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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ МАБИУ 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата),  

осуществляется с целью установления уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВПО по соответствующему направлению. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки высшего профессионального 

образования в соответствии с учебным планом, разработанным в академии, и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по данному направлению. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя проведение 

государственного экзамена по направлению подготовки 41.03.05 - 

«Международные отношения» и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых комплексных испытаний, т.е. 

проводится после проведения государственного экзамена. 

Каждая защита выпускной квалификационной работы и сдача 

государственного экзамена оформляется отдельным протоколом. В 

протоколах указываются оценки итоговых аттестаций, делается запись о 

присвоении соответствующей квалификации и рекомендациях комиссии. 

Протоколы подписываются председателем и членами комиссий. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику академии и 

выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы 

и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, 

при восстановлении в академии на основании его личного заявления и 

заключения договора на повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации выпускника вуза назначаются повторные аттестационные 

испытания в порядке и сроки, определяемые действующими документами 

соответствующих органов управления образованием. 
 

  



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ МАБИУ 

 

2.1. Общие требования к выпускнику 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения 

выпускник должен: 

- знать основные этапы политической истории России, процессы смены 

политических систем и режимов, особенности развития политической 

культуры и идеологии; знать историю развития политических учений, уметь 

соотносить ее с развитием политической системы общества и его 

политической культуры; 

- знать основные этапы истории внешней политики России, факторы 

смены стратегических внешнеполитических установок; основы мировой 

политики и экономики, международных экономических отношений; 

- знать важнейшие проблемы внешней и внутренней политики России, 

современных международных отношений; положения важнейших 

междунаpодно-пpавовых документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других 

международных организаций, регламентирующих деятельность в области 

международных отношений; 

- знать Конституцию Российской Федерации, основы международного 

права и особенности конституционного (государственного) права 

зарубежных стран; этические и правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения в обществе и между обществом и природной средой, и 

учитывать их в профессиональной деятельности; 

- знать основные этапы развития системы международных отношений, 

понимать механизмы и факторы этого развития; знать основные теории и 

концепции, относящиеся к развитию международных отношений и мировой 

политики, и уметь применять их выводы, методы и приемы исследования для 

анализа проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- разбираться в основных методах и приемах дипломатии, в 

дипломатической стратегии и тактике; понимать требования, предъявляемые 

к работнику дипломатической службы; быть знакомым со структурой, 

принципами и методами работы органов государственной власти Российской 

Федерации в области внешней политики и международных отношений; 

- разбираться в основных проблемах внешней политики и 

национальной безопасности России на современном этапе, знать историю 

развития этих проблем, понимать подход России к этим проблемам и 

факторы, его определяющие, разбираться в основах внешнеполитических 

концепций Российской Федерации; 

- детально разбираться в важнейших международных проблемах, 

затрагивающих, прежде всего, интересы и позиции России, в том числе в 

проблемах, существующих в зоне «ближнего зарубежья», знать генезис этих 

проблем, уметь прогнозировать их развитие; 



- владеть категориальным аппаратом современных исследований в 

области международных отношений и мировой политики, знать современные 

теории и концепции международных отношений, уметь применять основы 

этих знаний при анализе и прогнозе развития внутриполитических и 

внешнеполитических процессов, международных отношений; 

- владеть иностранным языком (языками), быть способным выполнять 

функции переводчика и продолжать обучение и осуществлять 

профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

- владеть методами и техникой конкретных исследований в области 

международных отношений, в том числе сравнительных и ретроспективных; 

- владеть практическими навыками сбора и анализа 

внешнеполитической информации. 

 

Выпускник по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения» направленность «Мировая политика» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

а) универсальные компетенции (УК):  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1) 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  (УК-2) 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  (УК-3) 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  (УК-4) 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6) 

 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7) 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных  ситуаций 

(УК-8) 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-9) 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10) 
 



б) общепрофессиональными (ОПК): 

 

Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по профилю деятельности (ОПК-1) 

Способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности (ОПК-2) 

Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности (ОПК-3) 

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-цивилизационными контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном,  национально-государственном, 

региональном и локальном  уровнях  (ОПК-4) 

Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации (ОПК-5) 

Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6) 

Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности  (ОПК-7) 
 

в) профессиональными  (ПК):  

Способен самостоятельно работать с документами, научной 

литературой, материалами средств массовой информации, докладами 

экспертно-аналитических центров, базами данных, в том числе на 

иностранномых языках  (ПК-1) 

Способен участвовать в разработке аналитических материалов (ПК-2) 

Способен понимать значение и место Российской Федерации в 

современном мире, иметь глубокое представление о национальных интересах 

России (ПК-3) 

Способен применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-4) 

Способен осуществлять подготовительную работу по линии письменной 

дипломатической коммуникации (ПК-5) 

Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранных языках  (ПК-6) 



Способен применять теории международных отношений для оценки 

современных международных проблем (ПК-7)  

Понимать логику глобальных процессов в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-8)  

Способен решать научные задачи, использовать методологический 

инструментарий, обосновывать научную новизну и практическую 

значимость исследуемой проблематики в широком международном 

контексте (ПК-9) 
 

        2.2. Методические указания по подготовке к государственному 

экзамену и к ответам на вопросы. 

При подготовке к Государственному экзамену необходимо: 

- продумать содержание экзаменационного вопроса, уточнить круг 

проблем, требующих раскрытия; 

- выработать структуру ответа на вопрос, способствующую его 

наиболее полному и логичному освещению; 

- уделить особое внимание фактологической стороне вопроса и его 

хронологии; 

- определить, какие документы необходимо проанализировать при 

ответе на данный вопрос; 

- выделить (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в 

рамках изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий, 

особенности их теоретико-методологических подходов к интерпретации 

данного вопроса, характер аргументации. Не забывайте, что вы недаром так 

долго изучали различные теоретические дисциплины, попытайтесь 

применить обретенные знания на практике; 

- стремиться опереться при подготовке к экзамену не только на 

материалы курсов лекций и учебных пособий, но и шире использовать 

справочную и монографическую литературу. Знание историографии вопроса 

всегда является украшением ответа и соответствующим образом 

вознаграждается; 

- разработать в соответствии с определенной вами структурой 

краткий план-конспект ответа, включающий основные необходимые для вас 

сведения, при составлении плана шире используйте ключевые слова; 

- начать систематическую подготовку к экзамену не менее, чем  за 

месяц до его проведения; 

- на завершающем этапе подготовки повторить ответы, используя 

план-конспект, при этом не стремитесь не столько к механическому 

запоминанию (хотя кое-что, например, даты, выучить придется), сколько к 

усвоению логики ответа. 

 

2.3.  Критерии оценки ответа: 

- знание фактического материала по соответствующему вопросу; 

- знание историографии вопроса; 



- знание документов по данной проблематике и умение их 

использовать; 

- знание современных теоретических подходов к изучению 

рассматриваемой проблемы и умение использовать их в практическом 

анализе; 

- умение аргументировано излагать собственную точку зрения; 

- общая грамотность. 

В основе выставляемых оценок на государственном экзамене могут 

служить критерии.  

Отлично – исчерпывающий, полный ответ, свидетельствующий о 

глубоком  понимании материала и умении им пользоваться, грамотно 

изложенный в письменной форме. На оценку «отлично» студент должен 

продемонстрировать знание фактического материала, важнейших 

персоналий, основных источников и научной литературы по изучаемым 

проблемам, быть осведомленным о важнейших  теоретических аспектах 

внешней политики и дипломатии современных государств, показать 

понимание причинно-следственных связей и видение роли и места внешней 

политики и дипломатии в современном мире и в историческом аспекте. 

Хорошо – правильный ответ, свидетельствующий о хорошем 

понимании  материала и содержащий  не более одной - двух неточностей. 

Удовлетворительно – в основном, правильный ответ, но схематичный, 

с неточностями, непоследовательно изложенный, содержащий не более трех 

– четырех недочетов. 

Неудовлетворительно – непонимание темы, слабое знание материала, 

отсутствие логики в изложении материала, наличие ошибок или более пяти 

недочетов. 

 

2.4. Методические указания к анализу документов 

При ответе на вопрос, требующий анализа документа желательно 

придерживаться следующей примерной структуры: 

- происхождение документа (исторические условия его появления, 

авторы, кем и когда одобрен, принят, подписан, ратифицирован – 

обязательно указать специфику данных процедур при разработке 

анализируемого документа); 

- правовой статус документа; 

- структура и основное содержание документа (особо следует выделить 

разделы или пункты, имеющие принципиальное значение, отменяющие или 

видоизменяющие предшествующие документы, создающие почву для 

появления новых документов); 

- положения документа, по поводу которых существовали 

(существуют) конфликты, расхождения во мнениях, различия в 

интерпретациях. Проанализируйте, насколько они уменьшают значение 

документа, эффективность согласованных или объявленных в нем мер; 

- результаты реализации документа: успехи, неудачи, уроки; 



- значение документа (для соответствующего государства или группы 

государств, международной организации, региона или для решения 

соответствующей проблемы); 

- современный статус документа, имевшие место и предстоящие 

изменения и т.п.   

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. История  международных отношений   

 

Тема 1. Предмет, функции, актуальные вопросы методологии 

истории международных отношений  

 

    История международных отношений и внешней политики России 

как один из аспектов исторического развития отечественной истории. 

Теоретические и методологические подходы к изучению истории 

международных отношений. Характеристика источников и литературы по 

истории МО. Системный подход к истории международных отношений 

Взаимодействие и соотношение мировой политики и систем международных 

отношений (СМО). Черты системности, системной взаимосвязи: 

устойчивость межгосударственных отношений группы стран, высокий 

уровень развития международных правовых норм. Условия формировании 

глобальной, общемировой системы международных  отношений Понятие 

подсистемы. Структура СМО и устойчивость международных систем. 

Типология СМО. Определение характера и тенденций развития современной 

СМО. Роль и место России и  крупнейших мировых держав в системе 

международных отношений. Сущность и содержание понятий "баланса сил", 

"баланса интересов", "дипломатии конфронтации", "дипломатии 

партнерства". 

"Национального (государственного) интереса", "национальной 

безопасности". Составляющие этих понятий, различное понимание их в 

различные эпохи. Соотношение между внутренними и внешними факторами, 

формирующими внешнюю политику государства. Объективизм и 

субъективизм в осуществлении и освещении внешней политики, 

формировании международных отношений.  Прагматизм во внешней 

политике, плюсы и минусы прагматического подхода, пределы его 

возможностей. Формы и способы осуществления внешней политики: 

переговорный процесс, конгрессы и конференции, союзные отношения и 

коалиции, угрозы войны. Изменения в выборе средств по мере развития 

человеческой истории, цивилизационного процесса. Возрастание роли 

международных организаций истории международных отношений. 

Общая характеристика источников и литературы по курсу. Важнейшие 

документальные публикации, степень их полноты, а, следовательно, 



достоверности. Дневники и мемуары государственных деятелей и 

дипломатов, воспоминания очевидцев событий в качестве возможных 

источников. Оценка научной литературы разных эпох, различия 

теоретических и методологических подходов к ней. 

 

Тема 2. Формирование европейской системы международных 

отношений в XVII-XVIII вв. Вестфальская система МО 

 

Основные итоги 30летней войны. Конец преобладания Испании и 

начало доминирования Франции на европейском континенте. 

территориальные приобретения блока победителей (Франция и Швеция). 

Ослабление роли "Священной Римской империи" и династии Габсбургов в 

Европе. Признание независимости новых государств (Голландия, 

Швейцария). Закрепление раздробленности Германии. Мирный договор, 

подписанный в 1648 г. в Мюнстере (Вестфалия), юридическая база нового 

"равновесия" и баланса сил в Европе. Основы Вестфальской системы МО. 

Место России в европейских делах. Воссоединение Украины с Россией 

(1654).  

Религиозно-идеологический фактор Вестфальской системы. Признание 

со стороны католических государств и церкви права лютеранства и 

кальвинизма на существование и господствующее положение (Голландия, 

Швейцария), уравнение в правах католиков и протестантов в германских 

княжествах и "вольных городах".  

Появление и начало признания международного права. Гуго Гроций и 

его труд "О праве войны и мира" (1625). Роль династического права и 

династических интересов в Вестфальской системе МО.  

Эрозия Вестфальской системы международных отношений в ХVIII 

веке 

Война за "испанское наследство" (1701-1714). Северная война (1700-

1721). Война за "австрийское наследство" (1740-1748). Кризис в ходе войн 

Вестфальской системы МО в Европе. Утрехтский (1713) и Ништадтский 

(1721) мирные договоры. Фридрих Великий и его борьба за объединение 

Германии. Семилетняя война (1756-1763), ее итоги и влияние на дальнейшее 

развитие международных отношений в Европе.  

Усиление международной роли России в результате победы над 

Швецией в Северной войне. Территориальные приобретения на Балтике, 

превращение России в морскую державу. Дипломатия Петра I.  

Восточный (османский) вопрос в XVIII в. Русско-турецкие войны и 

превращение России в черноморскую державу. Позиция европейских держав, 

угрозы создания антирусской коалиции. Дипломатия Екатерины II.  

Упадок Речи Посполитой. Польский вопрос в международных 

отношениях в Европе во второй половине XVIII в. Первый (1772), второй 

(1793) и третий (1795) разделы Польши.  

Война североамериканских колоний Англии за независимость и 

образование США 



Колониальные противоречия европейских держав в Северной Америке. 

Англо-французское соперничество в XVIII в. и война за колониальный 

передел. Версальский мир (1763) и фактическое вытеснение Франции из 

Северной Америки.  

Первая американская революция и война Англии с восставшими 

колониями (1775-1783). Провозглашение независимости 

Североамериканских Соединенных Штатов.  

Позиция европейских великих держав. Вооруженное вмешательство 

Франции, Испании на стороне североамериканцев. Российская политика 

дружественного североамериканцам "вооруженного нейтралитета". 

Возникновение Лиги держав вооруженного нейтралитета (Россия, Швеция, 

Голландия, Пруссия).  

Провозглашение независимости Североамериканских Соединенных 

Штатов (1776). Признание Англией своего поражения и независимости США 

(Версальский договор 1783). Дипломатия молодой американской 

республики.  

Международные отношения в период Великой Французской 

революции и наполеоновских войн. Крах Вестфальской системы МО 

Влияние Французской революции и политического курса Французской 

Республики на внешнюю политику других государств, на международные 

отношения в Европе. Политическая оппозиция торгово-промышленных 

кругов ("третье сословие") реалиям свергнутого режима. Идеологический 

фактор ("мир хижинам война дворцам!") и его влияние на МО. Принципы 

национального суверенитета и самоопределения.  

Первая и вторая антифранцузские коалиции и революционные войны 

Французской Республики, войны Директории. Выход Франции за пределы 

"естественных границ". Образование "дочерних республик".  

Наполеоновские войны. Разгром третьей и четверной антифранцузский 

коалиций. Египетский поход Наполеона. Становление нового европейского 

порядка. Французское господство в Европе и перекройка Наполеоном 

европейской карты. Монархии Наполеонидов. Создание Германского союза. 

Континентальная блокада Великобритании.  

Тильзитский мир (1807) -  попытка Наполеона осуществить раздел 

сфер влияния в Европе между Францией и Россией. Противоречия 

"тильзитской системы" и ее крушение. Русско-французская война 1812 г. и 

разгром наполеоновской армии. Крах империи Наполеона. 

 

Тема 3. Венская система международных отношений. Ее основные 

принципы и функционирование в 1815-1871 гг. 

 

Венский конгресс и его решения по формированию системы 

международных отношений. 

Венский конгресс победителей (1814-1815). Разногласия среди его 

участников по вопросам устройства Европы. Польский и саксонский вопросы 



на конгрессе. "Сто дней" Наполеона и поражение при Ватерлоо. Завершение 

Венского конгресса.  

Основные итоги Венского конгресса. Принцип "статус кво анте 

беллюм" и возврат к европейским границам до 1792 г. Сохранение 

раздробленности Германии и Италии. Принцип легитимизма как 

продолжение и развитие династического права. Признание необратимости 

основных социально-экономических и политических изменений в Европе за 

25 лет Французской революции и наполеоновских войн (права "новых 

собственников" крестьян и буржуазии, а также компромисс между 

абсолютизмом и парламентом). Попытка создать европейское 

"экономическое пространство" (договор о речной торговле по Дунаю). 

Конвенция о дипломатических рангах. Заключительный (генеральный) акт 

Венского конгресса 9 июня 1815 года.  

Пороки и противоречия Венской системы МО. Нерешенность 

"восточного вопроса". Отказ признать национальный фактор. Польский 

вопрос, раздел "Великого герцогства Варшавского", и связанные с этим 

проблемы. Особое место России в сложившейся системе МО: стремление 

руководствоваться "ценностями" самодержавия и крепостничества. Боязнь 

российского гегемонизма. Дипломатия Миттерниха.  

"Священный союз" как попытка создания механизма регулирования и 

поддержания сложившегося международного порядка, идеологическая 

надстройка над Венской системой. Конгрессы "Священного союза" и их 

решения. Причины скорого краха "Священного союза".  

Нарастание национальных и революционных движений в Европе 

(Испания, Италия, Греция) и позиция великих держав гарантов Венской 

системы. Революции в Европе в 1830-1831 гг. и в 1848-1849 гг., их 

воздействие на устойчивость Венской системы.  

Образование независимых государств в Центральной и Южной 

Америке, реакция на это европейских государств. Провозглашение США 

доктрины Монро.  

"Восточный вопрос" в международных отношениях в первой 

половине XIХ в.  

Развитие дезинтеграционных процессов Османской империи и позиция 

великих держав. Образование независимой Греции, египетский кризис.  

Противоречия между Россией и европейскими державами в "восточном 

вопросе" и политика Николая I. Ункиар-Искелесский договор между Россией 

и Турцией (1833). Многосторонние Лондонские конвенции 1840-1841 гг. о 

Турции, Босфоре и Дарданеллах. Россия и Персия.  

Начало русско-турецкой войны 1853 г. и образование антироссийской 

коалиции европейских держав. Поражение России в Крымской войне.  

Международные отношения после Крымской войны. Эрозия Венской 

системы. Завершение процесса превращения МО из преимущественно 

европейских в общемировые. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. 

Гегемония Франции и Англии в Европе. "Россия сосредоточивается" 

(канцлер А.М. Горчаков).  



Проблема объединения Италии и Германии и позиции великих держав. 

