

28.09.2015 года. 

   Усилия России в рамках ООН, направленные на коллективное противодействие новым 

вызовам и угрозам в  XXI  веке. 

Основные термины:Устав ООН, Совет Безопасности ООН, внешнеполитические 

концепции, специализированные  учреждения ООН, международно-правовые 

антитеррористические   акты, социально-экономические и гуманитарные программ 

ООН. 

 

Занятия семинарского типа 

Тема 1.Введение в дисциплину. Начало формирования самостоятельной 

российской внешней политики. 

Вопросы:  

1Общенаучные  методы  изучения  дисциплины 

     2.Прикладные  методы  изучения  дисциплины. Предмет  и  объект  изучения  курса. 

   3.Геополитическая ситуация в конце 1980-х – начале 1990-х гг. «Бархатные 

революции» и распад социалистического лагеря. Роспуск ОВД. Распад биполярной системы 

миропорядка. 

    4.СССР – Россия в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Политический кризис и кризис 

межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». 

     5.Распад СССР и формирование самостоятельной российской государственности. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

 

Тема 2.Становление постбиполярной системы международных отношений и место 

в ней РФ. 

 Вопросы: 

1. Доминирование США и стран НАТО на международной арене в девяностые годы  XX 

века. Транснационализация, глобализация как феномен ХХ века. 

2. Новые вызовы международной стабильности в  концеXX века.  Возрождение 

национализма и религиозного экстремизма. 



3. Роль Е.М. Примакова  в формировании  внешнеполитической  деятельности 

РФ.Западничество, антизападничество и евразийство: дискуссии о роли и месте 

России в мире.  

4. «Рациональный прагматизм» В. Путина во внешней политики РФ. Линия России на 

укрепление коллективных начал при решении ключевых международных проблем. 

5.  Российская Федерация как правопреемник СССР и новый субъект международных 

отношений. 

 

Тема 3. Глобальная политика: понятие, сущность и содержание . 

    Вопросы: 

1. Глобализация   как  ведущая  тенденция  мирового  развития. 

2. Этапы  глобализации   и  их  краткая  характеристика. 

3. Современные  доктрины  и  концепции  о  глобальных  плмтических  процессах. 

4. Проблемы  и  противоречия  современного  глобального  и  регионального  развития. 

 

Тема  4:    Внешняя политика как составная часть глобальной политики. Эволюция 

внешней политики России с 90-х  гг.XX  века по  н/в. 

  Вопросы: 

1. Понятие  внешней  политики. Краткая  характеристика  основных  этапов  внешней  

политики  РФ: 

-1991 – 1995, этап  адаптации 

-1996 – 2006, этап  многовекторности 

-с 2007  по  н/в,  этап  формирования  политики  глобального   центра  силы 

2.Исторические факторы, оказавшие влияние на современную внешнюю политику 

Российской Федерации 

3.Различия и преемственность в современной внешней политике РФ по отношению к 

внешней политике СССР 

4.Приоритеты  РФ  в решении  современных  проблем   мироустройства 

 

Тема 5. Формирование и реализация современной политики России в современном 

глобальном мире.  

Вопросы: 

1. Внешнеполитический механизм России: система органов, реализующих 

внешнеполитические функции российского государства, их компетенция, формы 

деятельности. 

2. Президент РФ и его внешнеполитическая деятельность: полномочия и практика их 

реализации. 

3. Политические партии современной России и их роль во внешнеполитической 

деятельности. 

4. Реализация  внешнеполитической  деятельности   России  в  2019 – 2020 гг. 

 

Тема 6. Россия в составе «восьмерки» ведущих государств мира. Участие Россия в  

антикризисных  саммитах  «большой  двадцатки». 

Вопросы: 

1.  История создания  «Большой  семерки»: развитие, принципы и организация 

деятельности. 

2. Россия  как равноправный   партнер   «восьмерки» (с  1997  года). 

3. Необходимость  создания   большой  двадцатки. 

4. Современное  членство РФ  в  Д-20,  место  ее в  системе  мирового  управления 

5. Политическая  анатомия  саммитов  двадцатки. Характеристика  принятых  решений. 

6. Россия  и  большая  двадцатка -  проблемы  сотрудничества. 

 



Тема 7. Современные российско-американские отношения в глобальном контексте.  

Вопросы: 
1. США как ведущая держава современного глобального мира. Характеристика  органов  

власти. 

1. Основные этапы развития российско-американских отношений в постбиполярную 

эпоху ( с начала  90 –х  гг  по  н\в ). 

2. Направления взаимодействия России и США в современных условиях: 

- Сотрудничество России и США в борьбе с международным терроризмом. 

- Экономическое и научно-техническое сотрудничество РФ и США. 

-Сотрудничество РФ и США в гуманитарно-правовой сфере. 

3. Проблемы российско-американских отношений в контексте конфликта на юго-

востоке Украины. 

4. Российско-американские противоречия по вопросу урегулирования конфликта в 

Сирии и их глобальное измерение. 

 

Тема 9. Россия как составная часть БРИКС. 

  Вопросы: 

1. БРИКС : характеристика  организации, история  создания. 

2. Концепция  стратегичесукого  участия  РФ  в  БРИКС. 

3. Хронология  саммитов  БРИКС. Итоговые  решения и  их  влияние  на  глобальную  

политику. 

 

Тема 10.Политика России на Ближнем и Среднем Востоке: глобальное измерение 

  Вопросы: 

1. Советская  «миссия»   на  Ближнем  Востоке (1956, 1967, 1970 гг.). 

2. Итоги советской  внешней  политики  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке   к  началу  

1990 –х гг. 

3. Сирийский  кризис (2011 – 2020). Роль  России  в  его  урегулировании. 

4. Позиция  России  по  сотрудничеству  с  Турцией. 

 

Тема 11.Внешняя политика России в  АТР. 

1. Общая   характеристика  региона. 

     2.  Российский подход к проблемам региональной безопасности в АТР. 

3. Партнёрство Россия -   АСЕАН.   Восточно -  экономический   форум. 

      4. Политика  России  по  урегулированию  корейского  кризиса. 

      5. Роль  «китайского    фактора»  в  формировании  внешней  политики  России. 

 

Тема 12. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): российско-китайские 

интеграционные проекты со странами Центральной Азии. 

  Вопросы: 

1. История   создания    и  общая  характеристика  организации. 

2. Хартия  шос. Краткое  содержание (РатифицированаФедеральным законом РФ от 6 

июня 2003 года N 66-ФЗ). 

3. Члены организации, государства  набдюдатели, партнеры  по  диалогу, получавшие  

приглашения  на  саммиты  глав  государств  шос. 

4. Основные   направления  сотрудничества ШОС. 

5. Хронология  саммитов   ШОС. Итоги  работы, характеристика   принятых  

документов. 

6. Российско – китайские  интеграционные  проекты  со   странами  Центральной  Азии. 

 

Тема 13.Отношения России со странами Африки и Латинской Америки 



  Вопросы: 

1. Россия  и  Африка:  историко-политический  экскурс. 

     2.   Россия  -  ЮАР: основные  направления  политического  диалога. 

     3.  Политические  и  межгосударственные  отношения   России и Эфиопии. 

      4.Традиции  советского / российского  сотрудничества  с  бывшими  португальскими  

колониями  в  Африке. 

5. Латинская  Америка  в  геополитических  реалиях  современного  глобализационного  

мира. Краткая  характеристика  региона. 

6. Карибский (Кубинский) кризис 1962 года: причины, ход и итоги. Политические    

отношения  постсовеской России  и  Кубы. 

7. Российско – бразильские  отношения:   проблемы и перспективы  развития. 

8. Политические  взаимоотношения РФ с  Венесуэлой, Мексикой  и  Никарагуа  в  XXI   

веке: геополитический  анализ. 

9. Политическая  солидарность  в  отношениях  России  и  Боливии. 

 

Тема 14.Политика России в Содружестве Независимых Государств. 

  Вопросы: 

1. Образование СНГ. Проблемы правопреемства  РФ. Россия как правопреемник и 

продолжатель СССР. 

2. Политические механизмы и процедуры функционирования СНГ. 

3. Этапы развития СНГ. 

4. Конфликты на пространстве СНГ: причины, сущность и пути решения: 

  - грузино-югоосетинский и грузино-абхазский конфликты; 

  - карабахский конфликт; 

  - приднестровский конфликт; 

  - вооруженный конфликт на юго - востоке Украины. 

5. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности: основные 

документы и их реализация. 

6. Эволюция идеи и практика  создания Союзного государства России и Республики 

Беларусь в  XXI веке: основные этапы, проблемы и направления интеграции. 

 

Тема 15. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): военно-

политический блок под эгидой России. 

  Вопросы: 

1. История  создания  ОДКБ.  Государства  - члены. Цели  и  задачи.  

 2. Устав  ОДКБ. Руководящие  органы. 

3.  Можно  ли  утверждать, что ОДКБ и НАТО  - инструменты обеспечения 

международной безопасности:  подготовить  аргументированные  ответы и дать  свою   

оценку. 

 

Тема 16. ЕАЭС(ЕврАзЭс): экономическое сотрудничество России на постсоветском 

пространстве. 

  Вопросы: 

1.  ЕАЭС  - история  создания. Государства - члены,  государства-наблюдатели ЕАЭС. 

Зона  свободной  торговли. 

2.  Договор о Евразийском экономическом союзе (от 29.05.2014). Основные принципы, 

цели, компетенция и право Союза. 

  3. Полномочия и основные направления  деятельности  Высшего Евразийского 

экономического совета, Евразийского межправительственного совета, Евразийской 

экономической комиссии, Суда союза. 

4. Какие  на   Ваш  взгляд  можно  выделить  проблемные  зоны  сотрудничества  

государств  Союза  в  2019 – 2020  гг.? 



 

Тема 17.Отношения Российской Федерации с НАТО. 

  Вопросы: 

1. НАТО: история, цели деятельности, руководящие  органы 

2. Этапы расширение НАТО на Восток: причины, цели и последствия для глобальной 

безопасности.  

3. Краткая  характеристика  федерального  закона № 99 «О ратификации соглашения 

между государствами — участниками Североатлантического договора и другими 

государствами, участвующими в программе „Партнёрство ради мира“ 

4. Динамика отношений  стран  СНГ  и  НАТО(кроме  России). 

5. Проблемы, поднятые  в статье российского  министра иностранных дел С.Лаврова 

«Сдерживание России: назад в будущее? » (2007). 