Провозглашение "королевства Италия" под властью сардинской династии 

(1861). Курс прусского канцлера О.Бисмарка на объединение Германии 

"железом и кровью". Прусско-датский конфликт, австро-прусская и франко-

прусская войны. Образование Германской империи. Франкфуртский мирный 

договор между Германией и Францией (1871). Изменение баланса сил на 

континенте и политические маневры великих держав. Отказ России от 

ограничительных статей парижского трактата 1856 г.  

Новые колониальные войны в Азии. Окончательное утверждение 

английского владычества в Индии. "Опиумные войны" с Китаем и появление 

в Китае "зон влияния" европейских держав. Утверждение Франции в 

Индокитае "Открытие Японии" европейскими державами и США.  

Отношения Китая с Россией. Пекинский и Тяньцзиньский договоры 

1860 и 1862 гг. Договорное оформление российско-китайской границы.  

Усиление влияния России в Средней Азии. Нарастание англо-

российских противоречий в ходе  раздела сфер влияния в Азии.  

 

Тема 4. Международные отношения в 1871-1918 гг. 

 

Кризис международных отношений в Европе после франко-

прусской войны. Образование в Европе двух противостоящих 

группировок. 

Подъем национально-освободительной борьбы на Балканах. 

Восточный кризис 1875-1877 гг. и позиция великих держав, Русско-турецкая 

войны. Сан-Стефанский мирный договор (1878). Берлинский конгресс (1878) 

и его решения. Обретение независимости Сербией, Румынией, Черногорией. 

Отказ в независимости Болгарии. Вопрос о Боснии и Герцеговине. 

Дипломатическое поражение России в попытке утвердить свое преобладание 

на Балканах.  

«Военная тревога» 1875 г. и позиция России. Австро-германский союз 

1879 года. Присоединение к нему Италии и образование Тройственного 

союза (1882). Реакция на эти события в Англии, Франции и России. 

Дипломатия Бисмарка и рост военной напряженности в Европе.  

Русско-французский политический, а затем и военный союз (18911893). 

Побудительные мотивы к сближению двух держав. Отношение Англии к 

расколу в континентальной Европе. Роль и место колониальных вопросов 

при размежевании держав.  

Завершение колониального раздела мира и международные 

конфликты на этой почве. 

Политика раздела "сфер влияния" и колониального протектората. 

Борьба за колониальный раздел на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана 

между Англией, Францией, Германией, Россией и плоды этой борьбы  

Подключение Японии к борьбе за колониальный раздел мира. 

Российско-японское территориальное размежевание 1875 года. Японо-

китайская война и Симоносекский договор (1895). нарастание японо-



российских территориальных и колониальных противоречий на Дальнем 

Востоке. Американская "доктрина Хэя".  

Испано-американская война и приобретение США Филиппин. Вопрос 

о будущем Кубы. Борьба из-за Панамского перешейка.  

Колониальный раздел Африки. Оккупация Англией Египта. 

Англобурская война и ее итоги. Размежевание в тропической Африке. 

Вопрос о Судане и Абиссинии.  

Рост разногласий между "старыми" колониальными державами и 

молодыми колониальными хищниками, колониальные претензии Германии, 

Италии, Японии. Франко-германский спор из-за Марокко. Позиция в споре 

Англии и других держав.  

Международные отношения в начале ХХ в. Завершение раскола 

Европы на два противостоящих блока. 

Нарастание англо-германских противоречий и осознание в Англии их 

глубины. Франко-английское соглашений 1904 г. о разделе сфер влияния 

(Антанта кордиале) и его международные последствия.  

Клубок противоречий на Дальнем Востоке. Англо-японский союз 

(1902) и подготовка Японии к войне против России. Русско-японская война 

1904-1905 гг. и ее итоги. Позиция европейских держав и США. 

Портсмутский мирный договор. Продление англо-японского военного союза 

в 1908 г. Аннексия Японией Кореи.  

Русско-английское соглашение 1907 г.: размежевание для сближения. 

Уязвимые места и недоговоренности англофранкорусского союза. Оценка 

соотношения сил и планов двух противостоящих военнополитических 

группировок в Европе. Отношение других держав к предстоящей схватке.  

Международные отношения накануне и в период первой мировой 

войны 

Нарастание конфронтации Германии и держав Антанты. 

Англогерманское военноморское соперничество. Марокканский и 

Боснийский кризисы. Балканские войны 19121913 гг. и позиция великих 

держав.  

Подготовка держав к войне: их цели и программные установки. 

Коллизии и противоречия внутри противостоящих блоков.  

Сараевское убийство и начало войны. Двусмысленная позиция Англии 

перед началом войны. Вступление в войну неевропейских держав и 

превращение ее в мировую. Отказ Италии от вступления в войну на стороне 

Тройственного союза и последующее (1915) вступление ее в войну на 

стороне Антанты. Японская программа экспансии в отношении Китая и 

укрепления позиций на Дальнем Востоке под прикрытием войны с 

Германией. Захват германских островных владений.  

Отличие целей в войне ведущих европейских держав и малых стран. 

Воздействие польского и иных "национальных вопросов" на политические 

программы и действия участников войны.  



Соглашения держав Антанты относительно послевоенного передела 

мира, заключенные в ходе войны соглашения Сайкс-Пико (1916) о 

Константинополе и проливах (1917) и др.  

Февральская революция 1917 г. в России и ее международные 

последствия. Октябрьская революция 1917 г. в России и выход на 

международную арену новых идей и подходов (Декрет о мире, сепаратный 

мир с Германией, Коминтерн и мировая революция и др.).  

Брестский мир и его влияние на ход войны и на политические шаги 

держав. Распад Российской империи, отпадение национальных окраин и 

согласие с этим большевистского правительства. ("Декларация прав народов 

России"). Реакция на это других держав.  

Вступление США в Первую мировую войну. Программа послевоенного 

устройства мира Вудро Вильсона (1918), ее политическое значение. Идея 

Лиги Наций. Отношение к программе Вильсона различных держав.  

Поражение Турции, Болгарии Австро-Венгрии и Германии в первой 

мировой войне. Условия перемирий с ними. Подготовка Парижской мирной 

конференции. Политическая реакция Советской России на поражение 

центральных держав и победу Антанты, отмена Брестского мира.  

ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1918-1945 

Парижская мирная конференция. Становление политико-

правовых основ Версальско-Вашингтонской  системы МО 

Начало работы парижской мирной конференции. Состав ее участников 

и порядок выработки решений. Основные концептуальные подходы трех 

великих держав победительниц Великобритании, Франции, США к 

проблемам мирного урегулирования. Создание лиги Наций первой 

международной организации по поддержанию мира и безопасности. лига 

Наций как инструмент и гарант нового мирового порядка.  

Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. 

Версальский мирный договор. Подготовка и основные положения мирных 

договоров с союзниками германии Австрией (Сен-Жерменский договор), 

Венгрией (Трианонский), Болгарией (Нейисский), Турцией (Севрский 

договор). Территориальные преобразования в Европе. Создание новых 

государств. Принцип этнического размежевания и специфика его 

применения победителями при территориально-государственном 

переустройстве Европы.  

Отношение участников Парижской конференции к развитию 

политических событий в России, планы и инициативы (проект конференции 

на Принцевых островах, миссия Буллита, использование германских войск в 

Прибалтике и др.). Отношение большевистского правительства в России к 

этим инициативам. Прямое участие войск и советников держав Антанты в 

гражданской войне в России: масштабы вмешательства и причины отказа от 

его продолжения.  



Приход к власти в США республиканской партии и возвращение 

страны к политике изоляционизма. Отказ ратифицировать. Версальский 

мирный договор и войти в Лигу Наций. Внутренняя неустойчивость 

Версальской системы МО в условиях враждебности к ней Германии и России 

и неучастия США в ее поддержании.  

Становление Версальско-Вашингтонской  системы МО в Азиатско-

тихоокеанском регионе 

Изменение баланса сил в АТР в пользу Японии в годы первой мировой 

войны. Синьхайская революция и китайский вопрос. Дальневосточный 

вопрос на Парижской конференции и позиции великих держав. Интервенция 

Японии и других стран Антанты в дальневосточные пределы России. 

Создание Дальневосточной Республики и ее внешнеполитические 

инициативы.  

Нарастание японо-американских противоречий и гонка военно-

морских вооружений на Тихом океане. Вашингтонская конференция 

(19211922) и ее решения. Упразднение англо-японского союза. Договоры 

четырех, пяти и девяти держав. Закрепление нового регионального баланса 

сил. Недоговоренности и уязвимые места Вашингтонской системы.  

Вашингтонская конференция и ДВР. Дальнейшая судьба 

Дальневосточной республики. Урегулирование Россией отношений с 

Японией. Нормализация отношений с Китаем. Образование Монгольской 

Народной Республики и ее внешнеполитический курс. Отношение 

правительства России (СССР) к Вашингтонской системе.  

Первые годы функционирования Версальской системы МО. 

Попытки создания нового европейского равновесия 

Отказ держав Антанты от поддержки антибольшевистских сил в 

России и окончание в ней гражданской войны. Мирные договоры Советской 

России с Финляндией, странами Балтии (1920). Советско-польская война. 

Рижский мирный договор (1921). Признание де-факто Советской России 

европейскими державами.  

Проблема экономического восстановления Европы в начале 20х годов. 

переход России к НЭПу и усиление в ее внешней политике акцента на 

мирное сосуществование с капиталистическим окружением. Английская 

концепция исторического компромисса с большевиками и мирного 

включения Советской России в Версальскую систему.  

Генуэзская конференция и ее провал. Раппальский договор. 

Становление германо-советского альянса как важного фактора европейской 

политики. Образование СССР: международно-политические обстоятельства 

этого акта.  

Кризис Версальской системы в начале 20х годов. Оккупация Рура. 

Разногласия Франции с Великобританией и США по германскому вопросу. 

Становление курса западных держав на компромисс с Германией в рамках 

Версальской системы и нейтрализацию советско-германского сближения. 

План Дауэса как программа восстановления германии под англо-

американским контролем.  



Англо-французская стратегия нейтрализации СССР в контексте 

укрепления европейской стабильности. Установление дипломатических 

отношений западноевропейских государств с Советским Союзом.  

Локарнская конференция (1925). - попытка создания новых основ 

европейской безопасности на базе гарантийных и арбитражных договоров. 

Непоследовательность и двойной стандарт безопасности на западе и на 

востоке Европы. Вступление Германии в лигу наций.  

Политическая борьба на юго-востоке Европы. Крах Севрского 

договора. Греко-турецкая война. Лозаннская конференция (1922-1923) и ее 

решения.  

"Восточная политика" Советской России: договоры с Ираном, 

Афганистаном, Турцией (1921). Отношения в Советской России (СССР) к 

восточной политике как к дестабилизатору равновесия капиталистического 

мира.  

Постлокарнский период развития международных отношений в 

Европе. Начало кризиса на Дальнем Востоке. 

Международные последствия Локарнский соглашений. СССР и 

Локарнский процесс. Совестко-германский договор о нейтралитете 1926 года 

как продолжение рапалльского курса. Заключение договоров о нейтралитете 

между Советским Союзом и его соседями.  

Двойственность советской внешней политики во второй половине 20х 

годов. Англо-советское противостояние и разрыв дипломатических 

отношений.  

Подготовка и заключение конвенции о неприменении силы в 

международных отношениях (пакт Бриана-Келлога). Присоединение СССР к 

пакту. Московский протокол.  

Женевская конференция по разоружению. Проблема довооружения 

Германии. Европейский пацифизм и его влияние.  

Мировой экономический кризис и нарастание негативных тенденций в 

международных отношениях. Рост влияния идеологии фашизма и 

милитаризма в германии и Японии как реакция на социально-экономический 

кризис.  

Начало франко-советского договор о нейтралитете 1932 года. США и 

Европа. "Новый курс" президента Ф.Д.Рузвельта как попытка найти 

реформистский путь выхода из кризиса и восстановить глобальное влияние 

США. Установление дипломатических отношений между СССР и США 

(1933).  

Неудовлетворенность Японии итогами Вашингтонской конференции и 

возобновление экспансионистского курса. Агрессия против Китая и создание 

на территории Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-го. 

Отношение западных держав и СССР к японской агрессии: различия в 

политических подходах и в оценке дальнейшего развития событий. Миссия 

Литтона. Маньчжурский вопрос в Лиге Наций. Американская "доктрина 

непризнания" (доктрина Стимсона). Выход Японии из лиги Наций.  



Международные отношения в Европе в середине 30х гг. Кризис 

Версальской системы. 

Установление нацистского режима в Германии. Внешнеполитическая 

идеология и стратегия Гитлера. Уход Германии с конференции по 

разоружению и из лиги Наций.  

Курс Франции на включение СССР в Версальскую систему. Советская 

концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в лигу наций. 

Проект Восточного пакта. Заключение советско-французского и советско-

чехословацкого договоров о взаимной помощи. Конференция в Монтре о 

режиме черноморских проливов (193:0.  

Смена тактики Коминтерна: VII Конгресс и его решения. Успехи левых 

сил в Испании и Франции и усиление антисоветских тенденций во внешней 

политике Великобритании. Открытый разрыв Германии и Италии с 

принципами Версаля. Отказ Германии от военных статей Версальского 

договора и от Локарнских соглашений; итало-абиссинская война; германо-

итальянское вмешательство в Испании. реакция западных держав и СССР. 

Политика "невмешательства" в испанские дела и кризис Лиги Наций.  

Становление блока агрессивных государств. Создание "оси Берлин-

Рим", подписание германо-японского антикоминтерновского пакта и 

присоединение к нему Италии. Подготовка и осуществление Германией 

аншлюса Австрии.  

Противоречия и непоследовательность Франции и Англии в подходе к 

европейской безопасности. Доктрина "умиротворения" Германии как 

попытка преодоления кризиса Версальской системы, изоляции СССР и 

ограничения левой опасности.  

Распад Вашингтонско-Версальской системы (1937-1939 гг.). 

Нарастание кризиса Вашингтонской системы в середине 30-х годов. 

Выход Японии и США из договора четырех держав. Начало японо-

германского сближения.  

Формирование политического курса СССР на нейтрализацию японской 

угрозы. Нормализация советско-китайских отношений. Установление 

дипломатических отношений между СССР и США. Советское предложение о 

создании системы коллективной безопасности в АТР (проект 

"Тихоокеанского пакта"). Продажа КВЖД. Советско-монгольское 

соглашение о взаимопомощи 1936 года.  

Вторжение Японии во внутренний Китай. Пассивная политика США и 

европейских держав в отношении японской агрессии. Брюссельская 

конференция. Крушение Вашингтонской системы.  

Советско-китайский договор о ненападении (1937). Военно-

экономическая помощь СССР Китаю. Обострение советско-японских 

отношений. Вооруженные конфликты между СССР и Японией (о.Хасан, 

р.Халхин-Гол). Соглашение Арита-Крейги и англояпонский компромисс в 

Китае. Германо-японские переговоры о военно-политическом союзе.  

 Заключение и роль советско-германского политического союза 



Чехословацкий кризис и позиции западных держав и СССР. 

Мюнхенское соглашение как попытка западных держав создать новый 

баланс сил в Европе. Угроза политической изоляции СССР. Англо-

германская и франко-германская декларации о ненападении. Крах 

Версальской системы международных отношений. Позиция США.  

Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и ликвидация 

Чехословакии. Позиция СССР. Реакция западных держав. Англо-

франкосоветские политические и военные переговоры в Москве весной и 

летом 1939 г. и их провал.  

Подготовка Германии к нападению на Польшу. переориентация СССР 

на компромисс с Германией. Советско-германские переговоры о 

политическом сотрудничестве на основе разграничения сфер влияния. 

Договор о ненападении от 23 августа 1939 г. Секретный протокол к договору 

и его международные последствия.  

Начало Второй мировой войны. международные отношения в 

начальный период войны (сентябрь 1939 июнь 1941 гг.). 

Вторая мировая война как результат краха Версальско-Вашингтонской 

системы МО и борьбы Германии и Японии за мировое господство. 

Нападение германии на Польшу. Вступление в войну Франции и 

Великобритании. Позиция других великих держав.  

Внешняя политика СССР в начальный период войны. Реализация 

секретных договоренностей СССР с Германией. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация Польши. Советско-

германский договор о дружбе и границе (сентябрь 1939 г.). Договоры СССР о 

взаимопомощи с государствами Прибалтики. Советско-финская война и 

мирный договор 1940 года. Позиция великих держав. Исключение СССР из 

Лиги Наций.  

"Странная война" на Западе, ее военный и политический смысл. Начало 

активных боевых действий германии в Северной и Западной Европе. 

капитуляция Франции и становление нового баланса сил: попытка 

установления германской гегемонии на континенте.  

Создание "Тройственного союза" военно-политического блока 

германии, Италии и Японии и его расширение.  

Курс Гитлера на достижение англо-германского компромисса на новых 

условиях. Приход к власти кабинета У.Черчилля и новая британская 

стратегия "войны до победного конца". Возникновение движения 

"Сражающаяся Франция" генерала Ш. де Голля. распространение борьбы с 

нацизмом на мировую периферию.  

Корректировка тактики И.В.Сталина в условиях новой расстановки сил 

в Европе. Присоединение к Советскому Союзу государств Прибалтики, 

Бессарабии и Севереной Буковины (лето 1940). Попытки улучшения англо-

советский отношений. Миссия Криппса. Советско-германские переговоры 

ноября 1940 года и попытка советского руководства добиться нового раздела 

сфер влияния. германская предложения о присоединении СССР к 

Тройственному пакту на условиях признания "нового порядка" Гитлера, 



раздела сфер влияния и их провал. Нарастание советско-германского 

отчуждения. Принятие Гитлером плана нападения на СССР.  

Развитие фашистской агрессии на Балканах. Разгром и расчленение 

Югославии. Оккупация Греции. Оформление союзов Германии с Румынией и 

Болгарией. нарастание изоляции СССР в Европе. Усилия СССР по 

предотвращению вооруженного конфликта на два фронта с Германией и 

Японией. Подготовка и заключение советско-японского договора о 

нейтралитете (апрель 1941). Оценка советским руководством военно-

политических планов Германии.  

Фактический отказ США от нейтралитета в мировой войне: закон о 

ленд-лизе (май 1941) и начало становления англо-американского союза. 

Активизация политики США по сдерживанию японской агрессии в Азии.  

Вступление во вторую мировую войну СССР и США. 

Формирование глобальной системы антифашистского сотрудничества. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. начало советско-англо-

американского сближения и формирования широкой антигитлеровской 

коалиции. Ввод советских и британских войск в Иран. Выработка единой 

англо-американской стратегии ведения войны и принципов послевоенного 

урегулирования. Атлантическая хартия и присоединение к ней СССР. 

Распространение лендлиза на СССР. Советские условия послевоенного 

урегулирования. Визит А.Идена в Москву (декабрь 1941 г.).  

Расширение японской экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии. 

Нападение Японии на военно-морскую базу США Перл-Харбор. Вступление 

США во вторую мировую войну. Присоединение к стану союзников стран 

Латинской Америки. декларация Объединенных наций (1 января 1942).  

Открытие второго фронта в Европе как военно-политическая проблема 

в отношениях СССР, США и Великобритании. Визит В.М.Молотова в 

Лондон и Вашингтон. Советско-английский союзный договор (май 1942) и 

советско-американское соглашение (июнь 1942). Вторая Вашингтонская 

конференция и принятие западными союзниками стратегии "непрямых 

действий". Визит У.Черчилля в Москву (август 1942) и его итоги.  

Высадка союзников в Северной Африке (ноябрь 1942). Проблема роли 

и места Франции в антифашистской коалиции и послевоенном мире. Победа 

Советской Армии под Сталинградом и Курском. Коренной перелом во 

второй мировой войне и кардинальное изменение роли СССР в "большой 

тройке". Высадка союзных войск в Италии и начало распада фашистского 

блока. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании (октябрь 1943). Учреждение Европейской Консультативной 

Комиссии. Принципиальное решение о создании ООН.  

Каирская конференция (ноябрь 1943) и ее решения по ведению боевых 

действий против Японии и послевоенному мирному урегулированию на 

Дальнем Востоке. Признание роли Китая как великой державы в 

послевоенном миропорядке.  

Тегеранская конференция глав "большой тройки" (28 ноября - 1 

декабря 1943). Утверждение совместной стратегии ведения войны (открытие 



второго фронта во Франции, принципиальное согласие СССР на вступление 

в войну с Японией). Первое обсуждение на высшем уровне основ глобальной 

системы послевоенного мироустройства. Польский вопрос в отношениях 

держав антигитлеровской коалиции.  

Открытие западными союзниками второго фронта во Франции. 

Создание Временного правительства генерала Ш. де Голля и процесс 

восстановления политической роли Франции в Европе. Совестко-

французский договор о союзе и взаимной помощи (декабрь 1944).  

Вступление Советской армии в страны Восточной Европы. Выход из 

войны союзников германии (Финляндии, Румынии, Словакии, Болгарии, 

Венгрии). Начало освобождения Советской армий Польши, Чехословакии и 

Югославии. Визит У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.) и его 

договоренности с И.Сталиным. Вступление английских войск в Грецию. 

Обострение польского и югославского вопросов в межсоюзнических 

отношениях.  

Конференция в Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944) и разработка 

Устава ООН.  

Окончание второй мировой войны. Создание основ ялтинско-

потсдамской системы послевоенных международных отношений. 

Ялтинская конференция глав "большой тройки" (4-11 февраля 1944) и 

международно-правовые особенности принятых ею решений. Новый 

глобальный баланс сил и его отражение в решениях по послевоенному 

устройству. Формирование системы "джентльменских" договоренностей о 

сферах влияния и интересах безопасности. Компромиссы по польскому и 

югославскому вопросам. Вопрос о вступлении СССР в войну с Японией.  

Заключение СССР договоров о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве с Польшей и Чехословакией как выражение 

стратегии СССР на закрепление лидирующих позиций в Восточной Европе. 

Разногласия между союзниками по проблемам политического развития стран 

Восточной Европы.  

Сан-Францисская конференция (апрель-июнь 1945) и принятие Устава 

ООН.  

Разгром и безоговорочная капитуляция Германии. Установление в 

германии оккупационного режима союзников. Потсдамская конференция 

глав "большой тройки" (17 июля - 2 августа 1945). Развитие и конкретизация 

Ялтинских решений: учреждение Совета министров иностранных дел пяти 

великих держав как органа для подготовки условий мирного урегулирования; 

выработка единых политических и экономических принципов управления 

Германией; установление западной границы Польши; репатриация 

германского населения; решение о пересмотре конвенции Монтре о 

черноморских проливах; решение о выводе союзных войск из Ирана.  

Вопрос об окончании войны на Дальнем Востоке. Потдамская 

декларация США, Великобритании, Китая и присоединение к ней СССР. 

Денонсация советско-японского договора о нейтралитете. Атомная 

бомбардировка Японии и ее международно-политические последствия. 



Вступление СССР и МНР в войну против Японии. Советско-китайский 

договор о дружбе и союзе (14 августа 1945). Безоговорочная капитуляция 

Японии и окончание второй мировой войны.  

 

Тема № 6.  Международные отношения  в 1945-1990 гг.  

 

Международные отношения в первые послевоенные года: мирное 

урегулирование и политическое размежевание 

Основные договоренности о принципах послевоенного 

урегулирования, достигнутые державами-победительницами в ходе второй 

мировой войны, их значение и полнота охвата проблем. Создание ООН. 

Формулирование принципов коллективного международного 

сотрудничества. Противоречия, выявившиеся между союзными державами 

при создании ООН. 

Вопрос о т.н. "неформальных договоренностях" СССР с Западом о 

разделе "сфер жизненно важных интересов", подход к ним или 

интерпретация бывшими союзниками после окончания войны. 

Расширительное толкование "неформальных договоренностей" в СССР, 

воздействие на политическое мышление достигнутых военных успехов и 

старых идеологических догм. 

Вопрос о выработке мирных договоров с бывшими союзниками 

гитлеровской Германии в Европе. Политическая борьба на сессиях СМИД и 

на парижской мирной конференции. Основные положения выработанных 

договоров и их подписание. Оценка компромисса, достигнутого в ходе 

политической борьбы. 

Дунайская конференция, ее ход и решения. Вопрос о Триесте и судьбе 

итальянских колоний после подписания мирного договора с Италией. 

Проблема германского мирного урегулирования. различия в подходах 

СССР и западных держав к этой проблеме. Политика раскола Германии. 

Берлинский кризис (1948-1949 гг.) и его международные последствия. 

Образование ФРГ. Образование ГДР. Юридический и политический статус 

двух германских государств. 

Дипломатическая борьба по вопросу об управлении Японией в период 

оккупации и о последующем мирном договоре. Создание Дальневосточной 

комиссии и Союзного Совета для Японии. переход США к курсу на 

превращение Японии в своего главного союзника на Дальнем Востоке, 

игнорирование в политике по отношению к Японии мнения других держав 

(особенно СССР). 

Советско-китайские отношения после окончания войны. Соглашения О 

Китайской Чунчуньской железно дороге, о Порт-Артуре и Дальнем. 

Реализация советско-американской договоренности о Внешней Монголии и 

признание Китаем суверенитета МНР. Советско-монгольский договор о 

дружбе и взаимопомощи (1946). Двойственность позиции СССР по 

отношения к Китаю в связи с гражданской войной в этой стране. 



Капитуляция японских войск в Корее и принятие ее советскими 

войсками (севернее 38-й параллели) и американскими (южнее). Вопрос о 

восстановлении корейско государственности и разногласия между СССР и 

США о необходимых для этого шагах. Односторонние действия держав в 

Корее. 

Начало распада колониальных империй держав-победительниц. 

Антияпонская борьба в Индокитае и образование Демократической 

Республики Вьетнам (ДРВ). Военное вмешательство Франции в Индокитае и 

его последствия. Провозглашение независимости Индонезии и война 

Голландии за сохранение колониального режима. Трансформация 

колониальной политики США. Провозглашение независимости Филиппин, 

передача Микронезии в опеку США. Провозглашение независимости Индии, 

Пакистана, Цейлона (Шри Ланка) и Бирмы (Мьянма). Кашмирский вопрос в 

отношениях Индии и Пакистана. 

Подъем национально-освободительного движения на Арабском 

Востоке. Образование лиги Арабских Государств. признание независимости 

Сирии и Ливана. Попытки Англии маневрировать между арабским 

национализмом и сионизмом в Палестине. Резолюция генеральной 

Ассамблеи ООН от 29.11.1947 г. и образование государства Израиль. Арабо-

израильская война 1948-1949 гг., ее итоги, позиция великих держав. 

Послевоенные сдвиги в латинской Америке. Стремление США создать 

организационную структуру в своих отношениях с латиноамериканскими 

странами. "Пакт Рио-де-Жанейро" (1947) и образование Организации 

американских государств. 

Начало "холодной войны". Становление биополярной системы 

международных отношений 

История "холодной войны". Причины роста взаимного недоверия 

между СССР и его западными партнерами. Конкретные проявления этого 

недоверия и соответствующие недружелюбные шаги и последние месяцы 

войны (ленд-лиз, Польский вопрос, трения на конференции по созданию 

ООН и др.) 

Ядерная монополия США, и планы, которые разрабатывались, исходя 

из нее, в Америке. "План Баруха" в ООН и негативное отношение к нему 

Советского Союза. Появление в политическом лексиконе понятий "атомная 

дипломатия", "политика с позиции силы", их содержание. 

Послевоенные внешнеполитические установки СССР в отношении 

стран Восточной Европы и советской зоны оккупации Германии. Курс на 

включение названных стран в сферу влияния СССР, неприятие этого на 

Западе. Методы "советизации" стран Восточной Европы. Политическая 

борьба по вопросу о заключении мирных договоров с Болгарией, Венгрией, 

Румынией, Финляндией, а также Италией и позднее - Германией. Заключение 

договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и 

восточноевропейскими странами. Политический смысл и значение этих 

договоров. Выборы в Польше в 1947 г. и февральские события в 

Чехословакии 1948 года как показатель намерений и возможностей СССР в 



восточноевропейском региона. Отрицательная реакция западных держав "по 

всему фронту". 

"Дюнкерский пакт" Англии и Франции (1947). Создание Западного 

Союза (1948). Разногласия между Англией и Францией относительно путей 

"военно-политического строительства" в Западной Европе и подготовка 

создания Североатлантического союза (НАТО). Сепаратные действия 

западных держав в Германии. 

Рост взаимного недоверия СССР и Запада на Ближнем и Среднем 

Востоке и на Балканах. Политика СССР в отношении Ирана и Турции. 

Иранский кризис. Советский ультиматум Турции по вопросу о черноморских 

проливах. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна (1947). 

Возникновение советско-югославского конфликта, его международные 

последствия. 

Обострение противоречий между СССР и бывшими союзниками на 

Дальнем Востоке. Подготовка Соединенными Штатами одностороннего 

мирного урегулирования с Японией. Поворот в гражданской войне в Китае: 

разгром сил Гоминьдана и провозглашение КНР. Возникновение проблемы 

Тайваня. Формирование советско-китайского союза (договор о 

взаимопомощи 1950 года и другие соглашения). Вопрос о восстановлении 

государственности Кореи и сепаратные действия оккупационных властей по 

обе стороны 38-й параллели. Установление взаимно враждебных режимов на 

севере и юге Кореи. Корейский вопрос в ООН и резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН по Корее (1947), ее международные последствия. 

Выработка в США доктрины "сдерживания коммунизма" и 

политическая оценка ее в СССР. "План Маршалла". Отказ СССР и стран 

"народной демократии" участвовать в "плане Маршалла", значение и 

последствия этого негативного акта. Создание Совета Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ). Воздействие Берлинского кризиса на политическую 

атмосферу в Европе и в мире. Выработка и подписание 

Североатлантического договора. Восприятие НАТО в СССР как инструмента 

агрессии. Создание в СССР ядерного оружия и значение этого для развития 

международных отношений. 

Понятие биополярности и биополярного мира. СССР и США - два 

военных, ядерных, политических и экономических гиганта, определяющие 

основное содержание международного процесса. Появление понятия 

сверхдержавности. Отношение других стран к складывавшейся 

биополярности международных отношений. Идеология и геополитика в 

возникновении холодной войны. 

Международные отношения в конце 40-х - начале 50-х годов. 

Феномен "горячей войны" в рамках "холодной" 

Рост политической и военной напряженности в конце 40-х - начале 50-

х гг. Разгул маккартизма в США, политическая истерия в СССР (борьба с 

космополитизмом, "ленинградское дело", дело о "врачах-убийцах" и т.д.), 

политические процессы в странах народной демократии, рост напряженности 

в отношениях с Югославией, подавление попытки "антиправительственного 



путча" в ГДР летом 1953 года - воздействие этих "внутриполитических" 

событий на развитие международных отношений. директива СНБ-68 Совета 

Национальной Безопасности США. 

Начало войны в Корее. Позиция советского руководства. Вопрос об 

ответственности за войну в советской историографии. Резолюция Совета 

Безопасности ООН и начало "операции ООН в Корее". Действия США по 

блокаде Тайваньского пролива. Первоначальный ход войны в Корее и ее 

перелом после высадки десанта "войск ООН" в Чемульпо. Появление в Корее 

"китайских народных добровольцев" и резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН, объявляющая Китай агрессором. Планы генерала Макартура перейти 

корейско-китайскую границу и использовать против КНР атомное оружие. 

Реакция на это в Вашингтоне. Начало переговоров о перемирии в Корее, их 

ход, политическая борьба и препятствия на переговорах. 

Политическое урегулирование с Японией, осуществленное США "под 

аккомпанемент" корейской войны. Сан-Францисская конференция и мирный 

договор с Японией (1951). Позиция СССР (замечания по проекту договора, 

отказ подписать договор). Японо-американский Договор безопасности 

(1951). Создание АНЗЮС. Оценка изменения военно-политической ситуации 

в Азиатско-тихоокеанском регионе после заключения Сан-Францисского 

договора. 

Колониальная война Франции в Индокитае. Постепенное втягивание в 

эту войну Соединенных Штатов. Позиция Китая, СССР. 

Европа - главная арена политического противоборства СССР и США. 

Создание военной организации НАТО. Присоединение к НАТО Греции и 

Турции. Планы западноевропейской интеграции и стремление США 

поставить их под свой контроль. Проект Европейского оборонительного 

сообщества (ЕОС). Провал плана создания ЕОС и выдвижение Англией 

альтернативного проекта создания Западноевропейского союза и 

ремилитаризация на его основе ФРГ, включение ФРГ в НАТО. 

Подписание СССР и странами народной демократии Варшавского 

договора (14 мая 1955). ГДР - полноправный участник Организации 

Варшавского договора. действия СССР по дальнейшей легитимизации ГДР. 

Военно-политическое значение и последствия закрепления раскола Европы 

на два враждебных военно-политических блока. 

Смена  военно-политического руководства в СССР. Ослабление  

международной напряженности после Подписание соглашения о перемирии 

в Корее, факторы, которые способствовали этому. Договор между США и 

Южной Кореей "О взаимной обороне". Смене руководства в СССР и 

настороженная реакция на нее на Западе. Изменения в американском 

политическом мышлении в период первого президентства Д.Эйзенхауэра и 

причины этого. Обретение Советским Союзом термоядерного, а затем 

ракетного оружия как фактор балансировки международных отношений. 

Доктрина "отбрасывания коммунизма" ("освобождения") Дж Ф.Даллеса как 

попытка пропагандистского наступления в условиях очередного 

(неустойчивого равновесия и как проявление косности мышления 



американских "ястребов" Провозглашение в США доктрины 

"массированного возмездия" и "устрашения" ее военные и политические 

аспекты. США и Западная Европа. 

ХХ съезд КПСС и обсуждение на нем вопроса о последствиях культа 

личности в СССР с социалистическими странами. Влияние десталинизации 

на страны Восточной Европы. 

Советские инициативы по германскому вопросу и европейской 

безопасности в свете новых подходов. Берлинское совещание министров 

иностранных дел (1954) и Женевское совещание глав правительств СССР, 

Англии, США и Франции (1955), причины их неудачи. Визит делегации ФРГ 

во вглаве с канцлером К.Аденауэром в СССР и установление 

дипломатических отношений между СССР и ФРГ (1955). Урегулирование 

вопроса о советских базах в КНР и Финляндии. Нормализация советско-

югославских отношений. Выработка и подписание Государственного 

договора с Австрией. 

Женевское совещание министров иностранных дел СССР, КНР, США, 

Англии, Франции по Корее и Индокитаю (1954). Жесткая позиция делегации 

США на совещание и разногласия в этой связи с Англией, Францией. 

Выработка и подписание Женевских соглашений по Индокитаю. Начало 

переговоров о нормализации советско-японских отношений. Советско-

японская декларация о прекращении состояния войны и установлении 

дипломатических отношений (1956). 

Воздействие  "холодной войны" на международные отношения во 

второй половине 50-х - начале 60-х гг. 

Соотношение глобального противостояния Востока и Запада и 

региональной политики, воздействие региональных конфликтов. Оценка в 

СССР роста национализма и появление молодых независимых государств как 

дополнительного резерва антиимпериализма. 

Нефтяной фактор на Ближнем и Среднем Востоке после второй 

мировой войны. Национализация англо-иранской нефтяной компании. 

Оценка политического курса и перспектив правительства Мосаддыка в 

Иране. Свержение этого правительства. Усиление арабо-израильского 

противостояния на Ближнем Востоке и отношение к нему СССР и стран 

Запада. Крен СССР к поддержке арабского национализма. Свержение 

монархии в Египте. Национализация Суэцкого канала и дипломатические 

маневры держав в этой связи. 

События 1956 г. в Польше и Венгрии. "Контрреволюционный мятеж" в 

Венгрии и подавление его советскими войсками. Тройственная агрессия 

Англии, Франции и Израиля против Египта. Позиция СССР и США по 

отношению к тройственной агрессии. Становление "дипломатии 

ультиматумов" Н.С.Хрущева. Нажим США на своих союзников и 

прекращение агрессии против Египта. "Доктрина Эйзенхауэра" (1975). 

Создание западными державами системы зависимых блоков в бывшей 

колониальной периферии. Образование СЕАТО (1954), его задачи, структура. 

Срыв Соединенными Штатами Женевских соглашений по Индокитаю и 



развитие конфликта в регионе. Маневры Запада на Ближнем Востоке. 

Тройственная декларация США, Англии, Франции (1951), ее неуспех. 