6. Совет Россия – НАТО: история создания, проблемы и перспективы развития. Критика 

деятельности Совета Россия – НАТО. 

7. Итоги  и  решения  саммитов  НАТО  в отношения  РФ. 

8. Кризис в отношениях России и НАТО на современном этапе развития: предпосылки, 

сущность разногласий, пути преодоления. 

 

 

 Тема 18.Место и роль Российской Федерации в деятельности ООН. 

  Вопросы: 

1.  Цели  деятельности  ООН. Главные и специализированные  органы ООН. Краткая  

характеристика. 

2.  Основные функции и полномочия Совета  Безопасности и Генеральной Ассамблеи  

ООН. 

3.  Позиция России в вопросах повышения эффективности ООН и ее реорганизации в  

XXI  веке. 

4.    Деятельность  России  в  Совете  безопасности  ООН. Право  «вето»  РФ как 

правовая  процедура. 

5.   Ключевые вопросы, отражающие политическую картину современного мира (по  

выступлению  Президента России В. В.  Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

28.09.2015 года). 

6.    Инициативы    России в ООН. 

 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Введение в дисциплину. Начало формирования самостоятельной российской 

внешней политики. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. изучить Декларацию о государственном суверенитете РСФСР;  

2. проанализировать основные принципы, сформулированные в Декларации; 

3. подготовить подборки материалов СМИ начала 1990-х гг., отражающих тенденции в 

общественном мнении по поводу принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР; 

4. подготовить подборки материалов современных СМИ, отражающих тенденции в 

общественном мнении по поводу принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР 

 

Тема 2.Становление постбиполярной системы международных отношений и место в ней 

РФ. 

Задания для самостоятельной работы: 



1. подготовить доклад на тему «Западничество, антизападничество и евразийство: 

дискуссии о месте и роли России в мире». 

2. Каковы основные тенденции в российской внешней политике в начале 1990-х гг. 

3. Проанализируйте видение внешнего мира и закономерностей системы   

международных отношений   Р. Ароном и Г. Моргентау. 

 

Тема 3. Глобальная политика: понятие, сущность и содержание. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Проведите анализ проблем глобальной политики   по выступлению Президента 

Путина В.В.   на   Мюнхенской конференции   по вопросам   международной безопасности 

10.02.2007 года. 

2. подготовить доклад на тему «Глобальные проблемы современности – политический 

анализ». 

 

Тема 4. Внешняя политика как составная часть глобальной политики. Эволюция 

внешней политики России с 90-х  гг. XX века по  н/в. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сделайте краткую характеристику нормативно – правовых  документов, 

определяющих  внешнеполитическую  деятельность   России. 

2. Проанализируйте выступления президента России Владимира Путина на пленарной 

сессии дискуссионного клуба Валдай-2017 в Сочи 19.10. 2017 года. 

3. написать аналитическую записку на тему «Традиции и инновации во внешней 

политике России в 2000 – 2010 – е гг.». 

 

Тема 5. Формирование и реализация современной политики России в современном 

глобальном мире. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад на тему «Система  МИД.   Структура  МИД  России». 

2. Изучите Политические партии современной России и их роль во внешнеполитической 

деятельности. Дайте характеристику их программных документов   о   внешнеполитич.  

деятельности   РФ. 

 

Тема 6. Россия в составе «восьмерки» ведущих государств мира. Участие Россия в  

антикризисных  саммитах  «большой  двадцатки».. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Проанализировать  итоги  и  решения саммитов  «большой  двадцатки». 

2.Подготовить аналитическую записку на тему: «Возможно ли возвращение  России  на  

площадку G – 7». 

 

Тема 7. Современные российско-американские отношения в глобальном контексте. 

Задания для самостоятельной работы: 

          1.Подготовить  эссена тему; « Российско – американские  противоречия  по  вопросу 

урегулирования  военной  напряженности  в  Сирии». 

         2.Проанализировать   российские  и  американские  подходы к  разрешению  военного  

конфликта  на  юго-востоке  Украины. 

 

Тема 8. Европейское направление в глобальной политике России. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте основные политические партии европейского союза (политические 

оценки сотрудничества  с  РФ). 

 

Тема 9. Россия как составная часть БРИКС. 



Задания для самостоятельной работы 

1. Работа в группах. Студенты делятся на 8 микро-групп. Каждая группа готовит анализ 

ключевых решений одного из саммитов БРИКС в контексте их влияния на глобальную 

политику. 

2. Написать эссе на тему «Е.М. Примаков и концепция создания «стратегического 

треугольника» Москва–Пекин–Дели». 

 

Тема 10. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке: глобальное измерение 

Задания для самостоятельной работы 

1. Какова роль  РФ  в  решении  проблем  «Палестинского   государства»? 

2. Охарактеризуйте внешнеполитическую линию отношенийРФ  с  Египтом. 

3. Каковы современные российско – израильские отношения и их значение в  

урегулировании   конфликтов  на Ближнем  Востоке. 

 

Тема 11. Внешняя политика России в  АТР. 

Задания для самостоятельной работы: 

   1.  Охарактеризуйте основныемеждународные  политические  и  зкономические  

организации  АТР.  

   2.  Выделите основные  политические  направления  взаимодействия России с  

 государствами АСЕАН.  

 

Тема 12. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): российско-китайские 

интеграционные проекты со странами Центральной Азии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить аналитическую записку на тему «Взгляды Пекина и Москвы на 

приоритетные направления деятельности организации, перспективы интеграции стран ШОС: 

сходства и различия». 

 

Тема 13. Отношения России со странами Африки и Латинской Америки 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте краткую  характеристику  международных  организаций Латинской  Америки 

(Организация американских государств, Латиноамериканская ассоциация интеграции, 

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, МЕРКОСУР, Андское  

сообщество  наций, Союз  южноамериканских  наций). 

 

Тема 14. Политика России в Содружестве Независимых Государств. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполнить таблицу: 

 

Конфликты на пространстве СНГ 

 

Конфликт Причины Содержание 

(противоречия) 

Возможные 

пути решения 

Грузино-

югоосетинский и 

грузино-абхазский 

   

Карабахский    

Приднестровск

ий 

   

Конфликт на 

востоке Украины 

   

 



Тема 15. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): военно-

политический блок под эгидой России. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Можно  ли  утверждать, что ОДКБ и НАТО  - инструменты обеспечения 

международной безопасности:  подготовить  аргументированные  ответы и дать  свою   

оценку. 

 

Тема 16. ЕАЭС(ЕврАзЭс): экономическое сотрудничество России на постсоветском 

пространстве. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Какие  на   Ваш  взгляд  можно  выделить  проблемные  зоны  сотрудничества  

государств  Союза  в  2019 – 2020  гг.? 

 

Тема 17. Отношения Российской Федерации с НАТО. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.   Подготовить  эссе на тему: Этапы  расширения  НАТО». 

2. Подготовить аналитическую записку на тему: «Возможно  ли  в  XXI   веке   расширение  

деятельности  консультативного   совета  «Россия – НАТО». 

 

Тема 18. Место и роль Российской Федерации в деятельности ООН. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте  политико – правовой  статус «право  вето   России». 

2. Подготовить доклад на тему: « Основные  руководящие  органы  ООН  и   основные  

направления   их  деятельности». 

 

Исследовательские задания с презентациями по всему курсу 

 

Примерная тематика презентаций исследовательских заданий  

 

1. Взаимоотношения России с субрегиональными европейскими структурами. 

2. Видение внешней политики России основными общественно-политическими силами 

российского общества.  

3. Внешнеполитические ресурсы России при осуществлении внешнеполитического курса.  

4. Вызовы и угрозы национальным интересам и безопасности России.  

5. Россия  и  «Большая восьмерка».  

6. Механизм формирования и осуществления внешней политики России.  

7. Министерство иностранных дел России: история, роль, задачи, структура.  

8. Национальная безопасность России.  

9. Национальные интересы России.  

10. Основные направления сотрудничества России и НАТО. 

11. Основные приоритеты внешней политики России (1992-1998 гг.).  

12. Основные приоритеты внешней политики России (2000-2004 гг.).  

13. Основные приоритеты внешней политики России (2004-2008 гг.).  

14. Основные приоритеты внешней политики России (2008-2012 гг.).  

15. Основные приоритеты внешней политики России (2012-2015 гг.). 

16.Основные приоритеты внешней политики России (2015 – по  н.в). 

17. Особенности современного политического мира и место России в нем.  

18. Отношения России – НАТО: этапы и проблемы.  

19. Проблема расширения НАТО на Восток, как угроза национальной безопасности России.  

20. Проблема соотечественников во внешней политике России.  

21. Проблема стратегического планирования внешней политики России.  

22. Роль личности в сфере принятия решений в современной внешней политике России.  



23. Роль субъектов России в принятии внешнеполитических решений.  

24. Российская внешняя политика и дипломатия на современном этапе. 

25. Россия и Всемирная торговая организация.  

26. Россия и Европейский Союз: политические аспекты взаимодействия.  

27. Россия и Европейский Союз: экономические аспекты взаимодействия.  

28. Россия и международные клубы кредиторов (Лондонский, Парижский).  

29. Россия и Международный банк реконструкции и развития.  

30. Россия и Международный валютный фонд. 

31. Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

32. Россия и Совет Европы. 

33. Участие России в миротворческой и гуманитарной деятельности ООН.  

34. Участие России в реформировании ООН и ее институтов. 

35.Эволюция Военной доктрины России в 1990- е гг. и на современном этапе.  

36. Эволюция Концепции внешней политики России в 1990- е гг.  

37.Эволюция Концепции внешней политики России в 2000- е гг.  

38. Эволюция Концепции национальной безопасности России в 1990- е гг.  

39.Эволюция Концепции национальной безопасности России с 2000- х гг.  по  н.в. 

40. Экономическое измерение внешней политики России в эпоху глобализации.  

41. АТР и интересы обеспечения национальной безопасности России.  

42. Взаимоотношения России со странами АСЕАН.  

43. Взаимоотношения России со странами АТЕС.  

44. Военно-политическое сотрудничество России со странами Ближнего и Среднего Востока. 

45. Военно-стратегические проблемы в российско-американских отношениях.  

46. Военно-техническое сотрудничество России со странами Африки.  

47. Военно-техническое сотрудничество России со странами Латинской Америки.  

48. Двусторонние отношения России с государствами Западной Европы (страна на выбор 

студента, проблематика отношений и хронология согласовывается).  