Военное сближение Турции и Ирака и создание при поддержке Англии 

Багдадского пакта (1955). Присоединение к пакту Ирана, Пакистана. Позиция 

Израиля и США в отношении Багдадского пакта. Военные угрозы Сирии со 

стороны Турции и образование в 1957 г. Объединенной Арабской 

республики (ОАР). Свержение монархии в Ираке (1958) и выход Ирака из 

Багдадского пакта. Пересмотр США своего отношения к пакту, 

переименованному в СЕНТО (Организация Центрального договора). 

Нейтральные, неприсоединившиеся государства - новый активный 

компонент на международной арене. Конференция в Бандунге (1955) и 

организационное оформление Движения неприсоединения. Принципы 

Движения неприсоединения. Отношение к Движению СССР и стран Запада. 

Быстрый рост числа освободившихся государств и вынужденное 

приспособление бывших метрополий к этой новой реальности. Особенности 

политики деколонизации Великобритании, Франции и других метрополий. 

Признание Голландией независимости Индонезии, Англией - Малайзии. 

Начало распада колониальных империй в Африке: независимость Судана, 

Ганы, Гвинеи, Нигерии и др. Неудачная попытка Франции трансформировать 

свою империю в Африке. Война алжирского народа за независимость и 

признание Францией независимости Алжира (1962). Начало вооруженной 

освободительной борьбы в португальских колониях в Африке. независимость 

бывшего Бельгийского Конго и первый крупный международный конфликт, 

связанный с постколониальной Африкой: "операция ООН в Конго", ее смысл 

и отношение к ней различных держав. Принятие Генеральной Ассамблеей 

ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным и 

зависимым странам и народам (14 декабря 1960). Создание и начало 

деятельности Организации африканского единства (ОАЕ). 

Рост в латинской и Центральной Америке борьбы против 

политического и экономического засилья США и местных олигархий. 

Свержение режима Ф.Батисты на Кубе (1959). Налаживание связей между 

Кубой Фиделя Кастро и СССР, реакция на это в США. Модификация теории 

мировой социалистической революции в советском внешнеполитическом 

мышлении в концепцию некапиталистического развития (социалистической 

ориентации) освободившихся государств и постепенного сужения сферы 

господства мира капитализма. Практические выводы из этой концепции, рост 

связей и материальной помощи освободившимся государствам. 

Конфронтационность в международных отношениях конца 50-х - 

начала 60-х гг. Карибский кризис. 

Проблема заключения мирного договора с двумя германскими 

государствами и урегулирования вопроса о Западном Берлине после 

создания двух военно-политических блоков в Европе. Ультимативные 

советские предложения 1958 года по германскому и западноевропейскому 

вопросам и связанная с ними дипломатическая борьба. Новый Берлинский 

кризис. 



Проблема расширения "клуба ядерных держав" за счет Франции и 

Западной Германии. Попытка США воспрепятствовать этому посредством 

проекта "многосторонних (многонациональных) ядерных сил НАТО". 

Отношение СССР к данному проекту. 

Проблема запрещения ядерных испытательных взрывов в конце 50-х 

годов и бесплодные переговоры по этому вопросу. 

Процесс экономической интеграции Западной Европы: от 

Европейского объединения угля и стали и Евроатома к подписанию в 1957 

году договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

Появление ассоциированных с ЕЭС государств. Политические противоречия 

западноевропейских держав по проблемам интеграции, создание ЕАСТ 

(Европейская Ассоциация свободной торговли). Отношение США к 

европейской интеграции. 

Китайский фактор в международных отношениях в конце 50-х - начале 

60-х годов. Японо-американский "договор безопасности" (1960) и реакция 

СССР. Советско-американские переговоры на высшем уровне в Вашингтоне 

в 1959 г. Женевское совещание министров иностранных дел по Германии. 

Проблема ограничения гонки вооружений. Подготовка парижской 

конференции 1960 г. на высшем уровне и причины ее срыва. Поездка 

Н.С.Хрущева на сессию Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 1960) и его 

выступление по колониальному вопросу. Ужесточение внешнеполитической 

линии СССР и США. 

Успехи СССР в области создания ракетного оружия и в космосе, их 

воздействие на внешнеполитическое мышление. Т.н. "ракетное отставание" 

США и реакция американского руководства. Ухудшение советско-

американских отношений. Одностороннее возобновление СССР ядерных 

испытаний. Встреча Н.С.Хрущева и нового президента США Дж.Кеннеди в 

Вене (1961) - неудачная попытка решить спорные проблемы. развитие 

Берлинского кризиса. Сооружение Берлинской стены - границы в Берлине. 

Усиление трений между СССР и США из-за Кубы. Высадка кубинских 

эмигрантов на Плая-Хирон (1961) и реакция СССР. Вопрос о размещении 

советских ракет на Кубе. Развитие Карибского "ракетного кризиса" как 

кульминация политики "балансирования на грани войны". Урегулирование 

Карибского кризиса и его уроки. Завершение Берлинского кризиса. 

Китайско-индийский пограничный конфликт, обострение его Китаем в 

период Карибского кризиса. 

Уроки Карибского кризиса, его психологический эффект: осознание 

обеими сторонами той пропасти, в которую едва не рухнуло человечество, 

осознание неотложной необходимости начать путь к взаимному пониманию 

и сближению. Попытки выработать новые взаимоприемлемые "правые 

игры". 

Договор между СССР, США и Великобританией о запрещении 

испытаний ядерного оружия. Подготовка и подписание СССР, США и 

Великобританией договора о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства (включая Луну и 



другие небесные тела), (1967). Подписание СССР, США и Великобританией 

Договора о нераспространении ядерного оружия (1968), присоединение к 

нему других государств. Другие совместные проекты по ограничению гонки 

вооружений. Принятие в США военных доктрин "ограниченной ядерной 

войны" и "гибкого реагирования", их политический смысл. 

Снятие опасной напряженности в центре Европы. Договор о 

взаимопомощи между СССР и ГДР (1964), его политический смысл. Неудача 

планов создания "многосторонних ядерных сил НАТО", фактический отказ 

ФРГ от планов обретения ядерного оружия. 

Совместные усилия Запада и Востока по сдерживанию региональной 

конфликтности. Компромисс в Африке (бывшее Бельгийское Конго и др.). 

Содействие прекращению военных действий между Индией и Пакистаном 

(1965), "добрые услуги" в китайско-индийском пограничном споре. 

Подписание странами латинской Америки "договора Тлателолко" (1967) об 

отказе от ядерного оружия, отношение к договору других держав. 

Консолидация движения неприсоединения, Конференции 

неприсоединившихся стран в Белграде, Каире, Лусаке, Алжире. Молчаливое 

согласие блоковых держав с определенной политической ролью 

неприсоединившихся государств. 

Региональной конфликтность на фоне глобальной умеренности: 

международные отношения в Юго-Восточной Азии на Ближнем Востоке в 

60-е гг. Усиление китайского фактора в международных отношениях 

Понятие глобальной и региональной политики, их взаимозависимость 

и соотношение в 60-е годы. Складывавшееся (сложившееся) равновесие сил 

как фактор умеренности на глобальном уровне. Причины роста на этом фоне 

региональной конфликтности. типы региональных конфликтов, отношение к 

ним великих держав (блоков), степень вовлеченности последних. 

Срыв США и правительством Нго Динь Дьема в Южном Вьетнаме 

Женевских соглашений по Вьетнаму. Наращивание США военной помощи 

южновьетнамскому режиму. "Тонкинская резолюция" сената США (1964) и 

начало прямого военного вмешательства США во Вьетнаме. Международные 

последствия этого шага. Развитие внутриполитической ситуации в Лаосе и 

Камбодже. Поддержка США правых сил в этих странах, срыв относящихся к 

ним Женевских соглашений 1954 года. Женевское соглашение о 

нейтралитете лаоса (1962), срыв его при попустительстве США. Отношение 

СССР и КНР к действиям США в Индокитае. Позиция Франции и других 

западных держав. Позиция Индии и малых азиатских стран. Образование 

АСЕАН. 

Отношения арабских стран с Израилем после Суэцкого кризиса. 

Позиция в ближневосточном вопросе СССР и США, возможности их 

воздействия на "союзников", возможные последствия для глобальной 

ситуации. Развитие арабо-израильского конфликта в мае-июне 1967 года: 

провокационные действия Египта на границе с Израилем и в проливе Тиран, 

начало Израилем военных действий и поражение Египта, захват Израилем 

Западного берега реки Иордан, сектора Газа, и Голанских высот, всего 



Иерусалима. Обсуждение вопроса о прекращении военных действий в ООН, 

позиции СССР и США, достижение соглашения о перемирии. 

Резолюция 242 Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, ее 

интерпретация сторонами в конфликте. Ситуация "ни войны, ни мира" в 

отношениях между арабскими странами и Израилем. попытки СССР, США, 

Англии, Франции договориться в рамках четырехсторонних консультаций о 

выходе из тупика, неуспех этих переговоров. Советско-египетский договор о 

дружбе и сотрудничестве. Создание из разрозненных палестинских 

организаций ООП (Организация Освобождения Палестины), ее деятельность 

и международный резонанс. 

Нарастание в международных отношениях нового фактора - 

китайского. Генезис роста вовлеченности КНР в глобальную международную 

ситуация. Взгляды Мао Цзе Дуна на возможные роль и значение третьей 

мировой войны. Движение Китая к ядерному оружию и советско-китайские 

разногласия. Резкое ухудшение советско-китайских отношений в первой 

половине 60-х годов, их перерастание в политико-идеологический конфликт. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи СССР и КНДР (1961) 

как фактор противодействия политическому курсу Китая. "Великая 

культурная революция" в Китае и ее международные последствия. Советско-

китайские пограничные разногласия и перерастание их в военное 

противостояние (столкновение на о.Даманском и др.). Стремление 

китайского руководства использовать в своих интересах международную и, в 

частности, советско-американскую конфронтацию. Заявка КНР на положение 

лидера развивающихся стран, формулирование теории "трех миров". 

Попытки СССР урегулировать отношения с Китаем. Начало советско-

китайских переговоров по пограничным вопросам. Выдвижение Советским 

Союзом идеи "коллективной безопасности в Азии", негативное отношение к 

ней азиатских стран и США. Соотношение реализма и пропагандистской 

направленности в советском предложении. 

Разрядка международной напряженности в конце 60-х - первой 

половине 70-х гг. 

Превращение Западной Европы в самостоятельный "центр силы". 

Последствия процесса экономической интеграции в Западной Европе: 

"политический вызов" Соединенным Штатам, их доминированию. 

Превращение Франции в ядерную державу и формирование системы 

"особых" франко-западногерманских отношений. Разработка Францией 

концепции "независимой обороны" и выход Франции из военной 

организации НАТО. Визит президента Ш. де Голля в СССР (1966), 

активизация франко-советского сотрудничества. Поворот правительства 

социал-демократов во главе с канцлером В.Брандтом "лицом к СССР", 

отличие проводимой при нем "новой восточной политики" от ранее 

проводимого курса христианских демократов. Выдвижение идеи совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

Попытка экономических реформ в СССР в середине 60-х годов и их 

влияние на восточноевропейские страны, рост реформизма в Венгрии, 



"мягкая революция" в Чехословакии. Вооруженное вмешательство стран 

ОВД в ЧСССР, подавление "пражской весны". Смысл доктрины 

"ограниченного суверенитета" ("доктрина Брежнева"). Осуждение на Западе 

вторжения в Чехословакию, продолжение вместе с тем курса на разрядку и 

подготовки СБСЕ. 

Договор между СССР и ФРГ (12 августа 1970) как важнейшая веха на 

пути разрядки международной напряженности. Содержание договора. 

Конфиденциальная договоренность о намерениях сторон. Подготовка и 

заключение договоров ФРГ с Польшей и Чехословакией, установление 

дипломатических отношений с Венгрией, Болгарией. Четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину, его противоречивость. Договор об 

основах отношений между ГДР и ФРГ. Одновременное принятие ГДР и ФРГ 

в ООН. Формирование системы соглашений в консультациях СССР со 

странами НАТО: Францией (1970), Канадой (1971), Италией (1972), Англией 

(1975). 

Подготовка СБСЕ. Вопрос об участии США и Канады. 

Многосторонние консультации по подготовке совещания, его организация и 

этапы, противоречия и совпадения позиций участников. Обсуждение "трех 

корзин" совещания. Третий этап совещания (Хельсинки) и подписание его 

Заключительного акта (1 августа 1975). Содержание и значение Акта, его 

международно-правовой и политический характер. 

Стремление США перехватить инициативу в осуществлении разрядки 

(с западной стороны). Готовность СССР принять такую "смену декораций". 

Официальное признание правительством США военно-стратегического 

паритета с СССР и коррекция американского подхода к вопросам 

международной безопасности. Сдвиги на советско-американских 

переговорах по ограничению стратегических вооружений. Официальное 

подтверждение линии на компромисс с Западом в Программе мира XXIV 

съезда КПСС. 

Визит Президента США Р.Никсона в СССР в мае 1972 г. и подписание 

важнейших документов. "Основы отношений СССР с США", договор об 

ограничении систем противоракетной обороны, временное соглашение об 

ограничении наступательных стратегических вооружений. Подписание в 

конце 1972 г. договора о торговле и кредитах между СССР и США. 

Ответный визит Л.И.Брежнева в США в 1973 г. и подписание соглашения о 

предотвращении ядерной войны. Дальнейший ход советско-американского 

сближения. Совместный космический полет "Союз-Аполлон" (1975). Начало 

в Вене многосторонних переговоров о сокращении вооруженных сил и 

вооружений в Центральной Европе (21973), позиции держав и намерения 

сторон. 

Нормализация США отношений с Китаем: согласие на допуск КНР в 

ООН. Международная реакция на улучшение американо-китайских 

отношений. Негативное восприятие в СССР китайско-американской 

формулы "борьба против "гегемонизма сверждержав в Азии". Застой на 

советско-китайских пограничных переговорах. Становление 



"многополюсной дипломатии" Японии, активизация политики Токио в 

отношении КНР и СССР. Нормализация японо-китайских отношений. 

Попытки Японии улучшить отношения с СССР и вернуться к рассмотрению 

территориального спора. переговоры на высшем уровне в Москве (1973), 

расширение советско-японского экономического сотрудничества. 

Отрицательная реакция в ДРВ на советско-американское и китайско-

американское сближение. Наступление армии ДРВ через 17-ю параллель и 

ответные действия США: бомбардировки Ханоя и Хайфона, минирование 

подходов к портам ДОРВ. резкая негативная реакция на это в Москве. курс 

Вашингтона на продолжение запланированного вывода войск из Вьетнама. 

Подписание парижских соглашений по политическому урегулированию во 

Вьетнаме (1973), проблема их реализации. Попытка Южного Вьетнама 

сорвать парижские соглашения, новое наступление вооруженных сил ДРВ 

"через 17-ю параллель" и свержение сайгонского режиаа. Объединение 

Вьетнама, провозглашение СРВ (Социалистическая республика Вьетнам). 

Молчаливое признание этого факта Соединенными Штатами. подписание 

советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве (1978). 

Ослабление проамериканских сил в Лаосе и провозглашение Лаосской 

Народной Демократической Республики (ЛНДР). Свержение в Камбодже 

проамериканского правительства Лон Нола и приход к власти группировки 

"красных кхмеров" во главе с Пол Потом. 

Распад СЕАТО, ликвидация его политической структуры. генезис 

распада СЕАТО. Индо-пакистанская война (1971) и образование независимой 

Народной Республики Бангладеш. Договор о мире, дружбе и сотрудничестве 

между Индией и СССР (1971). Отказ США от втягивания в конфликт. Выход 

Пакистана из СЕАТО (а также СЕНТО). Фактический отказ Франции от 

участия в СЕАТО, уклончивая позиция Англии. Развитие ситуации в 

Индокитае как "заключительный аккорд" в вопросе о судьбе пакта. 

Октябрьская война 1973 года на Ближнем Востоке. Обстоятельства ее 

подготовки и ход. Военные и политические итоги. Усилия СССР, США, 

европейских держав по прекращению военных действий и переведению 

конфликта в русло политических переговоров. Женевская мирная 

конференция по Ближнему Востоку. Отношение к ней различных арабских 

стран и Израиля. Обстоятельства прекращения конференции (ее первого 

этапа) и проблема ее возобновления. Односторонние действия Египта, 

Израиля, США по продолжению "мирного процесса" на Ближнем Востоке, 

реакция на это в арабских странах и СССР. 

Свержение правительства Макариоса на Кипре в результате военного 

переворота (1974). Вмешательство в дела Кипра Греции и Турции и 

фактический раскол Республики Кипр на два государства. Создание Советом 

Безопасности ООН международных сил по поддержанию мира на Кипре. 

Отказ в признании провозглашенной "Турецкой республики северного 

Кипра" (1983) международным сообществом. 

Завершение распада колониальных империй в Африке. Свержение 

профашистского правительства Партугалии и ее согласие на предоставление 



независимости Гвинее-Бисау и островам Зеленого Мыса, островам Сан-Томе 

и Принсипи, Мозамбику. Война в Анголе между соперничавшими 

"освободительными движениями". Провозглашение в ноябре 1975 г. 

Народной Республики Ангола (НРА), помощь ей со стороны СССР и Кубы. 

Политические маневры вокруг Родезии (Зимбабве), провал планов создания 

белыми поселенцами расистского государства в Родезии. Провозглашение 

независимой Республики Зимбпбве в 1980 г. при содействии 

Великобритании, СССР, США и других стран международного сообщества. 

Вопрос о Юго- Западной Африке (Намибии) в послевоенных международных 

отношениях. Кризис расистского режима в ЮАР. 

Международные отношения во второй половине 70-х гг. - инерция 

разрядки и сползание к новому витку "холодной войны". 

Рост идеологической и политической борьбы по мере продолжения 

процесса разрядки международной напряженности. Споры в США и СССР о 

пределах разрядки, степени уступок другой стороне, теоретическом 

обосновании. Дебаты в США об итогах войны во Вьетнаме, стремление 

преодолеть "вьетнамский синдром" и воздействие этого на политический 

курс США. "Уотергейтский скандал", вынужденная отставка Р.Никсона 

(1974) и, как следствие, компрометация американо-советского 

"политического наследства" бывшего президента. Представление советского 

руководства об ослаблении роли США на международной арене. Нарастание 

в практических делах параллельно с продолжением разрядки процесса 

"антирязрядки". 

Разногласия между СССР и США о путях и сроках продолжения 

процесса ограничения и сокращения конки стратегических вооружений. 

Договор об ограничении подземных ядерных взрывов и взрывов в мирных 

целях. Проблема качественной гонки стратегических вооружений: появление 

в арсенале США ракет с "кассетными боеголовками" (МИРВ). Вопроса о 

новых советских ракетах средней дальности (СС-20) и советском 

бомбардировщике "Бэкфайр". Внимание на Западе к усилению в 70-е годы в 

СССР гонки обычных вооружения. Вопрос о советском танковом 

превосходстве. Тупик на Венских переговорах по сокращению вооруженных 

сил и вооружений в Европе. Обсуждение в СССР концепции разумной 

достаточности в военной сфере и отказ от нее официальных кругов. 

Закономерный итог перенапряжения советской экономики. 

Разногласия между СССР и США по вопросам торговли и кредитов. 

Принятие Конгрессом США дискриминационной в отношении СССР 

поправки Джексона-Вэника к торговому законодательству страны (1974), 

ответная реакция СССР. 

Усиление в США с приходом к власти администрации Президента 

Дж.Картера (1976) акцента на соблюдение прав человека, защите 

демократических ценностей за рубежом (включая СССР). Требование увязки 

из с разрядкой напряженности. Вопрос об эмиграции (в частности, 

еврейской) из СССР. Отказ СССР вести какие-либо переговоры на эти темы, 

оценка позиции США как вмешательство во внутренние дела. Соотношение 



прагматизма и морализма (морализаторства) в американской и советской 

внешней политике по вопросам прав человека. 

Начало институционализации Общеевропейского процесса. 

Белградская конференция стран-участниц СБСЕ (1977-1978), политическая и 

психологическая атмосфера на ней, ее решения. Попытки США навязать 

европейским партнерам свое исключительное видение перспектив 

Общеевропейского процесса. Различное отношение к этому 

западноевропейских стран. 

Региональные аспекты международных отношений во второй половине 

70-х гг. Восприятие в СССР новых успехов национально-освободительного 

движения в середине 70-х гг. как признак дальнейшего прогрессирующего 

сужения зоны господства капитализма, торжество идеи соцориентации. Курс 

на всестороннюю поддержку этой тенденции и государств, вставших на путь 

соцориентации и борьбы с империализмом. Активизация советской политики 

в "третьем мире". Подписание договоров о дружбе и сотрудничестве между 

СССР и рядом стран Азии и Африки (Египет, Сомали, Эфиопия, Ангола, 

Мозамбик, Ирак, Сирия и др.). Содержание договоров, наличие в них 

элементов военной взаимопомощи. Степень соответствия этих договоров 

государственным и национальным интересам СССР. Военная помощь СССР 

и Кубы Эфиопии, Анголе, Мозамбику. Восприятие такого курса в США как 

"угроза жизненным интересам" и провозглашение "увязки" дальнейших 

действий по разрядке международной напряженности с действиями СССР в 

зоне "третьего мира". Рост политической и военной поддержки Западом 

(прежде всего США) сил, выступающих против связей с СССР и 

соцстранами. 

Свержение шахского режима в Иране, рост в стране антизападных 

настроений. Выход Ирана из СЕНТО, распад блока. Захват американского 

посольства в Тегеране и американских дипломатов в качестве заложников. 

Международная реакция на этот шаг иранских "революционеров". 

Восприятие в США сдержанной реакции СССР на действия Тегерана как 

очередного откровенного проявления антиамериканизма. Начало ирано-

иракской войны и позиции держав. Объективное совпадение интересов СССР 

и США применительно к ирано-иракскому конфликту. 

Апрельская революция в Афганистане (1978) и образование ДРА. 

Советско-афганский договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 

Гражданская война в ДРА, поддержка антиправительственных сил со 

стороны пакистана, Ирана, других мусульманских государств, США. Робкие 

попытки Кабула найти путь к национальному примирению. 

Развитие ситуации на Ближнем Востоке. Сближение Египта с США и 

отказ от договора о дружбе и сотрудничестве с СССР. Подписание 

сепаратного мирного договора между Израилем и Египтом при содействии 

США (1978). Отрицательная реакция на договор других арабских стран, и 

СССР. Попытки СССР вернуть мирное урегулирование на Ближнем Востоке 

в русло Женевской конференции. Советско-американское заявление от 1 



октября 19777 г. и его судьба. Начало политического кризиса в Ливане (1975) 

и его воздействие на международную ситуацию. 

Противоречивые тенденции развития международных отношений в 

латинской и Центральной Америке. Влияние Кубы на ситуацию в регионе, 

деятельность здесь прокубинских радикалов. Вопрос о "советском", 

"коммунистическом" проникновении в Латинскую Америку. Политика США 

в отношении латиноамериканских стран. "Союз ради прогресса". 

Латиноамериканские экономико-политические образования. Противоречия в 

деятельности ОАГ. Свержение в Чили военной хунтой правительства 

Народного единства (173) и последствия этого для политического процесса в 

Латинской Америке. свержение в ходе гражданской войны режима Сомосы в 

Никарагуа и приход к власти сандинистов. Их отношения с Кубой, СССР. 

Воздействие событий в регионе на советско-американские отношения. 

Воздействие КНР и эволюции отношений различных держав с Китаем 

на общий ход международных отношений. Подписание японо-китайского 

договора о мире и дружбе (1978). Установление дипломатических отношений 

между КНР и США (1979). Тупики в советско-китайских и советско-

японских переговорах и контактах по пограничному и территориальному 

вопросам. 

Развитие событий в Индокитае. Геноцид против собственного народа 

со стороны режима Пол Пота в Кампучии. Развязывание им военного 

конфликта с Вьетнамом. Претензии КНР на доминирование в 

постамериканском Индокитае, недовольство самостоятельным 

внешнеполитическим курсом СРВ, поддержка Пекином режима Пол Пота. 

Свержение режима Пол Пота в Кампучии, помощь в этом вьетнамских 

добровольцев, провозглашение Народной Республики Кампучии (НРК). 

Развязывание Китаем военного конфликта с СРВ в связи с надуманным 

"пограничным спором" (1979). Политическая поддержка СРВ Советским 

Союзом, помощь оружием в соответствии с договором о дружбе и 

сотрудничестве. Окончание "военного конфликта". 

Подписание СССР и США в 1979 г. в Вене договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Содержание договора. 

Вопрос о его ратификации, политические споры по этому поводу в США. 

"двойное решение"НАТО (1979) - линия на размещение в Западной Европе 

американских ракет средней дальности. 

Новый виток "холодной войны": международные отношения в 

первой половине 80-х гг. 

Ввод советских войск в Афганистан (декабрь, 1979). Причины, 

приводимые советским руководством в оправдание этого шага. 

международная реакция на акцию СССР (исламские, неприсоединившиеся 

страны, западные державы, Китай). резко негативная реакция администрации 

Картера в США и принятие санкций против СССР. Внутриполитическая 

ситуация в Польше в 1979-1980 гг. и ее воздействие на международные дела. 

Появление в американском политическом лексиконе термина "новая 

холодная война". 



Победа в США на президентских выборах 1980 года антисоветской 

силовой риторики Р.Рейгана. Рейган как президент, его опыт, взгляды, 

амбиции, их роль в формировании нового внешнеполитического облика 

США. 

Сдвиги в американском концептуальном подходе к отношениям с 

СССР от "мира с позиции силы" (Дж.Форд) и "сотрудничества и 

соперничества" (Дж.Картер) к концепции "ограниченной ядерной войны" 

(президентская директива 59 Картера) и призыву Рейгана о "новом крестовом 

походе" против СССР (1982). Уничтожение советскими пограничниками 1 

сентября 1983 г. южнокорейского пассажирского самолета, в советском 

воздушном пространстве близ Сахалина. Международный резонанс этого 

события, апогей антисоветской пропагандистской кампании. 

Фактический срыв США договора СНВ-2. Начало размещения в 

Европе американских ракет средней дальности. "Ответственные меры" 

СССР. Выдвижение в США идеи "стратегической оборонной инициативы" 

(СОИ), степень ее реальности. Рост в США числа сторонников измотать 

экономику СССР гонкой вооружений. 

Ужесточение курса США в отношении освободившихся государств. 

Доктрина "неоглобализма" в США (1985), ее суть. Усиление враждебных 

действий США против Никарагуа, Кубы, оккупация Гренады (1983). 

Военный конфликт между Аргентиной и Англией из-за Фолклендских 

(Мальвинских) островов. Позиция США. Соглашение между США и 

Израилем о "стратегическом сотрудничестве" (1981). Курс на 

"конструктивное сотрудничество" США с расистским режимом ЮАР. 

Стремление США выступить одновременно в роли защитника интересов 

освободившихся государств, противопоставление "конструктивной линии" 

США советскому "деконструктивизму". Позитивные аспекты 

"конструктивного сотрудничества" с ЮАР, содействие началу политического 

диалога в Анголе и Мозамбике, действия в интересах африканского 

большинства в Родезии (Зимбабве) и Юго-западной Африке (Намибии). 

Деятельность "Контадорской группы" в Латинской Америке, отношение к 

ней США. 

"Вялое течение" процесса разрядки напряженности. Согласие 

Вашингтона на возобновление переговоров по ограничению стратегических 

вооружений (1982). Тупик на этих переговорах, "пробуксовывание" всех 

других переговоров по ограничению гонки вооружений. Степень вины за это 

западных держав и СССР. Мадридская встреча государств-членов СБСЕ 

(1980-1983), обструкционистская позиция на ней делегации США. 

Демонстрация западноевропейскими державами готовности к продолжению 

Общеевропейского процесса. Конструктивная позиция нейтральных и 

неприсоединившихся государств. Позитивные итога Мадридского форума. 

Начало в Китае пересмотра концепции отношений с СССР. Согласие 

начать политические консультации на уровне заместителей министров 

иностранных дел (1982). реакция советской стороны. 



"Перестройка" в СССР и поворот к новому качеству 

международных отношений 

Смена в СССР политического руководства (1985) и провозглашение 

курса на "перестройку". Первоначальные цели перестройки, осознание 

затратного характера внешней политики СССР, опасности истощения 

экономики, бесперспективности конфронтационной стратегии. Постепенное 

формирование новой внешнеполитической платформы государства. 

Формирование в советском руководстве концепции "нового политического 

мышления". Ее основные внешнеполитические элементы: приоритет 

общечеловеческих ценностей, единство и взаимосвязь мира, свобода выбора, 

баланс интересов, оборонная достаточность, деидеологизация. Особенности 

новой трактовки принципов "мирного сосуществования" и "пролетарского, 

социалистического интернационализма" - доктринальной основы 

внешнеполитической деятельности СССР. Постановка вопроса о 

формировании концепции национального (государственного) интереса и 

последовательном соблюдении ее внешнеполитической деятельности. 

Первые шаги по реализации этого курса на практике. Изменение 

позиции по отношению к ситуации в Анголе, Намибии, Афганистане и др. 

Отказ от доктрины "ограниченного суверенитета" в отношениях со странами 

Восточной Европы. Программа полной ликвидации к 2000 году средств 

массового уничтожения, создания безъядерного, ненасильственного мира. 

XXVII съезд КПСС и выдвинутая им внешнеполитическая программа. 

Постепенный переход от утопических, популистских проектов к реальной 

политике. Советско-американские встречи на высшем уровне в Женеве 

(1985), Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987), Москве (1988). 

Психологическая атмосфера на этих встречах, рассматриваемые 

предложения, результаты. решительный поворот в отношениях СССР с 

США, странами Запада, практический переход от конфронтации к 

конструктивизму и сотрудничеству. Стокгольмская конференция государств 

- участников СБСЕ. Договор между СССР и США о ракетах средней и 

меньшей дальности на основе "нулевого варианта" (1987). 

Политическая борьба в СССР по вопросам внешней политики, 

содержания и пределов "нового политического мышления". Растущая 

взаимосвязь нового внешнеполитического курса с изменениями во 

внутренней политике СССР. 

Окончание "холодной войны" и трансформация системы 

международных отношений. 

Обоюдное негласное признание ССР и США, Западом - Востоком 

краха их конфронтационной внешнеполитической стратегии, признание 

перехода от биполярности к многополюсным международным отношениям, 

поиски оптимальной модели международного консенсуса. 

Отношение между СССР и США при президентстве Дж.Буша. Поиски 

взаимного доверия. Встреча в верхах на Мальте (1989) и начало перехода во 

взаимоотношениях от сдерживания к ограниченному партнерству. Развитие 

советско-американского диалога и взаимодействия по проблемам 



европейской безопасности и урегулирования региональных конфликтов. 

Советско-американский саммит в Вашингтоне (1990). Дипломатическая 

борьба по вопросам сокращения стратегических ядерных вооружений. 

Договор СНВ-1, его основные параметры. 

Перестройка в Советском Союзе и снижение уровня 

конфронтационности в Европе. Идея "общеевропейского дома". 

Демократические изменения в Восточной Европе, стремление 

восточноевропейских членов ОВД к большей политической и военной 

самостоятельности. Крах режима ГДР. Международно-политические и 

правовые аспекты объединения Германии. Договор об окончании 

урегулирования в отношения Германии (12 сентября 19990). Оценка его с 

точки зрения интересов СССР. 

Новое качество Общеевропейского процесса. Венское совещание 

государств-участников СБСЕ (1989). Парижская встреча участников СБСЕ в 

верхах (ноябрь 1990). Парижская хартия для новой Европы и Декларация 22-

х. Преодоление раскола Европы. Договор об обычных вооружениях в Европе 

(1990) и радикальное изменение структуры военного противостояния. 

Принципы оборонной достаточности, ненаступательной обороны и 

транспаренности в Договоре. Ликвидация превосходства СССР в обычных 

вооружениях. Новое поколение мер доверия. Общечеловеческое измерение 

СБСЕ. Конференция СБСЕ по общечеловеческому измерению (1989-1991) и 

ее решения. 

Признание распада блоковой системы безопасности и реформирование 

Североатлантического союза. пересмотр стратегии "гибкого реагирования" и 

военная доктрина НАТО. Концепция "нового атлантизма". Создание и 

деятельность Совета североатлантического сотрудничества. Активизация 

Западноевропейского союза (ЗЭС). ЗЕС как оборонный компонент 

Европейского Союза (ЕС), взаимосвязи ЗЕС с НАТО. 

Углубление интеграции в Западной Европе. Реализация Единого 

европейского акта и Маастрихтские соглашения. Перспективы и сложности 

создания политического и валютного союза. Вопрос о расширении ЕС. 

Ликвидация в Восточной Европе социалистической (советской) модели 

военно-политической и экономической интеграции. Отказ СССР от доктрины 

"ограниченного суверенитета". Упразднение ОВД и СЭВ. Распад 

социалистического содружества. национальные и территориальные 

проблемы и противоречия во взаимоотношениях между 

восточноевропейскими странами, попытки создания субрегиональных 

группировок. 

Изменение во внешнеполитической стратегии КНР. Нормализация 

советско-китайских отношений. Визит М.С.Горбачева в КНР и подписание 

соглашения о принципах отношений (1989). Соглашение о демаркации 

советско-китайской границы на ее восточной участке (1991). 

Поиск взаимопонимания между СССР и странами Запада 

применительно к региональным Конфликтам. Налаживание арабо-

израильского диалога после прекращения противостояния СССР и США на 



Ближнем Востоке. Мадридская встреча и последующие переговоры в 

Вашингтоне при сопредседательстве и участии представителей США и 

СССР. 

Вывод советских войск из Афганистана (1989) и попытка налаживания 

там внутриполитического диалога. 

Вывод формирований "вьетнамских народных добровольцев" из 

Кампучии (1989) и начало там при содействии ООН процесса национального 

примирения. 

Налаживание сотрудничества СССР и США, западноевропейских стран 

для решения на основе компромисса и национального примирения 

региональных и внутренних конфликтов в Африке (Ангола, Мозамбик, 

Сомали и др.). Акцент на усиление роли ООН в миротворческих усилиях. 

Независимость Намибии (1990). Отказ от политики апартеида в ЮАР. 

Позитивные изменения в Центральной Америке, смягчение косвенного 

советско-американского противостояния в этом регионе. Выборы и 

частичная смена власти в Никарагуа. Советско-кубинские отношения в конце 

80-х - начале 90-х годов. 

Признание политиками, учеными, мировой общественностью 

окончания "холодной войны". 

Последние десятилетия ХХ в.: итоги и уроки международных 

отношений. 

Внешнеполитическая стратегия Запада и Востока в годы "холодной 

войны", их сравнительная результативность и итоги к началу 90-х гг. 

Осознание "ядерного тупика", приливы и отливы "разрядка международной 

напряженности". Распад Ялтинско-Потсдамской системы МО. Процесс 

изменения международных отношений от биполярных к многополюсным. 

Поиски новой философии международных отношений. Формирование новой 

системы международных отношений. Роль прав человека и утверждение 

демократии в международных отношениях. 

Кризис коммунистической и капиталистической идеологии в их чистом 

виде, воздействие этого на внешнеполитическое мышление и практику. 

Концепция "нового политического мышления" в СССР, степень ее 

восприятия на Западе. 

Основные позитивные итоги развития международных отношений: 

окончание "холодной войны", преодоление раскола Европы, выработка 

консенсуса в отношении "третьего мира". Груз прошлого - его воздействие на 

развитие международных отношений. Фактор силы в международных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 г. и 

международная реакция на нее. "Парад суверенитетов", "Беловежское 

соглашение" (1991) и распад СССР. Международные последствия распада 

СССР. Российская Федерация - основной правопреемник Советского Союза в 

сфере международных отношений, договорно-правовых обязательств, 

внешнеполитического потенциала. 



Организация Объединенных Наций и современный миропорядок. 

Возрастание роли ООН, межгосударственных объединений и региональных 

организаций в международных отношениях. Расширение мандата ООН: 

миротворческие операции и превентивная дипломатия. Взаимодействие ООН 

с региональными институтами безопасности. Вопрос о реформе ООН. Новая 

глобальная роль международных финансовых и экономических организаций 

(МВФ, ГАТТ, ВТО и др.). "Большая семерка" как новый механизм 

регулирования баланса мировых держав. Присоединение России и 

превращение "семерки" в "восьмерку" (июнь, 1997). 

35. Международные отношения в 1991-1997 гг.: США и Россия. 

Проблемы военно-политической безопасности 

Проблема российско-американских отношений в постсоветский 

период. Выбор между сосуществованием и партнерством. Визит Б.Н.Ельцина 

в Вашингтон (1992) и создание политико-правовой основы российско-

американских партнерских отношений. Встреча на высшем уровне в 1993-

1994 гг. (Москва, Ванкувер, Токио, Вашингтон) - этапы на пути 

взаимодействия стран. Отношение к этому курсу и внутриполитическая 

борьба в России и США. 