49. Двусторонние отношения России с государствами Северной Европы (страна на выбор 

студента, проблематика отношений и хронология согласовывается).  

50. Двусторонние отношения России с государствами СНГ (страна на выбор студента, 

проблематика отношений и хронология согласовывается).  

51. Двусторонние отношения России с государствами Центральной и Восточной Европы 

(страна на выбор студента, проблематика отношений и хронология согласовывается).  

52. Институционально-правовые механизмы российско-американского взаимодействия.  

3. Многосторонние стратегические проблемы в отношениях России -США: режим 

нераспространения ОМП.  

54. Основные проблемы двусторонних отношений России с Ираком, Ираном, Израилем, 

Египтом, Сирией.  

55. Отношения России со странами Балтии.  

56. Перспективы «оси» Москва-Пекин-Дели.  

57. Проблема «северных территорий» во взаимоотношениях России и Японии, перспектива 

разрешения вопроса.  

58. Проблема ПРО в российско-американских отношениях. 

 59. Роль и место США и ЕС в регионе СНГ и позиция России.  

60. Российско-японское торгово-экономическое сотрудничество.  

61. Россия в урегулировании Югославского кризиса 1991-1999 гг.  

62. Сотрудничество России и Индией в военно-политической сфере.  

63. Сотрудничество России и Китая в военно-политической сфере.  

64. Сотрудничество России с Индией в торгово-экономической сфере.  

65. Сотрудничество России с Китаем в торгово-экономической сфере.  

66. Торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество России и 

Африки.  



67. Торгово-экономическое партнерство России со странами Ближнего и Среднего Востока.  

68. Участие России в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве.  

69. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта.  

70. Участие России во внутриинтеграционных объединениях в СНГ. 

71. Участие России в урегулировании конфликтов в СНГ.  

72. Эволюция взаимоотношения России и стран Африки в 1990-е гг. и на современном этапе.  

73. Энергетический диалог России с государствами Европы и Азии.  

74. Энергетический диалог России с государствами СНГ.  

75. Южная Азия и интересы обеспечения национальной безопасности России 

 

 

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации 

Устный опрос на практическом занятии // предоставление письменного ответа на 

вопросы практического занятия с использованием СДО Moodle: 

 

Критерии оценивания  

Оценка «5» ставится, если студент:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы.  

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию преподавателя.  

 

Оценка «4» ставится, если студент:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  



4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 

Оценка «3» ставится, если студент:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы(упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно.  

 

Оценка «2» ставится, если студент:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

6. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

 

Критерии оценивания таблиц: 

Таблицы оцениваются по принципу «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если студент предъявил выполненное задание в срок, и 

правильность его выполнения составляет не менее 75%.  

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не выполнил задание, сдал его не в срок, 

или правильность его выполнения составляет менее 75%. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Критерии Показатели 

1. Тема презентации 

Макс. 3 балла 

- соответствие темы презентации программе учебного 

предмета, раздела 

  

2. Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

Макс. 3 балла 

- соответствие целей поставленной теме; 

- достижение поставленных целей и задач 



3. Выделение основных идей 

презентации 

 Макс. 3 балла 

- соответствие основных идей  целям и задачам; 

-  актуальность основных идей; 

- количество основных идей (рекомендуется для 

запоминания аудиторией не более 4-5) 

4. Содержание 

Макс. 3 балла 

 - достоверность  информации; 

- актуальность информации; 

- четкость изложения информации; 

- владение понятийным аппаратом по заданной теме; 

- привлечение новейших работ по проблеме; 

- язык подачи материала соответствует содержанию и 

понятен аудитории 

5. Подбор информации для 

создания презентации 

Макс. 3 балла 

  

 - графические иллюстрации для презентации; 

- статистика; 

 - диаграммы и графики; 

 - экспертные оценки; 

 - ресурсы Интернет; 

- примеры; 

- сравнения; 

- цитаты и т.д. 

6. Подача материала 

презентации 

Макс. 3 балла 

  

 - хронология; 

- приоритет; 

- тематическая последовательность; 

 - структура по принципу «проблема-решение» 

7. Логика и переходы во 

время презентации 

Макс. 3 балла 

- от вступления к основной части; 

 - от одной основной идеи (части) к другой; 

- от одного слайда к другому 

8. Заключение 

Макс. 3 балла 

  

- яркое высказывание - переход к заключению; 

- повторение основных целей и задач выступления; 

- выводы; 

- подведение итогов; 

- короткое и запоминающееся высказывание в конце 

9. Дизайн презентации 

 Макс. 3 балла 

 - шрифт (читаемость); 

- корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков); 

- элементы анимации 

10. Техническая часть 

Макс. 3 балла 

 - грамматика; 

- стилистика; 

- ошибки в правописании  и опечатки 

Требования к презентации 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению: видеозапись химических и физических опытов, снимки полевых 

изысканий, чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров температуры и др. 

Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; название организации; фамилия, имя, отчество автора;. 



 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. 

Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу 

и вернуться вновь на содержание.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста; использование анимации по желанию. 

 Последними слайдами должен быть список используемых источников. 

 

Требования к оформлению слайдов: 

 Единый стиль оформления. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов. 

 По возможности применяйте анимационные эффекты, но не злоупотребляйте ими. Они 

не должны отвлекать внимание от информации на слайде. 

 

Требования к представлению информации: 

 Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Шрифты  предпочтительно использовать для заголовков – не менее 24, для текста – не 

менее 16. Нельзя смешивать в одной презентации разные шрифты. Для выделения 

информации используйте жирный шрифт, курсив, подчеркивание. Не злоупотребляйте 

прописными буквами (они читаются хуже). 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. 

 Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с 

таблицами с диаграммами. 

 

Оценивание презентации 

Презентация оценивается по  балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

25  и более  баллов – «отлично»;  

19 – 24 баллов – «хорошо»;  

15 – 18 баллов – «удовлетворительно; 

менее  15 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 Требования и методические рекомендации для написания эссе. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления, письменного 

изложения собственных мыслей и выработки навыков написания научных работ. Эссе автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 



использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть академическим стилем. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Построение эссе 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 

а) Титульный лист. 

б) Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

в) Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 

постоянство — изменчивость. 

г) Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл 

и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение 

может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Критерии оценки эссе 

Критерий Требования к эссе Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко 

и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

10 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

10 



- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи 

10 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 30. 

Балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

25  и более  баллов – «отлично»;  

19 – 24 баллов – «хорошо»;  

15 – 18 баллов – «удовлетворительно; 

менее  15 баллов – «неудовлетворительно». 

 

       Аналитическая записка, как вид самостоятельной работы студента, используется в 

учебном процессе, способствует формированию и развитию навыков проведения анализа 

региональных процессов и международных проблем на региональном уровне. 

Этапы подготовки аналитической записки: 

       1. Определение цели исследования. Цель исследования связана с всесторонним 

освещением предмета познания. Она формулируется предельно точно в смысловом 

отношении, выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. 

       Для определения цели аналитической записки, опираясь на главную тему необходимо 

сформулировать узкую проблему (предмет исследования). Соответственно, можно выбрать 

реально существующую проблему, как ситуацию, сложившуюся в том или ином регионе в 

конкретный временной период, либо смоделировать таковую самостоятельно. Таким 

образом, не выходя за пределы главной темы, можно сформулировать свою тему. 

         2. Определение задач аналитической записки (рассмотреть, раскрыть сущностные 

характеристики, исследовать те или иные аспекты проблемы…). 

         3. Подборка методов исследования. 

         4. Подбор источников литературы для написания аналитической записки. 

         5. Составление содержания аналитической записки, распределение собранного 

материала в необходимой логической последовательности. Содержание должно 

соотноситься с задачами доклада. 

          6. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста.  

 

Общая структура аналитической записки 

        Построение аналитической записки включает шесть частей: аннотацию, содержание, 

введение, основную часть, заключение и приложения. 

Аннотация 

       Аннотация — это краткое изложение аналитической записки, оформляется по 

окончанию исследования и занимает не более 2/3 страницы формата А4. В аннотации кратко 

излагается суть содержания документа, актуальность проблемы, цели и задачи, объект и 

предмет исследования, методы исследования, обоснование полученных результатов. 

Содержание 

        Включает в себя наименование всех структурных частей документа с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало каждой части. 



Введение 

        Включает в себя постановку проблемы (разъяснение оснований исследования, исходя из 

сущности сложившейся проблемной ситуации; определение круга вопросов, подлежащих 

рассмотрению; обоснование цели исследования; разъяснение целесообразности подбора 

определенных методов исследования). 

Основная часть 

         Основная часть аналитической записки состоит из нескольких разделов, постепенно 

раскрывающих тему и расположенных в логической последовательности. Логическая 

последовательность, в данном случае, может быть изложена в следующем виде: 

исследование исторических аспектов проблемной ситуации, анализ причин возникновения и 

развития проблемы, поиск различных путей решения проблемы. 

        Изложение материала, с использованием научных и других авторитетных источников,  а 

также собственных суждений, должно быть грамотным, связным, последовательным и 

аргументированным. Где это необходимо, для обоснования тех или иных доводов 

используется ссылка на источники. 

Заключение 

        В заключении аналитической записки подводятся итоги исследования: формулируются 

главные выводы, предлагается прогноз дальнейшего развития событий и практические 

рекомендации. Выводы, прогноз и практические рекомендации должны иметь логическое 

обоснование и опираться на результаты проведенного исследования. 

Приложения 

        Приложение аналитической записки, как один из структурных элементов работы, может 

содержать различные таблицы, графики, диаграммы, условные обозначения и иную 

второстепенную информацию, дополняющую основную часть документа. 

Оформление аналитической записки 

       Текст аналитической записки должен быть подготовлен с использованием шрифта 

TimesNewRoman. Объем аналитической записки 3 - 5 страниц A4 (210 мм x 297 мм, левое 

поле 21 мм, верхнее поле 20 мм, правое поле 21 мм, нижнее поле 20 мм), включая материалы 

приложения. 

 

Критерии оценивания аналитической записки 

 

Количество 

баллов 
Критерии 

5 

Требования к аналитической записке соблюдены в полной мере. Структура 

аналитической записки содержит все необходимые элементы. Корректно 

сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования. Корректно 

подобраны методы исследования, разъясняется целесообразность их 

использования. В основной части соблюдена логическая 

последовательность изложения материала. Автор, наряду с использованием 

материалов из научных и других авторитетных источников, грамотно и 

аргументированно излагает собственные суждения. В заключении 

сформулированы и обосновываются выводы, прогноз дальнейших событий 

и практические рекомендации. 