Договор СНВ-2, его важнейшие характеристики: объемы, сроки, 

условия радикальных сокращений стратегических ядерных сил. Закрепление 

партнерства как нового фундамента отношений России и США. Проблема 

равноправия и взаимности в партнерстве. Договор СНВ-2 и безопасность 

России. 

Взаимодействие России и США в других вопросах, связанных с 

ядерным разоружением: режим нераспространения ядерного оружия, 

ликвидация химического оружия, договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний (1996), проект конвенции о борьбе с ядерным 

терроризмом и др. Проблема расширения клуба ядерных держав (Индия, 

Пакистан и др.). Международные аспекты ядерных испытаний Индией и 

Пакистаном. 

Поиск США новой роли в постконфронтационном мире. Сокращение 

глобального военного присутствия и военного строительства США. 

Трансформация американской сверхдержавности. Расширение. Новые 

подходы к НАТО и к политике НАТО по отношению к России при 

сохранении некоторых подходов и предрассудков прежних лет. Россия и 

"семерка" (7 промышленно развитых стран Запада) - новое видение 

перспектив взаимодействия. Сложности в российско-американских 

отношениях применительно к азиатско-тихоокеанскому региону 

(политические и экономические аспекты). 

Окончание конфронтации в "третьем мире". Поиски путей 

взаимодействия в этом регионе (в том числе в рамках ООН) для уменьшения 

конфликтности и связанных с этим угроз всеобщему миру. 

Распад СССР и политика США в отношении новых независимых 

государств. Точки совпадения и противоречия в российско-американских 

отношениях по этому вопросу. 



Разработка администрацией Б.Клинтона политики в отношении 

России. Соединенные Штаты и поддержка российских реформ. Перспективы 

российско-американского партнерства и взаимодействия. Итоги российско-

американского партнерства и взаимодействия. Итоги российско-

американского саммита 1997 г. в Хельсинки. 

36. Европа в современных международных отношениях. Актуальные 

проблемы европейской безопасности и европейского строительства 

Международные последствия преодоления раскола Европы в 

результате германского урегулирования, упразднения ОВД и частичной 

трансформации НАТО. Новые надежды, иллюзии и опасения. Воздействие на 

Общеевропейский процесс предрассудков прошлого. СБСЕ, как 

инструментарий курса европейских государств на сотрудничество. Советская 

идея "общеевропейского дома" и ее судьба. Значение Парижской встречи в 

верхах (ноябрь 1990) и принятых ею документов для углубления 

Общеевропейского процесса. Венские документы по мерам доверия (1990, 

1992 и 1994 гг.). Подписание в Париже (март 1995) пакта о стабильности в 

Европе. 

Институционализация СБСЕ. Встреча в верхах в Хельсинки (1992) и ее 

итоги. Прием в СБСЕ новых независимых государств. Будапештская встреча 

в верхах (1994) и провозглашение Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Принятие в Будапеште кодекса поведения 

по политическим и военным аспектам безопасности. Задачи и возможности 

ОБСЕ по обеспечению безопасности и сотрудничества на континенте (в 

соответствии с гл. VIII Устава ООН), соотношение с другими региональными 

организациями (СНГ), а также с региональными структурами закрытого типа 

(НАТО, ЗЭС). Лиссабонский саммит ОБСЕ (1996), его итоги (Хартия 

европейской безопасности и др.). 

Распад блоковой системы безопасности и проблемы реформирования 

НАТО. Концепция "нового атлантизма". Создание и деятельность Совета 

Североатлантического сотрудничества (ССАС). Программа "Партнерство 

ради мира". Значение решения НАТО о создании объединенных сил (июнь 

1996). Центральная и Восточная Европа, России и НАТО: проблема 

расширения НАТО на Восток. Политическая борьба по этому вопросу в 

России, предлагаемые варианты решения. Подписание в Париже 

Президентом РФ Б.Н.Ельциным и главами государств-членов НАТО 

Основополагающего акта (май 1997). Мадридский саммит НАТО (июль 1997) 

и его решения. Вашингтонский саммит (1999) и новая стратегическая 

концепция НАТО. 

Активизация Западноевропейского Союза (ЗЭС). ЗЭС как оборонный 

компонент Европейского Союза (ЕС) в будущем. Петербургская декларация 

стран ЕС (1993). Соотношение НАТО и ЗЭС. Интеграция ЗЕС и ЕС (1999). 

Углубление интеграции в Западной Европе в конце 1980-х - начале 

1990-х гг. Реализация Единого европейского акта и Маастрихтского 

соглашения. Перспективы проведения единой внешней и оборонной 

политики, создания валютного и политического союза. Шенгенское 



соглашение о безвизовом режиме ряда государств-членов ЕС. Вопрос о 

расширении ЕС. Ассоциированные члены ЕС, особенности их статуса. 

Россия и ЕС. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994). РФ и Совет 

Европы. Амстердамский саммит ЕС (июнь 1997): подготовка нового 

договора о Европейском союзе. Саммит ЕС в Ницце (декабрь 1999). 

ФРГ и Франция в системе современных международных и 

межевропейских отношений. Их политическое и военное сближение и 

совместная оппозиция британскому подходу к вопросам европейского 

строительства. Роль ФРГ и Франции в европейской политике России. 

Страны Восточной Европы после роспуска ОВД и СЭВ, после распада 

СССР. Поиски альтернативы прежним союзным отношениям, политические 

и психологические аспекты проблемы. Попытки создать союз Польши, 

Чехословакии, Венгрии (Вышеградская группа). Дрейф к НАТО и словия 

вступления в него. Национальные и территориальные взаимоотношения. 

Распад Чехословакии. Венгеро-румынские трения из-за Трансильвании. 

Сложные отношения Румынии и Молдавии. Победа в Молдавии курса на 

создание независимого государства. Проблемы изживания наследия 

прошлого и строительства новых отношений между Россией и государствами 

Восточной и Юго-Восточной Европы. Отношения ЕС и НАТО со странами 

Балтии. Украиной, Белоруссией. 

Распад СФРЮ, кризис и конфликт в бывшей Югославии. 

Международные институты и посредничество в случае с Югославией. 

Участие России в международном посредничестве и в миротворческой 

миссии в бывшей СФРЮ. Кризис в Боснии и Герцеговине - высшая точка 

внутриюгославского конфликта, угрозы его интернационализации, в том 

числе на религиозной основе. Операции ООН и НАТО в Боснии. Дейтонские 

и Парижские договоренности, соглашения (1995) и мирное разрешение 

кризиса. Оценка будущего взаимодействия государств, возникших на 

развалинах СФРЮ. Внутриполитический кризис в Албании и его 

международные последствия. Роль ЕС в преодолении кризиса. 

Международные аспекты ситуации вокруг Косово. 

Пограничные аспекты европейской безопасности: проблемы 

отношений со странами Северной Африки, Ближнего Востока, Турцией, 

государствами Закавказья. Европа и международные терроризм. 

Актуальные проблемы международных отношений в Азиатско-

тихоокеанской регионе (АТР). 

Становление азиатско-тихоокеанской общности - нового центра 

мирового сообщества. Азиатско-тихоокеанский экономический динамизм и 

его глобальные последствия. Размывание европоцентризма мировой 

политики. Политическая география АТР и особенности МО в регионах 

Северо-Восточная, Юго-Восточная Азия, юг Тихого океана. Тихоокеанский 

регионализм. Политическая и экономическая интеграция в АТР. Военно-

политические союза. Деятельность АСЕАН. Принятие Вьетнама в АСЕАН. 

Принятие в АСЕАН Лаоса, Камбоджи, Мьянмы. Начало взаимодействия 

России и АСЕАН. Международные аспекты экономического кризиса 1998 г. 



Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС): 

возникновение, членство, перспективы. Форумы АТЭС в Сиэтле, Джакарте, 

Осаке, Маниле, Ванкувере. Прием России в АТЭС (ноябрь 1997), 

перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Внешнеполитическая стратегия Японии, ее особенности. Пацифизм и 

"экономическая дипломатия" как главные видимые составляющие. Японо-

американский интеграционный комплекс как стержень современной военно-

политической и экономической ситуации в АТР. 

Отношения СССР, России и Японии. Проблема территориального 

урегулирования и заключения мирного договора в двухсторонних 

отношениях. Ее исторический, международно-правовой и политический 

аспекты. Спор о "северных территориях" и принцип нерушимости границ. 

Внутриполитическая борьба в России в связи с "курильской проблемой". 

Российско-японское экономическое сотрудничество, его "увязка" с 

политикой. Сдвиги в российско-японских отношениях (1998 г.). Встречи 

российского и японского руководства. 

Внешнеполитическая стратегия КНР. Сочетание прошлых доктрин и 

новых подходов во внешней политике страны. Соотношение в ней идеологии 

и прагматизма. Воссоединение Гонконга с Китаем (1997). Взаимоотношения 

КНР с Тайванем: проблема воссоединения. 

Нормализация и развитие отношений России и Китая на основе их 

деидеологизации и урегулирования региональных, геополитических 

противоречий. Визит Президента РФ Б.Н.Ельцина в КНР (апрель 1996), 

подписание Шанхайской декларации - политической основы формирования 

отношений равноправного, доверительного партнерства. Визит Председателя 

КНР Цзян Цзэминя в Россию (апрель 1997) и подписание соглашений о 

режиме границы, сокращении вооруженных сил на границе. Визит 

Б.Н.Ельцина в КНР (ноябрь 1997) и окончательное урегулирование вопроса о 

границе. Пределы российско-китайского сближения. 

Продолжение противостояния двух государств Корейского 

полуострова и международная реакция на это. Ядерная программа КНДР и 

проблемы безопасности на Корейском полуострове и в АТР. Ядерный аспект 

проблемы безопасности на Корейском полуострове. Установление 

дипломатических отношений между Россией и Корейской Республикой 

(Южная Корея), развитие отношений. Вопрос о договоре о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и КНДР. 

Монголия: поиски своего места в АТР. Россия и Монголия. Договор о 

дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Монголией 

(1993). 

Концепция "евразийства" во внешней политике России: ее различные 

интерпретации. Поиск Россией достойного ее значению и возможностям 

места в тихоокеанском регионализме. 

Региональные конфликты в современных международных 

отношениях. 



Международная конфликтность в современном мире, появление нового 

поколения кризисов и конфликтов. Агрессивный национализм как новая 

угроза мировой стабильности. Религиозный фанатизм как продолжение и 

маскировка агрессивного национализма. Типология международных 

конфликтов. Их характерные черты и особенности, средства и механизмы их 

раннего обнаружения и мирного урегулирования в рамках ООН и 

региональных организаций (ОБСЕ, СНГ, ОАЕ, ОАГ и др.). 

Арабо-израильский конфликт, его исторический, международно-

политический, национальный аспекты. Взаимосвязь реализации права 

палестинского народа на самоопределение и безопасность Израиля. 

Перспектива конфликта: компромисс или продолжение борьбы без надежды 

на скорый и благоприятный исход для любой из сторон. 

Ближневосточный конфликт и глобальные международные отношения. 

переход от противоборства к совпадению интересов России и США на 

Ближнем Востоке. Посредническая роль западноевропейских стран. 

Отношение арабских и мусульманских стран к палестинскому 

урегулированию. причины их симпатий-антипатий и поведения. 

Налаживание арабо-израильского диалога после прекращения 

противостояния СССР-США на Ближнем Востоке. Мадридская конференция 

и последующие переговоры в США при участии России. Палестино-

израильское и иордано-израильского соглашение, их судьба. Воздействие 

внутриполитической борьбы в Израиле, ООП, в арабских странах на процесс 

реализации указанных соглашений. 

Политика России на Ближнем и Среднем Востоке: новые приоритеты и 

партнеры. Агрессия Ирака против Кувейта (1991) и реакция международного 

сообщества. Операция "Буря в пустыне": ее участники, итого. Отношение к 

ней СССР и России. Современная ситуация в Персидском заливе и вокруг 

Ирака, курс международного сообщества, включая Россию, на искоренение 

иракской агрессивности, на соблюдение соответствующих резолюций ООН. 

Другие неурегулированные межгосударственные конфликты (Кипр, 

Кашмир, алжиро-марокканский др.), степень их интенсивности, тенденции 

развития. 

Внутриполитические и этнические (этно-религиозные) конфликты в 

Азии (Афганистан, Курдистан, Камбоджа, Шри Ланка и др.), в Африке 

(Ангола, Мозамбик, Судан, Либерия, Заир и др.), в Латинской Америке 

(Никарагуа, Сальвадор, Колумбия, Перу и др.) - их современное состояние, 

тенденции развития, опасность в региональном или международном плане. 

Постконфронтационный опыт и общие принципы урегулирования 

региональных конфликтов. Международное посредничество в переговорном 

процессе, прекращение поставок оружия, принуждение к прекращению 

боевых действий в этом направлении (Намибия, Камбоджа, Эритрея). 

Принятие и осуществление ООН (Советом Безопасности) главной 

ответственности за предотвращение и мирное урегулирование кризисов и 

конфликтов. Оценка возможной дополнительной роли в этом направлении 

региональных структур закрытого типа (НАТО, ЗЭС и др.). Операции ООН 



по поддержанию мира. Создание механизмов миротворчества и 

превентивной дипломатии. Успехи и неудачи на этом пути. 

Россия и страны СНГ в современных международных отношениях. 

Распад Советского Союза и образование содружества независимых 

государств (СНГ). Российская федерация (РФ) - новый субъект 

международных отношений и основной правопреемник ССР. Формирование 

внешней политики РФ вы контексте становления новой российской 

государственности. Преемственность и новизна во внешней политике. 

Взаимосвязь внешней и внутренней политики России. 

Переговоры государств о наследии СССР: Выработка принципов 

раздела собственности, вооруженных сил, внешнего долга. Проблема 

международного правопреемства новых независимых государств. 

Распад СССР и проблема ядерного оружия. Лиссабонский протокол 

(1992), его компромиссность. Современный ядерных статус и ядерная 

политика Украины, Белоруссии и Казахстана. 

Центробежные и центростремительные тенденции в СНГ. 

Институционализация Содружества. Устав СНГ. Договор о коллективной 

безопасности стран СНГ. 

Взаимосвязь реформ в России и реинтеграции ряда новых независимых 

государств на рыночной и демократической основе. оценка перспектив и 

возможных темпов реинтеграции. Перспективы рублевой зоны и 

формирование экономического союза. Идея "интеграции на разных 

скоростях". Масштабы сотрудничества в рамках "Договора четырех" (РФ, 

Белосруссия, Казахстан, Киргизия). Проблема развития интеграционных 

процессов в формате "двенадцати". Договор об образовании Сообщества 

России и Белоруссии (1997), его плюсы и минусы, ход реализации Форумы 

глав государств-членов СНГ. 

Политическая сторона реинтеграционного процесса: забота о взаимной 

безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ, 

взаимопомощь. Встреча руководителей России и азиатских членов СНГ в 

Алма-Ате в связи с обострением военно-политической ситуации в 

Афганистане (октябрь 1996), значение этого опыта для выработки 

совместной внешнеполитической позиции и возможных совместных 

действий. Отставание РФ интересов среднеазиатских государств в практике 

дипломатических отношений с Китаем. 

Межнациональные конфликты на территории бывшего СССР: природа, 

особенности, опыт и принципы урегулирования. Миротворчество РФ и 

других новых независимых государств на пространстве СНГ: содействие в 

абхазском, карабахском, молдавано-приднестровском урегулировании. 

Миротворческая роль РФ в гражданской войне в Таджикистане, участие в 

межтаджикском диалоге. Охрана российскими пограничниками внешних 

границ других цленов СНГ, соответствие этого национальным интересам 

последних. 

Проблема защиты прав "русскоязычного населения" во внешней 

политике РФ. Привлечение к этой проблеме внимания международных 



организаций: созыв по инициативе РФ Международной конференции ООН 

по проблемам беженцев и мигрантов и странах СНГ (1996). 

Эволюция отношений между Россией и Украиной. Визит Б.Н.Ельцина 

в Киев (май 1997), подписание пакета соглашений об урегулировании 

спорных вопросов и о сотрудничестве. Оценка перспектив дальнейшего 

развития российско-украинских отношений. 

Диверсификация международных связей стран-членов СНГ. Взаимные 

связи-интересы с Турцией, Ираном, Китаем, Румынией, Польшей и др. 

Оценка этих связей-интересов с политической и экономической точек зрения 

партнеров, а также РФ. Совещание министров иностранных дел стран СНГ и 

Ирана в Ашхабаде (1996) по проблеме правового статуса Каспийского моря. 

Совещание представителей причерноморских стран в Сочи (1996) по 

проблемам экологии Черного моря. Резолюция ООН о постоянном 

нейтралитете Туркменистана (1995). 

Страны СНГ - члены ООН, ОБСЕ. Проблема выработки ими 

взаимоприемлемой и отвечающей их долгосрочным интересам позиции. 

 

 

Раздел 2. Мировая политика 

 

Тема 1. Мировая политика как научная дисциплина  

Соотношение предметных областей мировой политики, сравнительной 

политологии и международных отношений. История развития мировой 

политики. Теоретические школы в исследованиях мировой политики: 

либерализм - неолиберализм, реализм - неореализм, марксизм - неомарксизм, 

постмодернизм. Тенденции в развитии международно-политической теории в 

начале XXI века. Междисциплинарность в изучении основных направлений и 

проблем мировой политики. Демократизация мира. Критерии и процедуры 

оценки государств как демократических. Понятие “демократического 

транзита”. С. Хантингтон и “волны демократизации”. Нелиберальные 

демократии, гибридные режимы, имитационные демократии. Теория 

демократического мира. Идея И. Канта о “вечном мире” и утверждения 

западных исследователей, что развитые демократические государства не 

воюют друг с другом. Аргументы оппонентов: а) история взаимодействия 

демократических государств слишком мала, чтобы делать такие 

обобщающие выводы; б) нет четкого определения, какие именно государства 

можно называть развитыми демократиями; в) если они не воюют друг с 

другом, то почему возможна их агрессия против недемократических стран, 

почему они вели империалистические войны и т.п. 

 

Тема 2. Изменение  и политической структуры мира в конце XIX - 

начале XX вв.  

Дискуссия о “полярности” мира после окончания холодной войны.  