4 

Требования к аналитической записке в основном соблюдены, но имеются 

отдельные недочеты в формулировке цели, задач, объекта и предмета 

исследования, применения методов исследования. Структура аналитической 

записки содержит все необходимые элементы. В основной части соблюдена 

логическая последовательность изложения материала. Автор, наряду с 

использованием материалов из научных и других авторитетных источников, 

грамотно излагает собственные суждения, но недостаточно 



аргументированно отстаивает свою точку зрения. В заключении 

сформулированы и обосновываются выводы, прогноз дальнейших событий 

и практические рекомендации. Имеются замечания/неточности в части 

изложения материала. 

3 

Требования к аналитической записке соблюдены не в полной мере. Цель, 

задачи, объект и предмет исследования сформулированы недостаточно 

корректно. Недостаточно корректно используются методы исследования. 

Структура аналитической записки имеет размытый, непоследовательный 

характер. Автор излагает свои собственные суждения, но имеются 

недочеты, связанные с грамотным и аргументированным изложением 

материала. Выводы, прогноз и практические рекомендации не обоснованы. 

0-2 

Требования к аналитической записке в основном не соблюдены. Цель, 

задачи, объект и предмет исследования не сформулированы, либо 

сформулированы некорректно. Методы исследования не используются, либо  

используются некорректно. Структура работы имеет размытый, 

непоследовательный характер. Основная часть и заключение не содержат 

личных суждений автора, либо имеются серьезные недостатки с их 

грамотным, последовательным и аргументированным изложением. Выводы, 

прогнозы и практические рекомендации не обоснованы, либо отсутствуют. 

 

Тестовые задания 

Глобализация 

 

    1. С какой сферы началась глобализация: а) Политической б) Экономической в) Сферы 

новых технологий 

     2.Неравномерность глобализации означает: а) Опережающее развитие 

коммуникационных и информационных технологий по сравнению с биотехнологиями б) 

Различие в областях развития глобализационных процессов, а также в доступе к 

возможностям, которые она открывает для разных стран, социальных групп и отдельных 

людей. в) Неоднозначность позитивных и негативных сторон глобализации  

    3.Противоположным по значению глобализации является понятие: а) локализация б) 

изоляционизм в) глокализация 

    4.Три подхода к глобализации как: 1) постоянно идущий исторический процесс; 2) 

гомогенизация и универсализация мира; 3) «размывание» национальных границ, выделил: а) 

Б. Бади б) Т. де Монбриаль в) Р. Най 

     5.Точки зрения на глобализацию как процесс размывания границ придерживаются: а) Дж. 

Модельски б) А. Уткин б) Дж. Най 

     6. Понимание глобализации как современного процесса, представляющего 

заключительную стадию развития капитализма, порождающую все большую поляризацию 

мира по экономическому параметру, а как следствие — и политическую нестабильность, 

характерна для: а) реалистов б) неомарксистов в) неолибералов 

     7. Возражение против понимания глобализации как вестернизации связаны с тем, что: а) 

западный мир составляет меньшую часть земного шара б) цивилизационное развитие шло с 

востока на запад в) далеко не всегда распространяются именно западные культурные формы  

      8. Идея мегаобщества принадлежит: а) Дж. Наю б) В. Кувалдину в) Б. Бади 

     9. Россия имеет возможность влияния на глобализационные процессы, прежде всего, 

благодаря: 1. Сотрудничеству в рамках СНГ 2. Участию российской дипломатии во 

влиятельных международных организациях 3. Развитым экономическим и политическим 

связям со странами ЕС  

      10. Оказывают ли на Россию влияние противоречия глобализации? 1. Да, что 

подтверждает пример финансового кризиса 2008-2009 гг. 2. Нет, Россия не является частью 



глобализационных процессов 3. В незначительной степени, так как Россия не полностью 

включена в процессы глобализации  

 

Регионализация  

 

     1. Основателем теории функционализма является: а) А. Спинелли б) Д. Митрани в) Р. 

Шуман Вопрос  

     2. Наиболее интенсивно процессы интеграции идут в: а) Европе б) Америке в) Азии 

Вопрос  

     3. Теория федерализма исходит из того, что сотрудничество надо начинать с: а) 

экономической сферы б) технологической сферы в) политической сферы Вопрос  

    4. В настоящее время Европейский союз объединяет: а) 27 государств б) 29 государств в) 

25 государств  

     5. Маастрихтский договор был подписан в: а) 1957 г. б) 2007 г. в) 1992 г.  

 

Россия и пространство СНГ: комплексные модели сотрудничества и региональные проекты 

интеграции  

 

     1. Какой тип межгосударственных отношений реализован в формате СНГ? а) Федерация 

б) Конфедерация в) Военно-политический союз г) Региональная межгосударственная 

организация д) Региональная интеграция Вопрос  

    2. Когда было создано СНГ? а) 1991 г. б) 1992 г. в) 2000 г. г) 1999 г. 

    3. Что такое «Беловежское соглашение»? а) Соглашение о ликвидации СССР б) 

Соглашение о создании СНГ в) Договор между Белоруссией и Россией г) Соглашение 11 

бывших республик СССР Вопрос  

     4. Где было подписано Соглашение о создании СНГ? а) В Москве б) В Минске а) В 

Вискулях г) В Алма-Ате Вопрос 

      5. Действующая Концепция внешней политики РФ утверждена: а) В 2011 г. б) В 2006 г. в) 

В 20012 г. г) В 20013 г.  

      6. Не является страной-участником СНГ а) Армения б) Туркмения в) Латвия г) Грузия  

     7. Сколько стран являются сегодня членами СНГ? а) 11 б) 9 в) 6 г) 10 Вопрос  

     8. После распада ССС в СНГ не вошли страны а) Центральной Азии б) Балтии в) Украина 

г) Азербайджан Вопрос  

      9. Главным руководящим органом СНГ является а) Межпарламентская ассамблея 

государств-участников СНГ б) Совет глав государств СНГ в) Совет глав правительств СНГ 

г) Экономический Суд СНГ Вопрос  

     10. СГРБ является союзным государством двух стран а) С 1996 г. б) С 2000 г. в) С. 1999 г. 

г) С 2003 г.  

      11 «Славянский базар в Витебске» это: а) Ежегодная торговая ярмарка б) Фестиваль 

искусств в) Политическая конференция г) Молодежные спортивные соревнования  

     12. Интеграционный формат ТС осуществляется а) Россией б) Казахстаном в) 

Таджикистаном г) Белоруссией Вопрос  

     13. Когда началась работа ЕЭП? а) 2009 б) 2010 в)2011 г)2012  

    14. Членство в ЕврАзЭСприостановили а) Молдавия б) Узбекистан в) Туркмения г) 

Киргизия  

 

 Идеологические проекты в мировой политике и их критика (демократизация, 

авторитаризм)  

 

      1. Из российских исследователей вопросами теории демократического мира занимались: 

1. Мельвиль А.Ю. 2. Цыганков П.А. 3. Кулагин В.М. Вопрос  



    2. Первая демократическая волна, согласно С. Хантингтону относится к: 1. Концу 18 в.- 

началу 19 в. 2. Первой половине 19 в – первой половине 20 в. 3. Концу 19 в – началу 20 в.  

     3. Термин «нелиберальные демократии» принадлежит? 1. А.Ю. Мельвилю 2. Р. Холбруку 

3. Ф. Закария 

      4. Согласно С. Хантингтону, мир пережил: 1. Три волны демократизации 2. Две волны 

демократизации 3. Четыре волны демократизации  

      5. Авторитаризм является тенденцией, противоположной: 1. Глобализации 2. Интеграции 

3. Демократизации  

 

     Современные конфликты и терроризм  

 

    1. Представления о столкновении цивилизаций принадлежат: 1 Ф. Фукуяме 2. С. 

Хантингтону 3. Р. Ли Вопрос  

    2. Характеристиками современных конфликтов являются (отметьте неверное утверждение) 

1. Множественность участников 2. Их асимметричность 3. Межгосударственный характер  

     3. В 2000-е гг. количество конфликтов по сравнению с концом 1990-х 1. Растет 2. Падает. 

3. Примерно остается на том же уровне  

     4. Современный терроризм в лице «Аль-Каиды» называется международным 

(глобальным), прежде всего, потому, что: 1. «Аль-Каида» угрожает всем странам и народам, 

пытается изменить политическую систему мира террористическим методом. 2. У «Аль-

Каиды» развитая сеть международных связей с другими террористическими организациями. 

3. Создана международная коалиция в борьбе с «Аль-Каидой».  

      5. Терроризм как феномен появился в: 1. ХХ столетии 2. Существует давно 3. Возник в 

связи с деятельностью «Аль-Каиды»  

      6. В рамках международного миротворечества, Россия выступает за: 1. Приоритетную 

роль ООН и СБ ООН 2. Отказ от практики миротворечества на международном уровне 3. 

Приоритет региональных организаций 

 

Общие  тестовые вопросы по дисциплине «Россия в глобальной политике» 

 

 Вопрос 1. 

 

Согласно теории национального интереса Г. Моргентау постоянные интересы включают: 

 

Ответ 1. Защиту территории, населения, государственных институтов от внешней опасности 

Ответ 2. Развитие внешней торговли 

Ответ 3. Обеспечение роста инвестиций 

Ответ 4. Защита частного капитала за границей 

Ответ 5. Взаимоотношения с союзниками 

Ответ 6. Выбор внешнего курса 

Ответ 7. Все вышеперечисленное 

 

Вопрос 2. 

 Согласно теории национального интереса Г. Моргентау преходящие интересы включают: 

 Ответ 1. Выживания нации и государства 

Ответ 2. Безопасность и благосостояние общества 

Ответ 3. Периферийные и локальные интересы 

Ответ 4. Все вышеперечисленное 

 

Вопрос 3. 

Что является главной составляющей национального интереса?  

Ответ 1. Сохранение существующего политического режима 



Ответ 2. Сохранение действующей модели социально-экономического развития 

Ответ 3. Выживание (самосохранение) и развитие (совершенствование) государства 

Ответ 4. Все вышеперечисленное 

 

Вопрос 4. 

В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.», утвержденной Президентом 12 

мая 2009 г., национальные интересы России определяются:  

Ответ 1. Как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, социальной, международной,информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах 

Ответ 2. Как совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства 

Ответ 3. Как осознанные потребности государства, определяемые его экономическими и 

геополитическими отношениями, культурно-историческими традициями, необходимостью 

обеспечения безопасности, защитой населения от внешней угрозы и внутренних 

беспорядков, экологических катастроф 

Ответ 4. Как объективные потребности гражданина, общества и государства, вытекающие из 

особенностей социально-экономического и политического устройства государства, уровня 

его экономического развития, исторически сложившегося места в международном 

разделении труда, специфики географического положения, национальных и культурных 

традиции 

  

Вопрос 5. 

В каком документе сформулированы важнейшие направления государственной политики 

России в области национальной безопасности? 

 Ответ 1. Конституция РФ 

Ответ 2. Концепция внешней политики РФ 

Ответ 3. Концепция национальной безопасности РФ 

Ответ 4. Военная доктрина РФ 

Ответ 5. Доктрина информационной безопасности РФ 

Ответ 6. Федеральный закон РФ «О безопасности» 

  

Вопрос 6. 

В каком году была принята вторая редакция Концепции национальной безопасности РФ? 

 Ответ 1. 1993 г. 

Ответ 2. 1997 г. 

Ответ 3. 2000 г. 

Ответ 4. 2001 г. 

Ответ 5. 2009 г. 

  

Вопрос 7. 

К какому типу национальных интересов относится реализация и защита таких ценностей, 

утрата которых может привести к подрыву основ существования личности, общества и 

государства, а именно: суверенитет, государственная и территориальная целостность, 

конституционный строй, обороноспособность страны, нравственное и физическое здоровье 

нации? 

 Ответ 1. Жизненно важные интересы 

Ответ 2. Очень важные интересы 

Ответ 3. Важные интересы 

Ответ 4. Прочие интересы 

  

Вопрос 8. 

http://www.nationalsecurity.ru/library/00014/index.htm
http://www.nationalsecurity.ru/library/00004/index.htm
http://www.nationalsecurity.ru/library/00003/index.htm


Долговременные интересы, реализуемые государством посредством развития отношений с 

другими странами и организациями, называются: 

 Ответ 1. Национальные интересы 

Ответ 2. Внешнеполитические приоритеты 

Ответ 3. Национально-государственные интересы 

Ответ 4. Национальная безопасность 

  

Вопрос 9. 

К какому типу угроз безопасности относятся вызов, риск, опасность, угроза? 

 Ответ 1. По степени вероятности 

Ответ 2. По происхождению 

Ответ 3. По направленности 

Ответ 4. По масштабам 

Ответ 5. По степени воздействия 

  

Вопрос 10. 

Какой конституционный орган в России занимается разработкой Концепции (Стратегии) 

национальной безопасности и контролирует ее претворение в жизнь? 

 Ответ 1. Правительство 

Ответ 2. Федеральное Собрание 

Ответ 3. Президент 

Ответ 4. Совет Безопасности 

Ответ 5. МИД 

  

Вопрос 11. 

Кто руководит повседневной оперативной работой Совета Безопасности РФ? 

 Ответ 1. Президент 

Ответ 2. Глава Администрации Президента 

Ответ 3. Секретарь Совета Безопасности 

Ответ 4. Министр обороны 

Ответ 5. Министр иностранных дел 

Ответ 6. Директор ФСБ 

  

Вопрос 12. 

Кто является Председателем Совета Безопасности РФ? 

 Ответ 1. Глава Администрации Президента 

Ответ 2. Президент 

Ответ 3. Министр обороны 

Ответ 4. Министр иностранных дел 

Ответ 5. Директор ФСБ 

  

Вопрос 13. 

Когда, где и кем впервые было использовано понятие «национальная безопасность»? 

 Ответ 1. В 1904 г. в послании Президента США Т. Рузвельта к Конгрессу 

Ответ 2. В 1941 г. в обращении Президента США Ф.Д. Рузвельта к нации 

Ответ 3. В 1947 г. в речи Президента США Г. Трумэна в Конгрессе 

Ответ 4. В 1981 г. в выступлении Президента США Р. Рейгана на сессии Генассамблеи ООН 

  

Вопрос 14. 

К какому уровню стабильности относится стабильность политического режима, то есть, 

сохранение существующей в настоящее время социально-политической системы, 

эволюционный характер политических изменений, отсутствие политического насилия? 



 Ответ 1. Первый уровень 

Ответ 2. Второй уровень 

Ответ 3. Третий уровень 

Ответ 4. Четвертый уровень 

  

Вопрос 15. 

В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.», утвержденной Президентом 12 

мая 2009 г., национальная безопасность определяются: 

 Ответ 1. Безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти 

Ответ 2. Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие РФ, оборону и безопасность государства 

Ответ 3. Совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную 

стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, 

техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом имеющихся 

ресурсов и возможностей 

Ответ 4. Показатель состояния нации, означающий что совокупное действие внутренних и 

внешних вредных  факторов не может значительно снизить качество ее жизни и не создает 

угрозу ее существованию 

  

Вопрос 16. 

Кто является высшим государственным органом внешнеполитических сношений в РФ? 

 Ответ 1. Президент 

Ответ 2. Председатель Правительства 

Ответ 3. Министр иностранных дел 

Ответ 4. Секретарь Совета Безопасности 

  

Вопрос 17. 

Какой орган власти в России, согласно своим конституционным полномочиям, 

рассматривает вопросы об использовании Вооруженных сил РФ за ее пределами? 

 Ответ 1. Президент 

Ответ 2. Правительство 

Ответ 3. Государственная дума Федерального Собрания 

Ответ 4. Совет Федераций Федерального Собрания 

Ответ 5. Совет Безопасности 

  

Вопрос 18. 

Кто, согласно Конституции РФ, назначает и кому подотчетен министр иностранных дел? 

 Ответ 1. Президент 

Ответ 2. Председатель Правительства 

Ответ 3. Федеральное Собрание 

Ответ 4. Совет Безопасности 

  

Вопрос 19. 

Кто возглавлял Министерство иностранных дел РФ в период с 1998 по 2004 гг.? 

 Ответ 1. Козырев А.В. 

Ответ 2. Примаков Е.М. 

Ответ 3. Иванов И.С. 

Ответ 4. Иванов С.Б. 



Ответ 5. Лавров С.В. 

  

Вопрос 20. 

В каком документе сформулированы приоритеты России в сфере внешней политики и 

международных отношений? 

Ответ 1. Конституция РФ 

Ответ 2. Концепция внешней политики РФ 

Ответ 3. Концепция национальной безопасности РФ 

Ответ 4. Военная доктрина РФ 

  

Вопрос 21. 

Когда была утверждена вторая редакция Концепции внешней политики РФ? 

 Ответ 1. 10 января 2000 г. 

Ответ 2. 21 апреля 2000 г. 

Ответ 3. 28 июня 2000 г. 

Ответ 4. 9 сентября 2000 г. 

Ответ 5. 27 июля 2001 г. 

  

Вопрос 22. 

Постоянными членами Совета Безопасности России являются: 

       Ответ 1. Председатель Правительства РФ, Председатель Государственной Думы РФ, 

Председатель Совета Федерации РФ, Министр иностранных дел РФ, Министр обороны РФ, 

Министр внутренних дел РФ, директор Федеральной службы безопасности РФ, 

Руководитель Администрации Президента РФ, директор Службы внешней разведки РФ, 

Секретарь Совета Безопасности РФ 

       Ответ 2. Председатель Правительства РФ, Председатель Государственной Думы РФ, 

Председатель Совета Федерации РФ, Министр иностранных дел РФ, Министр обороны РФ, 

Министр внутренних дел РФ, директор Федеральной службы безопасности РФ, 

Руководитель Администрации Президента РФ, директор Службы внешней разведки РФ, 

Секретарь Совета Безопасности РФ, Заместитель Председателя Правительства РФ – 

Руководитель Аппарата Правительства РФ 

      Ответ 3. Председатель Правительства РФ, Председатель Государственной Думы РФ, 

Председатель Совета Федерации РФ, Министр иностранных дел РФ, Министр обороны РФ, 

Министр внутренних дел РФ, директор Федеральной службы безопасности РФ, 

Руководитель Администрации Президента РФ, директор Службы внешней разведки РФ, 

Ответ 4. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, полномочные представители 

Президента РФ в федеральных округах, Министр финансов РФ, Президент Российской 

академии наук, Министр юстиции РФ, Генеральный прокурор РФ, Министр РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

  

Вопрос 23. 

Характерными чертами внешней политики России в 1992-1996 гг. были: 

 Ответ 1. Активизация усилий по формированию новых отношений с государствами 

Центральной и Восточной Европы 

Ответ 2. Создание «пояса добрососедства» по периметру российских границ 

Ответ 3. Выход на зрелые партнерские, а в перспективе и на союзнические отношения со 

странами Запада 

Ответ 4. Ориентация на высокоразвитые демократические страны и вхождение на равных в 

их клуб 

  

Вопрос 24. 



С чем была связана ориентация российских властей на Запад в первой половине 1990-х гг.? 

 Ответ 1. Со стремлением получить политическую поддержку, проводимого курса реформ 

Ответ 2. Со стремлением получить финансовую помощь 

Ответ 3. Со стремлением выйти на равные отношения с Западом 

Ответ 4. Со стремлением интегрировать Россию в западные структуры 

Ответ 5. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 25. 

Что из перечисленного относится к постулатам «доктрины Примакова»? 

 Ответ 1. Приоритет российских интересов и отказ от роли «младшего партнера» в 

отношениях с США и Западом в целом, не допуская при этом обострения отношений 

Ответ 2. Выступление против появления новых разделительных линий в Европе 

Ответ 3. Установление многополярного мира и многовекторность внешней политики 

Ответ 4. Проведение в ряде острых международных вопросов линии, альтернативной 

позиции США 

Ответ 5. Продолжение интеграции России в глобализирующийся мир 

Ответ 6. Реализация идеи развития СНГ «на разных скоростях» и формирования 

«интеграционного ядра» в лице государств, готовых выйти на более высокую планку 

сотрудничества 

Ответ 7. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 26. 

Что принято считать основой внешнеполитической философии В.В. Путина? 

 Ответ 1. Стратегию «осажденной крепости» 

Ответ 2. Прагматизм, национальные интересы и экономическая эффективность 

Ответ 3. Гуманизм и толерантность 

Ответ 4. Многополярность и многовекторность 

  

Вопрос 27. 