Идеи однополярного и многополярного мира, их характеристика и 

аргументация.  Экономический фактор и его роль в определении мощи 



полюсов. Многоуровневость и полицентричность современного мира. 

Полицентричность и судьба сверхдержавности. Сетевая модель 

международных отношений. Межсетевые узлы национального и 

регионального масштабов. Модели глобального политического “транзита” к 

новой мировой системе международных отношений. Парадоксы 

переходности. Вестфальская и ялтинско-потсдамская составляющие 

парадоксов “транзита”. Сценарии формирования новой политической 

структуры мира: плавный переход или  раскол мира (столкновение джихада с 

глобализирующимся миром).  

 Глобализация мира: научные подходы к объяснению феномена. 

Виды интеграции как практики межгосударственного институциализи-

рованного сотрудничества. Ступени экономической и политической 

интеграции. С. Хантингтон: интеграционные процессы должны быть 

ограничены  рамками цивилизаций.  Европейская интеграция как пример 

наиболее глубоких интеграционных процессов в современном мире. 

Подписание Маастрихтского договора 1992 г. как начало нового этапа 

развития Европейского союза. Пять основных принципов функционирования 

институтов ЕС. 

 

Тема 3. Множественность участников на современной мировой 

сцене  

Государства в современной политической системе мира. 

Государственно-центричный мир и судьба государства: исчезновение или 

возвращение “назад – в будущее”?  Изменение функций и прерогатив 

государства на современном этапе его развития. Проблема суверенитета и 

национальной идентичности.  

Межправительственные универсальные и региональные организации 

(МПО) и их роль в мировой политике. Неправительственные участники 

мировой политики. ТНК и ТНБ: положительные и негативные тенденции их 

воздействия на международную жизнь и политику. Внутригосударственные 

регионы в мировой политике. Множественность участников как фактор 

изменения политической структуры мира. Парадокс участия: чем меньше 

участников на международной арене и чем они однороднее, тем 

предсказуемое их действия и последствия этих действий (М. Никольсон).  

Идеи гомогенизации, универсализации и вестернизации мира. 

Трансграничные процессы и “размывание”  национальных границ. 

Взаимозависимость мира и стирание границ между внутренней и внешней 

политикой государств. Проявления глобализации: ТНК, ТНБ как ее 

“локомотивы”; всемирное разделение труда и формирование глобальной 

экономики; развитие мировых средств информации; развитие новых 

информационно-коммуникационных и биологических технологий. 

Неоднозначность и географическая неравномерность процессов 

глобализации.  Глобализация и формирование нового типа поляризации 

современного мира не только по линии Север-Юг, но и внутри отдельных, в 

том числе и самых богатых, стран. 



 

Раздел 3. Основы международной безопасности  

 

Тема 1. Безопасность как социальное  явление и категория  общей  

теории национальной безопасности 

Роль и место безопасности в жизнедеятельности  человека и общества. 

«Безопасность» как категория политической науки. Взаимозависимость  

между развитием и безопасностью как важнейшая  особенность  социальной  

формы существования.  

Сущность и содержание национальной безопасности. Возникновение и 

развитие категории  «национальной безопасности» в Российской Федерации. 

Система национальной безопасности. Объекты, субъекты и принципы 

обеспечения  национальной безопасности. Основные  принципы  

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Структура системы национальной безопасности. Внутренняя и  

внешняя  безопасность. Международная безопасность. Классификация видов 

международной безопасности: глобальная (всеобщая) безопасность, 

региональная  безопасность, коллективная безопасность. Виды национальной 

безопасности и особенности их классификации. Экономическая, военная,  

технологическая,  информационная, экологическая и другие компоненты 

национальной безопасности. Военная безопасность, особенность ее 

обеспечения в Российской Федерации.  

Обеспечение национальной безопасности. Основные принципы 

политики обеспечения национальной безопасности: обеспечение строгой 

законности; соблюдение баланса интересов личности, общества и 

государства; взаимной ответственности личности, общества и государства за 

национальную безопасность и интегрированности  с международными 

системами коллективной безопасности. Основные  задачи  в области 

обеспечения  национальной безопасности Российской Федерации. Принципы 

обеспечения национальной безопасности.  

Система обеспечения  национальной безопасности России. Основные 

элементы государственной системы  обеспечения национальной 

безопасности: органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

государственные, общественные, иные организации и объединения; 

законодательство, регламентирующее отношения в сфере  безопасности. 

Содержание негосударственной системы обеспечения национальной 

безопасности. Силы обеспечения  национальной безопасности. Средства и 

ресурсы обеспечения национальной безопасности. Субъекты обеспечения 

национальной безопасности.  

 

Тема 2. Национальные интересы: сущность, типология 

Развитие теории интереса и его сущность. Система интересов и их 

классификация. Основания классификации интересов. Классификация 

интересов по характеру субъектов. Классификация интересов по сферам 



жизнедеятельности. Классификация интересов по их социальной значимости. 

Жизненно важные интересы Российской Федерации.  

Формирование  национальных  интересов и  ценностей. Содержание 

национальных ценностей. Ценностные ориентации. Необходимость  

перехода к государственному  управлению по интересам. Проблема 

согласования  групповых интересов с общественными. Роль правовых и 

нравственных норм и установок в обществе. Необходимость обеспечения 

баланса интересов личности, общества и государства. 

Национальные интересы России как совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, 

военной, пограничной, экологической и других сферах.  Обеспечение 

национальных интересов институтами государственной власти. Содержание 

интересов личности, общества, государства. Особенности интересов 

государства в незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности, в политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении  законности и поддержании 

правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

Национальные интересы России во внутриполитической сфере, в 

социальной  сфере, в духовной сфере, особенности национальных интересов 

в международной сфере, Специфика национальных интересов в 

информационной и военной сферах.   

 

Тема 3. Угрозы национальной безопасности: сущность, 

классификация, содержание 

Сущность понятия «угроза». Виды угроз безопасности. Наиболее 

значимые критерии классификации угроз:  местонахождение источника  

опасности, степень сформированности  угрозы; характер угрозы; сферы и 

области человеческой деятельности; уровень субъективных оценок угроз. 

Потенциальные и реальные угрозы национальной безопасности. Оценка 

мнимых и адекватных угроз национальной безопасности.  

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Угрозы национальной безопасности в основных сферах жизнедеятельности: в 

экономике, в социальной сфере, в области демографии и др. Основные  

угрозы национальной безопасности России в международной сфере: 

стремление отдельных государств и межгосударственных объединений 

принизить роль существующих механизмов обеспечения международной 

безопасности, прежде всего, ООН и ОБСЕ; опасность ослабления 

политического, экономического и военного влияния России в мире; 

укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего, 

расширение НАТО на восток; возможность появления в непосредственной 

близости от российских границ иностранных военных баз и крупных 

воинских континентов; распространение оружия массового уничтожения и 

средств его доставки; ослабление интеграционных процессов в Содружестве 



Независимых  Государств; возникновение и эскалация конфликтов вблизи 

государственной границы Российской Федерации м внешних границ 

государств-участников Содружества Независимых Государств; притязания 

на территорию Российской Федерации. Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 4. Особенности геополитического и геостратегического 

положения России 

Российская Федерация как правопреемница СССР. Особенности  

геополитического положения РФ. Россия в системе международных 

отношений в условиях глобализации. Глобализация и национальная 

безопасность Российской Федерации. Важнейшие задачи, решаемые в ходе 

геостратегии  РФ. Геополитические вызовы для современной России. 

Оказание влияния на преобразование геополитического окружения как один 

из способов обеспечения национальной безопасности. 

Факторы международного  влияния РФ на современном этапе: 

реальность и перспективы. Сущность геополитического подхода к анализу 

условий  обеспечения национальной безопасности. Принципы 

геополитического подхода к анализу проблем обеспечения национальной 

безопасности государства. Принцип  системной организации мирового 

пространства. Принцип пространственно-географического детерминизма. 

Принцип пространственно-географической интерпретации.  

 

Тема 5. Важнейшие государственные документы, определяющие  

политику РФ в области  обеспечения безопасности 

Характеристика основных  государственных документов, 

определяющих политику государства в области обеспечения  безопасности.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. №537). Структура  Стратегии: 1) общие положения; 2) современный 

мир и Россия: состояние и тенденции развития; 3) национальные интересы 

Российской  Федерации и стратегические национальные приоритеты; 4) 

обеспечение национальной безопасности (национальная оборона, 

государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни 

российских граждан, экономический рост, наука, технологии и образование, 

здравоохранение, культура, экология живых систем и рациональное 

природопользование, стратегическая стабильность и равноправное 

стратегическое партнерство); 5) организационные, нормативные и 

информационные основы реализации Стратегии; 6) основные характеристики 

состояния национальной безопасности. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 

№1300 – в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 

2000 г. № 24). Структура Концепции: Россия в мировом сообществе; 

национальные интересы России; угрозы национальной безопасности 



Российской Федерации; обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. Содержание Концепции.  Концепция о приоритетности сфер 

обеспечения защиты национальных интересов. Направления деятельности 

государства по защите  национальных  интересов. Характеристика системы 

обеспечения национальной безопасности. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» (от 5 марта 1992 г.). 

Структурное построение закона, 5 разделов Закона. Определение понятия 

«безопасности», ее объекты и субъекты обеспечения, виды угроз, принципы 

и законодательные  основы обеспечения  безопасности. Правовой статус 

Совета  безопасности, его состав  и порядок формирования, основные задачи 

и порядок  принятия решений,  а также порядок  формирования 

межведомственных комиссий.Сущность и взаимоувязанность 

государственных  концепций (доктрин): «Военная доктрина Российской 

Федерации» (2000 г.), «Концепция внешней политики Российской 

Федерации» (2000г.), «Доктрина информационной  безопасности  Российской 

Федерации» (2000 г.)  и др. 

 Особенности Военной доктрины Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 

№706). Структура документа: военно-политические основы, военно-

стратегические основы, военно-экономические основы. 

Структура Концепции внешней политики Российской Федерации: 

общие положения; современный мир и внешняя политика Российской 

Федерации; приоритеты Российской Федерации в решении глобальных 

проблем; региональные проблемы. 

 

Тема 6. Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения 

Понятие «оружие  массового уничтожения» (ОМУ). Распространение 

ОМУ и средств его доставки как главная военная угроза безопасности в 

постбиполярный период. Виды ОМУ. Разграничение  понятий 

«разоружение» и «контроль над вооружениями». Современный уровень 

контроля над ОМУ. Запрещение химического оружия. Проблемы  реализации  

Конвенции о запрещении  разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и его уничтожении (1993). Запрещение 

биологического оружия. Конвенция о запрещении разработки, производства 

и накопления  запасов  бактериологического (биологического) и токсичного  

оружия  и об  их уничтожении (1972). 

Проблемы ядерной безопасности в постбиполярный период. 

Состояние  проблемы  ядерного  разоружения на современном этапе. Роль 

политики  ядерного сдерживания  на современном этапе: позиции ядерных и 

неядерных государств. Договор  о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО – 1968 г.) и проблемы сохранения и универсализации  созданного им 

режима  нераспространения  ядерного  оружия. Вопрос о юридических 

гарантиях безопасности  неядерным  государствам. Проблема подписания  и 

ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных  испытаний 



(ДВЗЯИ – 1996 г.). Фактическое присоединение Индии и Пакистана к 

«ядерному клубу» во второй половине 90-х годов. 

Региональные аспекты проблемы ядерной безопасности. Роль 

безъядерных зон в обеспечении ядерной безопасности. Состояние  процесса 

создания безъядерных  зон в постбиполярный период: договор о безъядерной 

зоне в Юго-Восточной Азии  (Банкокский договор – 1995 г.) и Договор  о 

безъядерной  зоне в Африке (договор Пелиндаба – 1996г.). Перспективы 

создания безъядерных зон в Центральной Европе и в Центральной Азии: 

позиции  региональных и внеригиональных  держав.  

 

Тема 7. Проблемы ядерного разоружения в конце XX начале XXI 

вв. 

Сокращение стратегических  наступательных  вооружений в 

российско-американских отношениях. Подписание Договора  СНВ-2. 

Аргументы сторонников  и противников  Договора в РФ и в США. 

Подписание Договора  СНВ-3.  

Проблемы сохранения стратегической  стабильности в российско-

американских отношениях. Договор по ПРО  1972 г. как основа  

стратегической  стабильности в постбиполярный период. Планы США по 

созданию общенациональной  системы  противоракетной  обороны и позиция 

России. Проблема сохранения  договора по ПРО, позиции РФ и США по 

этому вопросу. Проблемы разграничения стратегической  и нестратегической  

систем  противоракетной  обороны. Российская инициатива о создании  

нестратегической ПРО и позиция США. 

 Проблемы контроля над нестратегическим  ядерным оружием в 

российско-американских отношениях. Значение Договора по РСМД (1987 г.). 

Состояние вопроса  о запрещении производства расщепляющихся  

материалов для целей ядерного оружия в российско-американских  

отношениях. 

 

 

Раздел 4. Дипломатический и деловой протокол и этикет  

 

Тема 1. Международные и национальные правовые источники 

дипломатического и консульского права  

Консульские уставы - кодифицированное собрание положений о 

консулах и консульских учреждениях, регламентирующих консульскую 

службу в целом. Положение о Консульском учреждении Российской 

Федерации 1998 года. Двусторонние консульские конвенции. Два  вида 

взаимности в международном праве: материальная взаимность — 

предоставление физическим и юридическим лицам иностранного 

государства той же суммы конкретных материальных условий и благ, 

какими пользуются физические и юридические лица этого государства; 

формальная взаимность - предоставление юридическим и физическим 

лицам иностранного государства определенных прав, возможностей и 



привилегий, вытекающих из местного законодательства, при условии, что 

физические и юридические лица представляющего государства пользуются 

такими же правами в данном иностранном государстве 
 
Тема 2. Венская  конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

Универсальное соглашение, регулирующее практически все вопросы 

консульских отношений между государствами: их установление и создание 

консульских учреждений; консульские функции; привилегии и иммунитеты 

консульств и их персонала. 

Обязательства и права, вытекающие из конвенции  (преамбулы, 5 

глав, состоящих из 79 статей). Преамбула - определения и термины, 

встречающиеся в конвенции, в целях единообразного их понимания и 

толкования, а также обозначение целей договора. 

Глава I - общие положения о консульских сношениях. Первый  раздел 

- установление и осуществление консульских сношений. Второй раздел - 

порядок прекращения консульских функций. 

Глава II - преимущества, привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений и их работников. Первый  раздел -  положения о 

преимуществах, привилегиях и иммунитетах консульских учреждений. 

Второй раздел - положения о преимуществах, привилегиях и иммунитетах 

штатным консульским должностным лицам и другим работникам 

консульских учреждений. 

Глава III -  режим для почетных консульских должностных лиц и 

консульских учреждений, возглавляемых такими должностными лицами. 

Глава IV -  положения, касающиеся консульских агентов, не 

являющимися главами консульских учреждений;  выполнение 

консульских функций дипломатическими представительствами;  

выполнение консульских функций гражданами государства пребывания и 

лицами третьих государств, постоянно проживающих в данной стране; 

рассматриваются проблемы недопущения дискриминации государств. 

 

Тема 3. Функции  и прерогативы дипломатических 

представительств и консульских учреждений  

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.  

Решения Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу об эффективных мерах по 

усилению защиты безопасности и охраны дипломатических и консульских 

представительств, а также соответствующие решения Международного суда. 

Защита  в государстве пребывания интересов аккредитующего 

государства и его граждан в пределах, допускаемых международным 

правом. Действия, относящиеся к функции содействия развитию 

экономических, торговых, культурных и научных связей между 

государствами, а также функции, касающиеся информирования 

консульством своего государства. Различия  между посольствами и 

консульствами. Штат консульских должностных лиц. Классическое 



штатное расписание типичного консульского учреждения: генконсул, 

консул, вице-консул, секретарь.  

Дуайен. Протокольные  и некоторые координирующие функции 

дуайена- представляет весь консульский корпус; знакомит вновь 

прибывших глав консульских учреждений с законами, традициями и 

обычаями страны пребывания, особенностями консульского округа; 

представляет их руководителям административно-территориальных единиц 

страны пребывания, входящих в консульский округ; разрешает внутренние 

вопросы в рамках консульского корпуса; защищает права членов 

консульского корпуса в случае их ущемления в государстве пребывания и т.д.  

 

Тема 4. Государственные органы внешних сношений 

Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и 

зарубежные. 

Внутригосударственные органы внешних сношений подразделяются на 

конституционные, полномочия которых в области внешних сношений 

основываются на конституции, и конвенционные, или специализированные, 

полномочия которых в области внешних сношений основываются на заклю-

ченных государством специальных конвенциях или специальном законе 

государства, требующих участия государства в какой-либо специальной 

области международных отношений. 

К внутригосударственным конституционным органам внешних 

сношений относятся: парламент, глава государства (коллегиальный или 

единоличный), правительство, ведомство иностранных дел. 

К конвенционным органам внешних сношений относятся органы 

технических, культурных, военных и иных связей между государствами, 

которые наряду с общей ответственностью по данному направлению 

деятельности государства несут ответственность за осуществление внешних 

сношений в конкретной области. В этих целях в рамках ведомств и 

министерств создается департамент или управление внешних сношений, 

которое, координируя свою деятельность с деятельностью конституционных 

органов внешних сношений, и прежде всего МИД, практически осуществляет 

внешние сношения государства в данной области. 

Зарубежные органы внешних сношений подразделяются на 

постоянные (посольства, миссии, постоянные представительства при 

международных организациях, консульские учреждения) и «ременные 

(специальные миссии и делегации на международных конференциях или в 

международных органах). 

Парламент как высший законодательный орган определяет основы 

внешней политики государства и в соответствии с конституциями 

большинства государств должен осуществлять, в частности, и общее 

руководство внешней политикой. Он контролирует не только деятельность 

других государственных органов, но и органов внешних сношений. 

Контроль осуществляется в форме запросов депутатов парламента по 

поводу тех или иных внешнеполитических событий. 



Парламент ратифицирует и денонсирует международные договоры с 

другими государствами. 

Под главой государства понимается высший по конституции данной 

страны орган государственного руководства и внешнего представительства 

страны. Этому органу принадлежит участие во всех важнейших 

государственных актах, от него зависит назначение на высшие должности; 

именем этого органа объявляется война и, как правило, заключается мир; к 

этому органу направляются и им же от себя посылаются дипломатические 

представители в рангах послов и посланников. 