Определяющими особенностями внешнеполитической линии В.В. Путина являются: 

 Ответ 1. Опора на собственные силы 

Ответ 2. Экспансионизм во внешней политике 

Ответ 3. Легитимизм в трактовке международного права 

Ответ 4. Персонифицирование внешней политики 

Ответ 5. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 28. 

Укажите, что из перечисленного, относится к принципам внешней политики  Путина  В.В.? 

 Ответ 1. Первенство основополагающих принципов международного права, которые 

определяют отношения между цивилизованными народами 

Ответ 2. Мир должен быть многополярен. Однополярность неприемлема 

Ответ 3. Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. Она не собирается 

изолироваться и будет развивать настолько, насколько возможно, дружеские отношения с 

Европой и США и с другими странами мира 

Ответ 4. Защита жизни и достоинства российских граждан, где бы они не находились 

Ответ 5. Интересы России в дружественных ей регионах 

Ответ 6. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 29. 

Какое направление стоит на первом месте в шкале внешнеполитических приоритетов 

России, согласно Концепции внешней политики РФ и другим документам? 

 Ответ 1. ЕС 



Ответ 2. СНГ 

Ответ 3. США 

Ответ 4. АТР 

  

Вопрос 30. 

Когда и в результате чего произошла активизация участия нашей страны в миротворческой 

деятельности ООН? 

 Ответ 1. В 1953 г. после смерти И.В. Сталина 

Ответ 2. В 1956 г. после ХХ съезда КПСС 

Ответ 3. В 1975 г. после подписания Заключительного Хельсинкского акта 

Ответ 4. В 1985 г. после начала процесса перестройки 

Ответ 5. В 1992 г. после распада СССР 

  

Вопрос 31. 

Россия поддерживает включение в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН: 

 Ответ 1. Германию 

Ответ 2. Японию 

Ответ 3. Индию 

Ответ 4. Бразилию 

Ответ 5. Официально никого 

  

Вопрос 32. 

Какими преимуществами перед НАТО, ЕС и Советом Европы обладает ОБСЕ? 

 Ответ 1. Универсальный характер организации 

Ответ 2. Широта охватываемой проблематики 

Ответ 3. Обширная география состава государств-участников 

Ответ 4. Неделимость безопасности 

Ответ 5. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 33. 

Какая страна-член «Большой восьмерки» уступила свое место председателя в 2006 г. России? 

 Ответ 1. США 

Ответ 2. Великобритания 

Ответ 3. Франция 

Ответ 4. ФРГ 

Ответ 5. Италия 

Ответ 6. Канада 

Ответ 7. Япония 

  

Вопрос 34. 

Когда был погашен в полном объеме долг России перед МВФ? 

 Ответ 1. В мае 2002 г. 

Ответ 2. В сентябре 2003 г. 

Ответ 3. В декабре 2004 г. 

Ответ 4. В январе 2005 г. 

Ответ 5. В июле 2006 г. 

Ответ 6. В еще не погашен 

  

Вопрос 35. 

После распада СССР Североатлантическим альянсом было принято решение: 

 Ответ 1. О трансформации из военного блока в политический 

Ответ 2. О начале углубленного сотрудничества с ОБСЕ 



Ответ 3. О нецелесообразности расширения за счет принятия новых членов 

Ответ 4. О расширении за счет стран ЦВЕ 

  

Вопрос 36. 

Как назывался документ, который Россия и НАТО подписали 22 июня 1994 г.? 

 Ответ 1. Договор «Об обычных вооруженных силах в Европе» (ДОВСЕ) 

Ответ 2. Программа «Партнерство ради мира» 

Ответ 3. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

между РФ и НАТО 

Ответ 4. Римскую декларацию «Отношения Россия-НАТО: новое качество» 

  

Вопрос 37. 

Первыми из стран ЦВЕ 12 марта 1999 г. вступили в НАТО: 

 Ответ 1. Литва, Латвия и Эстония 

Ответ 2. Болгария, Румыния и Словения 

Ответ 3. Польша, Чехия и Венгрия 

Ответ 4. Польша, Чехия и Словакия 

  

Вопрос 38. 

Правовой основой взаимодействия между Россией и ЕС является: 

 Ответ 1. Декларация об укреплении диалога сотрудничества по политическим вопросам и 

вопросам безопасности 

Ответ 2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

Ответ 3. «Дорожные карты» четырех общих пространств 

Ответ 4. Хартия европейской безопасности 

  

Вопрос 39. 

1 мая 2004 г. состоялось расширение ЕС на 10 новых стран-членов. В результате этого 

Россия столкнулась с рядом новшеств в отношениях с ними. Выберите из нижеприведенных 

вариантов один несоответствующий действительности: 

 Ответ 1. На новых членов были распространены квоты в отношении российских товаров 

Ответ 2. Был введен визовый режим для российских граждан 

Ответ 3. Нормализовалось правовое положение русскоязычного населения в странах Балтии 

Ответ 4. Возник вопрос с калининградским транзитом 

  

Вопрос 40. 

Когда и где было принято решение о формировании четырех общих пространств РФ-ЕС? 

 Ответ 1. В октябре 2001 г., на Брюссельском саммите Россия-ЕС 

Ответ 2. В мае 2003 г., на Санкт-Петербургском саммите Россия-ЕС 

Ответ 3. В ноябре 2003 г., на Римском саммите Россия-ЕС 

Ответ 4. В мае 2005 г., на Московском саммите Россия-ЕС 

  

Вопрос 41. 

Отношения России с США при министре иностранных дел А.В. Козыреве строились в 

соответствии со следующими постулатами: 

 Ответ 1. Холодная война окончена, наступило время мирного, бесконфликтного развития 

международных отношений 

Ответ 2. Россия, как правопреемница СССР, может претендовать на равноправное 

партнерство с США при решении международных проблем 

Ответ 3. России не следует проводить активную внешнеполитическую деятельность в своих 

традиционных сферах влияния – в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, так как после 

окончания холодной войны, роспуска ОВД, в соответствии с неофициальными 



договоренностями между СССР и США и, Россия вправе ожидать от США лояльности по 

отношению к ней и ее интересам в этих регионах. 

Ответ 4. Логическим ответом на действия СССР станет роспуск НАТО, исключается 

создание военных блоков и других организаций без участия России или направленных 

против нее; 

Ответ 5. В условиях, когда усилия ведущих держав будут сосредоточены на решении 

глобальных проблем, Россия может сконцентрировать свои ограниченные после распада 

СССР на решении внутренних проблем и поддержании конструктивных отношений со 

странами СНГ, с которыми ее связывает общность интересов и тесные экономические связи. 

Ответ 6. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 42. 

Внешнеполитическая линия России в отношении США в своей основе: 

Ответ 1. Предполагала, что США не воспользуются фактической «слабостью» России 

Ответ 2. Не учитывала фактор сокращения мощи России и возможностей ее влияния на 

мировое развитие 

Ответ 3. Предполагала, что США позволят ей поддерживать решающее влияние на 

постсоветском пространстве 

Ответ 4. Рассчитывала, что США будут по-прежнему ассоциировать с Россией достижения 

СССР, на основе которых были достигнуты договоренности второй половины 1980-х гг. 

Ответ 5. Все вышеперечисленное 

  

Вопрос 43. 

В своем развитии экономическая помощь США России прошла несколько этапов. На одном 

из этапов основной формой содействия была гуманитарная помощь. К какому этапу 

относится оказание такой формы помощи? 

 Ответ 1. К первому этапу, 1992-1994 гг. 

Ответ 2. Ко второму этапу, 1994-1996 гг. 

Ответ 3. К третьему этапу, 1996-1998 гг. 

  

Вопрос 44. 

Когда и кем был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных 

вооружений (Договор о СНВ-1)? 

 Ответ 1. 31 июля 1991 г., М.С. Горбачевым и Дж. Бушем-старшим 

Ответ 2. 3 января 1993 г., Б.Н. Ельциным и Дж. Бушем-старшим 

Ответ 3. 5 декабря 1994 г., Б.Н. Ельциным и Б. Клинтоном 

Ответ 4. 21 июня 1995 г., Б.Н. Ельциным и Дж. Бушем-младшим 

  

Вопрос 45. 

Был ряд причин, по которым США первое время не хотели и не могли возражать против 

активности России в СНГ. Какие из перечисленных причин к ним относятся? 

 Ответ 1. Россия оказывалась втянутой во внутренние проблемы стран СНГ 

Ответ 2. Россия попадала в сложные, подчас конфликтные ситуации даже с теми странами, у 

которых до этого были нормальные, а то и дружеские отношения с СССР (Румыния, Турция) 

Ответ 3. Россия отвлекалась от мировой, глобальной политики, которую раньше проводил 

СССР 

Ответ 4. США осознавали, что многие из государств СНГ весьма заинтересованы и в какой-

то мере зависят от своих связей с Россией 

Ответ 5. Все вышеперечисленное. 

Критерии выставления оценки за тест 

Процент правильно выполненных  тестовых заданий Оценка 

86% – 100% отлично 



69% - 84% хорошо 

50% - 68% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

 

 

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин; обнаруживает максимально глубокое знание 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи, дает логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

Обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций. Делает 

содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных 

источников информации. 

Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы. В 

ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно. 

Оценка «удовлетворительно» – твердое знание и понимание основных вопросов 

программы. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных 

понятий. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 

характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов. 

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Россия в глобальнойполитике» 

1. Методологические  основы изучения  дисциплины  «Россия в глобальной  политике». 

Общенаучные  и прикладные  методы  изучения  дисциплины. Предмет  изучения 

дисциплины. 

2. Историко – политические  аспекты политики России  на  Ближнем  Востоке (сер.50-х  гг. 

XX  века  -   2000-е  годы). 

3. Дать характеристику модели сотрудничества «Россия – Индия: стратегические  партнеры  

в  XXI  веке». 

   4.Усилия России в рамках ООН, направленные на коллективное противодействие новым 

вызовам и угрозам в  XXI  веке. 

  5.  Характеристика «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020года.», утвержд.  

Президентом РФ  12 мая 2009 года.. Выделите приоритетные национальные интересы 

России. 

    6.Развитие  отношений  России  с  Саудовской Аравией: тенденции и  перспективы в  XXI   

веке.   

  7.Россия  в  Совете  безопасности  ООН. Право  «вето»  РФ как важнейшая правовая  

процедура. 

  8. Современные российско – израильские  отношения  и их  значение в  урегулировании  

конфликтов  на  Ближнем  Востоке. 

  9.  Позиция  России  по  сотрудничеству  с  Турцией в  XXI   веке.   



  10.Россия  - НАТО.  Роль ФЗ РФ № 99 «О ратификации соглашения между государствами 

— участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в 

программе „Партнёрство ради мира“( от 7 июня 2007 года). Современные  проблемы  

взаимоотношений. 

  11. Цели  деятельности  ООН. Главные и специализированные  органы ООН. Основные 

функции и полномочия Генеральной Ассамблеи  ООН. Выступление Президента России В. 

В.  Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28.09.2015 года. 

12. Роль  России в  решении  проблем  «Палестинского  государства».  

13. РФ и  страны  Балтии:  политическая история  и  современные   проблемы   

взаимоотношений. 

14. Органы  администрации Смоленской  области  РФ, осуществляющие    международное  

сотрудничество. Нормативно – правовые  документы, об   основных направлениях  

внешнеполитической  деятельности Смоленской  области  РФ. 

15. Охарактеризовать основные возможные проблемы политического  сотрудничества   

между странами   БРИКС в  XXI   веке. Ваша  оценка? 

16. Правовой  статус межпарламентской   ассамблеи  СНГ. Решение  проблем сближения 

национальных законодательств государств  СНГ( на  конкретных  направлениях  

деятельности). 

17. Современные концепции мирового развития. Дилеммы однополярного и многополярного 

мира. Подходы К. Дойча, Дж. Гэддиса. Теория А. Танаки. 

18. Эволюция  Российско – Бразильских  отношений:   проблемы и перспективы  развития в  

XXI веке. 

19.  Проблемы и перспективы  сотрудничества России со странами Центральной и 

Восточной Европы  в XXI  веке.  

20. Саммиты  лидеров стран G – 20. Характеристика  принятых основных  решений 

Возможности сотрудничества и вызовы  для  России в  XXI   веке.  

22..Этапы   создания   ОДКБ . Цели и задачи.    Руководящие  органы. 

23.   Роль  РФ в  урегулировании  конфликтов  на  постсоветском  пространстве ((Нагорно- 

Карабахский, Приднестровский,).  

24. Трансформация международно-политической системы в XXI веке. Влияние глобализации 

на международные отношения. 

25. Образование  ШОС.  Основные цели  деятельности -  раскрыть по материалам  

Декларации о создании ШОС (2001 Шанхай) и Хартии ШОС ( 2002 год в Санкт-Петербург). 

Государства партнеры  по  диалогу, государства получавшие  приглашения  на  саммиты  

ШОС, страны подавшие заявку на участие в деятельности ШОС в качестве государства-

наблюдателя по состоянию на 2020  год. 

26. ЕврАзЭс: экономическое сотрудничество России на постсоветском пространстве в XXI 

веке. 

27. Эволюция развития отношений России с НАТО  ( конец XX  - нач. XXI в). 

28.   Советская  «миссия» на  Ближнем  Востоке  (1956, 1967, 1970 гг.) 

29.  Ресурсы  Российской  внешней  политики. Современный внешнеполитический   статус      

России. Ваша  оценка? 

30.   Стратегия  России  в  Афганистане в  XXI  веке. 

31.  Распад  биполярной  системы  и  его    итоги. Распад   социалистического   лагеря. 

Глобальные  изменения      конца   XX  века. 

32.  Сирийский  кризис (2011 – 2020). Роль   РФ  в  урегулировании  военного  

противостояния в Сирии.  

33. РФ как  важнейший   участник  современной  глобальной  политики  в Азиатско-

Тихоокеанского регионе   в XXI   веке.  

 34. Кризис  идеологии  марксизма - ленинизма. Распад  СССР. Создание   СНГ. Эволюция  

внешнеполитической  ориентации России  в    течение   90-х   годов  XX века. 



35. Исламская республика Иран: теократическое государство на  Среднем Востоке. 

Проблемы  Российско – Иранского  сотрудничества в XXI   веке. 

36. Дать   современный политический   анализ российского подхода  по  развитию  

сотрудничества с Японией. 

37.  Глобальная  политика: сущность и содержание. Современные   проблемы   глобальной   

политики. Этапы  глобализации. 

38.  МИД  РФ. Структура. Краткая  характеристика. Роль Е.М. Примакова  в формировании  

внешнеполитической  деятельности  РФ. 

39.  Позиция  РФ  по разрешению  проблем в Восточно-Китайском море   и «Тайваньского   

вопроса» в XXI   веке.  

40. Современная Концепция внешней политики Российской Федерации Краткая  

характеристика. 

41. Россия  и АСЕАН. Нормативно-правовая база взаимодействия и направления  

сотрудничества. 

42. Карибский (Кубинский) кризис 1962 года: причины, ход и итоги. Политические    

отношения  постсовеской России  и  Кубы в XXI   веке. 

43. «Рациональный   прагматизм»  Президента   РФ Путина  В.В.  во  внешней  политике  РФ.  

Линия  России  на  противодействии  современным вызовам  и  угрозам. 

44. Направления внешней  политики   РФ в  Азиатско – Тихоокеанском   регионе (АТР). 

45. Политические  взаимоотношения РФ с  Венесуэлой, Мексикой  и  Никарагуа  в  XXI   

веке: геополитический  анализ. 

46. Азиатско-Тихоокеанский   регион в XXI веке: вызовы, угрозы. Дальневосточный вектор 

внешней политики России. 

47. Саммиты ШОС. Итоговые  решения и их характеристика. Индия и Пакистан: внутренняя 

напряженность межгосударственных  отношений. Роль  РФ в урегулировании  противоречий. 

48. РФ и международные  организации Латинской  Америки (Организация американских 

государств, Латиноамериканская ассоциация интеграции, Сообщество стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна, МЕРКОСУР, Андское  сообщество  наций, Союз  

южноамериканских  наций): направления  сотрудничества в XXI веке. 

49. Основные  приоритеты   РФ  в  решении   глобальных  проблем. Формирование   и  

реализация  внешней  политики    РФ в XXI веке. 

50. ШОС: история  создания. Руководящие  органы. Общая  характеристика  

организации(государства наблюдатели, партнеры  по  диалогу). Направления  

сотрудничества  РФ  с  государствами  ШОС. 

51. Россия  -  ЮАР:  современное сотрудничество  в  рамках  БРИКС. 

52. Конституция  России  как   основа  политического   развития   РФ. Полномочия 

Президента РФ в сфере внешней политики Российской Федерации. 

 53. Подходы России и КНР к вопросам современного миропорядка и международным 

проблемам.  Российско – китайские  интеграционные  проекты в XXI веке. 

54. Африканский  Союз  как  правоприемник Организации Африканского  единства). Цели. 

Высшие  органы. Основные направления   современного сотрудничества  с  Российской  

федерацией. 

55. Деятельность России в «Большой восьмерке» и её  роль  в решении мировых проблем,  

противодействию  новым  вызовам  и  угрозам. 

56. «Дорожная карта» торгово-экономического  и  инвестиционного  сотрудничества    

России  и  АСЕАН. Краткая  характеристика. 

57.   Распад  колониальной  системы в  Африке.   Политический анализ этапов 

деколонизации. Стратегические  интересы  РФ  на  африканском  континенте в XXI веке.   

58.  Роль РФ  в  строительстве  Евразийского  экономического  союза (ЕАЭС) и 

Экономического  пояса  « Шелкового  пути»  (ЭПШП). 

59. Россия – АСЕАН. Потенциал стратегического  партнерства, и перспективы  

сотрудничества.  



60. Политическая концепция  стратегического участия Российской Федерации в объединении 

БРИКС  (дать  свою  оценку). 

61. Роль   РФ в укреплении политической независимости, экономической самостоятельности,  

проведении  социальных преобразований  африканскими  государствами. Итоги саммита 

Россия –Африка (2019) – как  основа дальнейшего развития  отношений   между  РФ и 

африканским  континентом  на  новом  уровне. 

62. ШОС. Хартия  ШОС. Соглашение  о региональной  антитеррористической  структуре. 

Шанхайская  конвенция о борьбе  с  терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом  Краткая  

характеристика документов. Роль  РФ в антитеррристической  деятельности  ШОС. 

63.  Раскрыть  основные векторы современного диалога Россия -  Индия и  перспективы    

развития (сотрудничество  в  области политической, военно-технической, атомной, 

космической  областях)  в XXI веке.   

64. РФ и перспективы  развития  отношений  с  африканскими  государствами  в  XXI веке. 

Современные  подходы  к  «возвращению  сотрудничества» РФ с государствами  Африки – 

Анголой, Намибией, Мозамбиком, Зимбабве, Эфиопией. 

65. Основные направления и проблемы сотрудничества  РФ  со   странами   ШОС   в XXI 

веке.   Краткая  характеристика.  

66. Политические  взаимоотношения РФ с  Венесуэлой, Мексикой  и  Никарагуа  в  XXI   

веке: геополитический  анализ. 

66. Краткая   характеристика развития отношений   РФ с государствами Тропической 

Африки. Характеристика международной  межправительственной    организации -  

Африканский  союз. 

67. Перспективы и проблемы   сотрудничества  государств ШОС с  США. 

68. Распад СССР и образование СНГ. Проблемы правопреемства. Россия как правопреемник 

СССР  в XXI веке.   

69. Международные  организации  Африканского континента. Перспективы  их  

сотрудничества  с РФ. 

70. «Афганский  синдром» во  внешнеполитической  деятельности  РФ (к 100-летию  

российско –афганских  отношений в 2019 году).  

71. Этапы развития СНГ. Роль  РФ  в разрешении конфликтов  на пространстве СНГ в XXI 

веке.   

72.   Внешнеполитическая  линия  РФ с  Египтом  и  Ливией  в XXI веке 

 73. Исторические  традициироссийско – латиноамериканских отношений. Характеристика   

международных  организаций   Латинской  Америки. Политика   «мягкой  силы»  РФ  в  этом  

регионе. 

74 .Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности. ОДКБ: руководящие  

органы, организационные документы и их современная реализация. 

75. Политический  диалог  России  с  государствами  «Андского  сообщества». 

76  .«Большая двадцатка» и внешнеполитическая деятельность современной России. Роль 

«Большой двадцатки» в решении мировых проблем XXI века. 

77. Эволюция идеи и практика  создания Союзного государства России и Республики 

Беларусь в  XXI веке: основные этапы, проблемы и направления интеграции. 

78. Современные  геополитические  интересы  РФ  в  Латинской  Америке. 

 79. Политическая « анатомия» российско-американских отношений (2000-е – 2020 гг.). 

80. Роль  РФ в разрешении грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликта на 

пространстве СНГ: причины, сущность и пути решения: 

81. Основные  направления  сотрудничества   РФ  с  государствами   латиноамериканского   

региона. «Венесуэльский  кризис» и  перспективы  сотрудничества  РФ с  Боливариантской 

республикой. 

82. Российско-американские противоречия по вопросу урегулирования    современных   

международных  проблем и их глобальное измерение. 

83. Роль  РФ в разрешении вооруженного конфликта  на юго - востоке Украины. в  XXI веке. 



84.  Проблемы  развития государств  Латинской  Америки  «левого   поворота» (Венесуэла, 

Аргентина, Боливия, Никарагуа, Куба), сотрудничество   с  РФ. 

85. Россия и страны Европейского Союза: противоречия и  направления  сотрудничества в  

XXI веке. 

86. Российско – китайские  интеграционные  проекты  в  рамках  ШОС ( на примере    

Дальнего  Востока  и  Восточной  Сибири  Российской  Федерации). Председательсво  

России  в  ШОС  в  2020 году. Ожидаемые  итоги. 

87. Формирование   полицентричной  международной системы  в  Латинской  Америке  XXI 

века. Перспективы  сотрудничества   РФ  и  государств  Латинской  Америки. 

88. Современная политическая система Европейского Союза. Политика  «двойных  

стандартов»  в  разрешении  «украинского  кризиса». 

89. Руководящие  органы   ШОС.  Полномочия. Статус. 

90. СНГ: руководящие  органы, структура. РФ и сферы современной  совместной 

деятельности государств-участников 

91.  Россия и политические институты Европейского Союза: сотрудничество и противоречия. 

92. Политика России   по  урегулированию  корейского кризиса в  XXI веке. 

93. Основные цели  создания   СНГ. Деятельность межпарламентской  ассамблеи   СНГ в  

XXI веке. 

94. Концепция БРИКС. Характеристика   основных  направлений  деятельности  РФ  в  этой  

организации.  

95. Политическое взаимодействие России с   государствами АСЕАН (раскрыть на  примере   

конкретной  страны) в  XXI веке.  

96. Проблемные  зоны сотрудничества    стран  СНГ. Роль    РФ  в  урегулировании   

межнациональных   конфликтов  на  постсоветском   пространстве. 

97. Страны БРИКС в современной системе международных  отношений. Стратегические 

цели Российской Федерации в БРИКС. 

98. Актуальные  вопросывненеполитического  сотрудничества  РФ с   государствами  Юго-

Восточной  Азии  в  XXI веке (показать  на  примере  конкретной  страны). 

99. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): военно-политическая   

организация  под эгидой России. 

100.  Стратегический  характер партнерства  и  взаимодействия  РФ и ЮАР. 

101. Отношения между СССР и Пакистаном после образования Народной Республики 

Бангладеш. Место РФ  в  современных  внешнеэкономических связях Пакистана. Основные 

направления и перспективы российско-пакистанского экономического сотрудничества в  

XXI веке. 

102. Современные проблемы  сотрудничества  на постсоветском  пространстве в  сфере  

коллективной безопасности. ОДКБ. Правовые  основы  деятельности. 

103. Роль «мягкой силы» России в формировании новой европейской политической 

архитектуры. 

 104. Стратегические  интересы  России  и  Китая в  Африке– возможна  ли  конфронтация? 

Ваша  оценка. 

105. Роль Совета Безопасности РФ, Федерального Собрания РФ в формировании 

внешнеполитической деятельности России.  

106. Место  РФ  в  формировании приоритетов   ОДКБ   на  современном  этапе  развития. 

 107. «Доктрина  Гуджрала» об определяющих  факторах, определяющих  приоритеты  

внешнеполитической  деятельности  Индии в  отношеннии СССР. Факторы, способствующие 

развитию отношений РФ и Индии в  XXI веке. 

108.Латинская  Америка  и РФ в  геополитических  реалиях  современного  

глобализационного  мира. Краткая  характеристика  региона. 

109. Римская декларация  об  отношениях России — НАТО (2002). Современные проблемы  

сотрудничества  «Совета  Россия-НАТО» 



110. Подходы России в ООН  по  вопросам урегулирования региональных конфликтов и 

укрепления миропорядка   в  XXI  веке. 

111. Дайте  характеристику  основных совместных направлений внешнеполитической 

деятельности государств  СНГ в  XXI   веке. 

112. Противостояние   России  -  НАТО: хроника  взаимоотношений  с 2014  по  2020 гг. 

 113. Евразийский  экономический  союз. Цели  создания. Структура. Идея  Президента  РФ 

В. В. Путина о создании большой Европы «от Лиссабона до Владивостока».  

  114. Внешнеполитическая  линия  РФ с  Египтом  в XXI веке. Современные Российско – 

Израильские  отношения  и их  значение в  урегулировании  конфликтов  на  Ближнем  

Востоке. 

115. Понятие глобализации. Внешняя политика современного Российского государства: 

сущность и методы осуществления. Выступление Президента России В. В.  Путина на 

Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.  

 116. История  создания  ООН. Место и роль ООН во внешнеполитической концепции 

России. 

 117. Характерные черты отношений между Пакистаном и СССР после окончания второй 

мировой войны. Роль   Пакистана в период стратегического противостояния СССР и США в 

Южной Азии. Ваша  оценка сотрудничества   РФ и Пакистаном в  XXI   веке. 

118. Ваша  оценка современного курса «националистического  неолиберализма», 

проводимого  США в  отношении   России. 

119. Роль и место России в теоретических построениях о «конце истории» 

ФрэнсисаФукуямы.  

120.  Краткая  характеристика  международных  организаций на Ближнем  и  Среднем  

Востоке, их  взаимодействие  с  РФ в  XXI   веке. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

7.1. Основная литература: 

1. Россия в глобальной политик е : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451672 

2. Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов / В. Ф. 

Пряхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 425 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00946-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/450616 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Внешняя политика России. 2000-2020. – Научное издание в 3-х тт .– М.: Аспект–Пресс, 

2012 

2. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Хрестоматия в 4-х 

т. / Под ред. Т.А. Шаклеиной М.: РОССПЭН, 2012. – 492 с. 

3. Европейский  союз  в  XXI   веке / под ред. А  Т. Абрамовой – М: 2012.– 656 с. 

4. Иванов И.С. Новая российская дипломатия: десять лет внешней политики страны. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2014. – 382 с. 

5. Каргалова М.Н., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции. 

Библиотека слушателей Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД 

России. Выпуск 7. – М.: Изд-во «Аксиом», 2010. – 280 с. 

6. Кортунов С.В. Россия в мировой политике после кризиса. – М.: Красная звезда, 2011. – 

468 с. 

7. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб.пособие 

для студентов вузов / под ред. П. А. Цыганкова. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 335 с. 

http://biblio-online.ru/bcode/451672
http://biblio-online.ru/bcode/450616


8. Миграционные  проблемы  в  Европе и  пути  их  решения / под ред. Кондратьевой  Н.Б. 

– М: (инст.Европы  РАН). 2015.– 143 с.  

9. Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие / под ред. Ю. В. 

Косова. – Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. – 384 с. 

10. Никитиной  Ю.А. Международные  отношения  и  мировая  политика под ред.– М: 

2014.– 160 с. 

11. "Новая" Арктика и интересы России / под общ. ред. В. А. Гусейнова. – М.: Красная 

звезда, 2012. – 259 с. 

12. Павленко  В.Б. Глобальная  олигархия  под ред. М.: 2015.– 718 с. 

13. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений 

и внешней политики России (1648–2005). – М.: Аспект Пресс, 2015. – 398 с. 

14. Россия   в  полицентричном мире / под ред. Дынкина  А.А., Ивановой  Н.И. и другие. – 

М.: 2011. – 580 с.  

15. Россия в глобальном мире: 2000-2011 : Хрестоматия в 6 томах / Рос. совет по межд. 

делам [под общ. ред. И.С. Иванова]. — М.: Аспект Пресс, 2012. – 1070 с. 

16. Россия и США в мировой политике: Учеб. пособие для студентов вузов / Т. А. 

Шаклеина. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 272 с. 

17. Россия: интеграция в мировую экономику: учебник / под ред. Р.И. Зименкова. – М.: 

Финансы и Статистика, 2003. – 432 с. 

18. Собрание сочинений: в 10-ти т./ Е. М. Примаков. – М.: ТПП РФ: Российская газета 

2016. 

19. Цыганков П.А. Международные отношения: традиции  русской  политической  мысли. 

Учебное  пособие . – М.: 2013. – 333 с. 

20. Что  ждет  Россия  от  Европейского  союза / под ред. Н.Б. Кондратьевой – М: – 2013. – 

148 с.  

21. Щенин, Р. К.  Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для академического бакалавриата / Р. К. Щенин, В. В. Поляков ; под ред. Р. К. 

Щенина, В. В. Полякова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 446 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-9916-4834-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/383565 (дата обращения: 17.02.2021). 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека СмолГУ: smolgu.ru 

2. Научная библиотека МГУ https://nbmgu.ru/ 

3. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru/ 

4.Научная электронная библиотека: http://txt.elibrary.ru/ 

5.Университетская информационная система «Россия»: http://uisrussia.msu.ru 

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

7. МИД РФ http://www.mid.ru 

8. Информационный портал МГИМО МИД РФ http://www.mgimo.ru 

9. Научно-образовательный форум по международным отношениям http://www.obraforum.ru 

10. Журнал «Россия в глобальной политике» http://www.globalaffairs.ru 

11. Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://www.evrazes.com 

12. Официальный сайт ООН www.un.org 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

1.Учебная аудитория уч. корпус №1, ауд.79 для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (Стандартная учебная мебель (66 учебных посадочных места), 

стол и стул для преподавателя – по 1 шт., доска настенная трехэлементная – 1 шт., кафедра 

для лектора 1 шт.).  

2. Помещение для самостоятельной работы - Читальный зал библиотеки. 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://txt.elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.evrazes.com/
http://www.un.org/


Учебная мебель (100 посадочных мест), компьютеры – 2 шт. 

Отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ - Учебная мебель (15 посадочных мест), 

компьютерный класс с выходом в сеть Интернет (12 компьютеров). 

Дидактические материалы: набор историко-географических карт, мультимедийные 

презентации по темам лекций. 

9. Программное обеспечение

MicrosoftOpenLicense (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 

24.05.2016, (бессрочно) 

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 

от 03.06.2016, (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, 

ежегодное обновление 