 

Тема 5. Состав и функции дипломатического представительства 

В современных условиях двусторонняя дипломатия осуществляется в 

основном через дипломатические представительства или через специальные 

миссии. Обмен дипломатическими представительствами может 

осуществляться на разных уровнях. Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 года делит глав представительств на три класса: 

а) класс  послов  и  нунциев (так называются  представители 

Ватикана), аккредитуемых при главах государств; 

б) класс посланников и интернунциев, аккредитуемых при 

главах государств; 

в) класс поверенных (постоянных)  в делах,  аккредитуемых 

при министрах иностранных дел. 

Класс, к которому должны принадлежать главы дипломатических 

представительств, определяется соглашением между государствами (Венская 

конвенция, статья 15). Никаких различий между главами представительств, 

относящимися к соответствующему классу, иначе как в отношении 

старшинства не проводится. Изменения в верительных грамотах главы 

представительства, которые не вызывают перемены класса, не отражаются на 

его старшинстве (Венская конвенция, статья 16, пункт 2). 

Верительные грамоты (фр. Letters de creance) — документ, 

удостоверяющий представительский характер дипломатического 

представителя и аккредитующий его в иностранном государстве. 

Верительные грамоты подписываются главой государства, назначающего 

дипломатического представителя, и адресуются главе государства, 

принимающего дипломатического представителя.  

Верительные грамоты скрепляются подписью министра иностранных 

дел. Составными элементами верительных грамот являются: 

соответствующее конституции или другому основному закону страны, 

принимающей дипломатического представителя, титулование главы 

государства; фраза, мотивирующая назначение дипломатического 

представителя, в редакции которой отражается состояние дипломатических 

отношений между двумя странами; имя, отчество и фамилия 

дипломатического представителя; ранг дипломатического представителя, 

соответствующий уровню, на котором обмениваются обе страны 

дипломатическими представителями; просьба верить всему тому, что будет 



излагать дипломатический представитель от имени главы своего государства 

или от имени своего правительства Верительные грамоты выдаются 

дипломатическим представителям первых двух классов — послам и 

посланникам, а также специальным (чрезвычайным) делегациям; 

дипломатическому представителю третьего класса — постоянному 

поверенному в делах — выдаются не верительные грамоты, а письмо 

министра иностранных дел на имя министра иностранных дел страны, 

принимающей этого дипломатического представителя. 

Верительные грамоты имеют характер общих полномочий 

дипломатического представителя. В случаях поручения дипломатическому 

представителю вести переговоры по какому-либо вопросу или подписать 

какое-либо соглашение или договор и т.п. ему выдаются специальные, для 

такого конкретного случая, полномочия. 

Верительные грамоты вручаются главе государства в торжественной 

обстановке. Церемониал вручения верительных грамот в каждой стране 

различен, однако он включает в себя основные элементы международной 

практики в этом вопросе. 

 

IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие «системы международных отношений» и ее основные 

характеристики. 

2. Баланс сил как основа обеспечения стабильности системы 

международных отношений.  

3. Формирование и становление Вестфальской системы 

международных отношений. 

4. Война североамериканских колоний Англии за независимость и 

образование США. 

5. Эрозия Вестфальской системы международных отношений в ХVIII 

веке. 

6. Международные отношения в период Великой Французской 

революции и наполеоновских войн. Крах Вестфальской системы МО 

7. Венский конгресс и его решения по формированию системы 

международных отношений. 

8. "Восточный вопрос" в международных отношениях в первой 

половине XIХ в. 

9. Становление нового баланса сил в Европе после франко- 

прусской войны. Союз трех императоров. 

10. Создание Тройственного союза и система договоров Бисмарка в 

70-80-е гг. XIX в. 

11. Формирование и становление политико-правовых основ 

Версальско-Вашингтонской  системы МО 

12. Распад Вашингтонско-Версальской системы. 



13. Начало Второй мировой войны. Международные отношения в 

начальный период войны. 

14. Формирование глобальной системы антифашистского 

сотрудничества. Вступление во вторую мировую войну СССР и США. 

15. Окончание второй мировой войны. Создание основ ялтинско-

потсдамской системы послевоенных международных отношений. 

16. Воздействие  "холодной войны" на международные отношения  

17. Конфронтационность в международных отношениях конца 50-х - 

начала 60-х гг. Карибский кризис. 

18. Разрядка международной напряженности в конце 60-х - первой 

половине 70-х гг. 

19. "Перестройка" в СССР и поворот к новому качеству 

международных отношений. 

20. Окончание "холодной войны" и трансформация системы 

международных отношений. 

21. Итоги и уроки международных отношений конца  ХХ в. начала 

ХХI в . 

22. Теоретические школы в исследованиях мировой политики. 

23. Трансформация политической структуры мира в конце XX - 

начале XXI веков. 

24. Глобализация мира: научные подходы к объяснению феномена. 

25. Концепции многополюсного и полицентричного мира. 

26. Государства в современной политической системе мира. 

27. Межправительственные организации в современной 

политической системе мира. 

28. Неправительственные акторы современных международных 

отношений. 

29. Организация Объединенных Наций и проблемы ее 

реформирования. 

30. Европейский союз как пример глубокого интеграционного 

процесса. 

31. Идеи гомогенизации, универсализации и вестернизации  мировой 

политики. 

32. Проблема терроризма в мировой политике. 

33. Глобальные проблемы современного мира и их отражение в 

мировой политике. 

34. Национальная безопасность и  направления  ее обеспечения. 

35. Национальные интересы Российской Федерации: сущность, 

типология, характеристика. 

36. Характеристика угроз национальной  безопасности России. 

37. Особенности современного геополитического и 

геостратегического  положения России. 

38. Важнейшие государственные документы, определяющие 

политику Российской Федерации в области обеспечения безопасности. 



39. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г. о современном мире и тенденциях его развития. 

40. Проблема ядерной безопасности в постбиполярный период.  

41. Установление дипломатических  отношений между 

государствами. 

42. Установление  консульских отношений между государствами. 

43. Понятие консульского  патента, экзекватура, дуайена и его 

обязанности. 

44. Сущность и содержание консульских функций.  

45. Состав и функции дипломатического представительства. 

46. Виды  консульских учреждений,  их  характеристика. 

47. Понятие и источники консульского права. 

48. Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. 

49. Состав дипломатического и  консульского корпуса.  

50. Легализация документов и содержание понятия «апостиль». 

51. Положение о почетном консуле и его обязанности. 

52. Правовые акты национального законодательства, 

регламентирующие деятельность консульских учреждений. 

53. Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 

(5 ноября 1998 года). 

54. Сущность и содержание  функционального (служебного) 

иммунитета. 

55. Особенности реализации иммунитета  и  привилегий 

дипломатического представительства и консульского учреждения. 

56. Характеристика причин, по которым личный багаж консульского 

должностного лица может быть досмотрен на таможне. 

57. Зарубежные органы внешних сношений. 

58. Государственные органы внешних сношений. 

59. Конвенционные органы внешних сношений. 

60. Верительные грамоты в дипломатической деятельности. 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

 

Раздел 1. История  международных отношений   

 

Список рекомендованной обязательной литературы (нормативно-

правовые акты, источники, литература) 

 

1. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней 

политики России 1648-2010г [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М., 

2019. 

2. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2019.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8920.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



3. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Никитина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2020. - 

151 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8914.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

Список рекомендованной дополнительной литературы 

(нормативно-правовые акты, источники, литература) 

 

1. Бирюков А.В. Инновационные направления современных 

международных отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бирюков А.В., Зиновьева Е.С., Крутских С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8911.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Протопопов, А. С.  История международных отношений и 

внешней  политики России (1648-2010) [Текст] : учебник / А. С. 

Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Аспект Пресс, 2016. 

3. Богатуров, А.Д. История международных отношений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Богатуров А.Д., Аверков В.В.— Электрон. 

текстовые данные.—М.: Аспект Пресс, 2016.— 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8897.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - М. : Инфара-М, 2016. - 

320 с. 

 

Интернет-источники по всему курсу 

 

1. Официальный веб-сайт Центральных учреждений Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. http://www.un.org/ru/ - Новости ООН, 

документы и публикации ООН, общие сведения об Организации  

2. Официальный сайт Европейского Союза - www.europa.eu.int.  

3. Официальный веб-сайт Президента РФ  -  http://archive.kremlin.ru 

- Заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры. 

4. Правительство Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ - Заявления, материалы брифингов, ежедневные 

обзоры. 

5.    Официальный веб-сайт МИД РФ - http://www.mid.ru.  

Заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры СМИ. Адреса и 

телефоны загранучреждений, представительств, международных 

организаций и посольств в Москве. О департаментах и учебных заведениях 

МИД. 



6. Официальный сайт журнала "Россия в мировой политике" -

http://rospolitika.ucoz.ru/ 

7. Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

и журнала Мировая экономика и международные отношения -  

http://www.imemo.ru 

8. Ежемесячный журнал "Мировая экономика и международные 

отношения"- http://www.imemo.ru/ В журнале публикуются работы ведущих 

российских и иностранных экспертов по международным экономическим и 

социально-политическим проблемам, государственные деятелей, 

руководителей ООН и других международных организаций. 

9. Ежеквартальный журнал "Россия и новые государства Евразии"– 

http://www.imemo.ru/ ежеквартальный журнал ИМЭМО РАН. Перед 

изданием ставится задача комплексного исследования процессов на 

постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов РФ 

и с учетом растущей сложности экономических и политических процессов на 

евразийском пространств 

10. Ежегодник "Год планеты" - http://www.imemo.ru/ Научное 

информационно-аналитическое издание ИМЭМО РАН. На его страницах 

публикуются статьи, аналитические обзоры, исследования ученых ИМЭМО 

РАН и других ведущих научных центров страны, посвященные актуальным 

проблемам развития мировой экономики и современных международных 

отношений 

11.  Дипломатия России. От Посольского приказа до наших дней. 

Историко-документальный департамент МИД России. http://media.mid.ru/idd/ 

12.  http://www.diphis.ru/ 

13.  http://www.idd.mid.ru/idd_arch_01.html 

 

 

Раздел 2. Мировая политика 

 

Список рекомендованной обязательной литературы (нормативно-

правовые акты, источники, литература) 

 

1. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст]: учебник. Гриф 

МО /                                    М. М. Лебедева. - М.: КНОРУС, 2020. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8910.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Сирота  Н.М. Идеологии в мировой политике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Сирота Н.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2020.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Шишкина, О. В.  Внешнеполитические ресурсы: Россия и ЕС на 

пространстве «общего соседства»: научное издание / О. В. Шишкина. - М.: 

Аспект Пресс, 2020. – 156 с. 

http://media.mid.ru/idd/
http://www.diphis.ru/
http://www.idd.mid.ru/idd_arch_01.html


4. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Никитина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2020. — 

151 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Мировая политика и международные отношения [Текст]: учебное 

пособие. Гриф Научно-методического совета по политологии МО РФ. 

Стандарт третьего поколения. Для бакалавров / ред. Ю. В. Косов. - СПб. : 

Питер, 2019. .— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Шаклеина, Т.А. Россия и США в мировой политике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шаклеина Т.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2019.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Список рекомендованной дополнительной литературы 

(нормативно-правовые акты, источники, литература) 

 

1. Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ачкасов В.А., Ланцов С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 480 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект-Пресс, 2016. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? 

Сборник статей/Отв. редакторы: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. 

Кузнецов/ИВ РАН; Факультет мировой политики и ИСАА МГУ им. М.В. 

Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2016. 

4. Негосударственные участники мировой политики [Текст] : 

учебное пособие для вузов. Гриф УМО / ред.: М. М. Лебедева, М. В. 

Харкевич. - М. : Аспект Пресс, 2016. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Современные международные отношения: Учебник. Гриф УМО / 

Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Малыгина. - М.: Просвещение: МГИМО, 2016. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 



6. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней 

политики России 1648-2010: Учебник для вузов. Гриф МО РФ / А.С. 

Протопопов, В.М. Козьменко, М. А. Шпаковская. - М.: Аспект Пресс, 2016. 

Интернет-источники по всему курсу 

1. Официальный веб-сайт Центральных учреждений Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. http://www.un.org/ru/ - Новости ООН, 

документы и публикации ООН, общие сведения об Организации  

2. Официальный сайт Европейского Союза - www.europa.eu.int.  

3. Официальный веб-сайт Президента РФ  -  http://archive.kremlin.ru 

- Заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры. 

4. Правительство Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ - Заявления, материалы брифингов, ежедневные 

обзоры 

5. Официальный веб-сайт МИД РФ - http://www.mid.ru.  Заявления, 

материалы брифингов, ежедневные обзоры СМИ. Адреса и телефоны 

загранучреждений, представительств, международных организаций и 

посольств в Москве. О департаментах и учебных заведениях МИД. 

6. Официальный сайт журнала "Россия в мировой политике" -

http://rospolitika.ucoz.ru/ 

7. Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

и журнала Мировая экономика и международные отношения -  

http://www.imemo.ru 

8. Ежемесячный журнал "Мировая экономика и международные 

отношения"- http://www.imemo.ru/ В журнале публикуются работы ведущих 

российских и иностранных экспертов по международным экономическим и 

социально-политическим проблемам, государственные деятелей, 

руководителей ООН и других международных организаций. 

9. Ежеквартальный журнал "Россия и новые государства Евразии"– 

http://www.imemo.ru/ ежеквартальный журнал ИМЭМО РАН. Перед 

изданием ставится задача комплексного исследования процессов на 

постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов РФ 

и с учетом растущей сложности экономических и политических процессов на 

евразийском пространств 

10. Ежегодник "Год планеты" - http://www.imemo.ru/ Научное 

информационно-аналитическое издание ИМЭМО РАН. На его страницах 

публикуются статьи, аналитические обзоры, исследования ученых ИМЭМО 

РАН и других ведущих научных центров страны, посвященные актуальным 

проблемам развития мировой экономики и современных международных 

отношений 

 

Раздел 3. Основы международной безопасности 

 



Список рекомендованной обязательной литературы (нормативно-

правовые акты, источники, литература) 

 

1. Авдеев Ю.И. Правовая основа обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ 

Авдеев Ю.И., Аленкин С.В., Алешин В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8752.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Савицкий, А.Г. Национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15422.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Никитина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2019. - 

151 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8914.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

4. Фененко А.В. Современная международная безопасность. 

Ядерный фактор [Электронный ресурс]/ Фененко А.В.— Электрон. 

текстовые данные. - М.: Аспект Пресс, 2020. - 573 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21070. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Список рекомендованной дополнительной литературы 

(нормативно-правовые акты, источники, литература) 

1. Возжеников А. В. Национальная безопасность России: 

методология исследования и политика обеспечения. М.: Изд-во РАГС, 2016. 

2. Зеленков М.Ю. Правовые основы  теории безопасности 

российского государства в XXI  веке /Моск. гос. ун-т путей сообщения 

(МИИТ). Юрид. ин-т. – М.,  2016. 

3. Карпов В.И., Павлов Д.Б. Основы теории обеспечения  

безопасности  личности, общества и государства. – М., 2017. 

4. Кочетков А.П. Стратегия национальной безопасности: конспект 

лекций. – М. Изд-во МНЭПУ, 2015. 

Интернет-источники по всему курсу 

 

1. Официальный веб-сайт Центральных учреждений Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. http://www.un.org/ru/ - Новости ООН, 

документы и публикации ООН, общие сведения об Организации  

2. Официальный сайт Европейского Союза - www.europa.eu.int.  

http://www.iprbookshop.ru/21070


3. Официальный веб-сайт Президента РФ  -  http://archive.kremlin.ru 

- Заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры. 

4. Правительство Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ - Заявления, материалы брифингов, ежедневные 

обзоры 

5. Официальный веб-сайт МИД РФ - http://www.mid.ru.  Заявления, 

материалы брифингов, ежедневные обзоры СМИ. Адреса и телефоны 

загранучреждений, представительств, международных организаций и 

посольств в Москве. О департаментах и учебных заведениях МИД. 

6. Официальный сайт журнала "Россия в мировой политике" -

http://rospolitika.ucoz.ru/ 

7. Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

и журнала Мировая экономика и международные отношения -  

http://www.imemo.ru 

8. Ежемесячный журнал "Мировая экономика и международные 

отношения"- http://www.imemo.ru  /В журнале публикуются работы ведущих 

российских и иностранных экспертов по международным экономическим и 

социально-политическим проблемам, государственные деятелей, 

руководителей ООН и других международных организаций. 

9. Ежеквартальный журнал "Россия и новые государства Евразии"– 

http://www.imemo.ru/ ежеквартальный журнал ИМЭМО РАН. Перед 

изданием ставится задача комплексного исследования процессов на 

постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов РФ 

и с учетом растущей сложности экономических и политических процессов на 

евразийском пространств 

10. Ежегодник "Год планеты" - http://www.imemo.ru/ Научное 

информационно-аналитическое издание ИМЭМО РАН. На его страницах 

публикуются статьи, аналитические обзоры, исследования ученых ИМЭМО 

РАН и других ведущих научных центров страны, посвященные актуальным 

проблемам развития мировой экономики и современных международных 

отношений. 

 

Раздел 4. Дипломатический и деловой протокол и этикет 

 

Список рекомендованной обязательной литературы (нормативно-

правовые акты, источники, литература) 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1999. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21347. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.imemo.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/21347


2. Венская Конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961   

г.   Ратифицирована  Президиумом  Верховного  Совета  СССР 11 февраля 

1964 г. // Сборник материалов по консульским вопросам. Документы и 

нормативные акты. Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Венская Конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 

г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присоединении к Конвенции 

принят 16 февраля 1989 г. // Сборник материалов по консульским   вопросам.   

Документы   и   нормативные  акты.   Режим доступа: : 

http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба [Текст]: учебное пособие 

/ В. В. Самойленко. - М. : НОРМА ; М. : ИНФРА-М, 2019. - 319 с. Режим 

доступа: : http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Мировая политика и международные отношения [Текст]: учебное 

пособие. Гриф Научно-методического совета по политологии МО РФ. 

Стандарт третьего поколения. Для бакалавров / ред. Ю. В. Косов. - СПб. : 

Питер, 2020. .— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21347.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Шаклеина, Т.А. Россия и США в мировой политике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шаклеина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2019.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить 

[Текст] / И.С. Алексеев. - М.: Дашков и К", 2020. - 283 с. – Режим доступа: 

ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

 

Список рекомендованной дополнительной литературы 

(нормативно-правовые акты, источники, литература) 

 

1. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М., 2010. 

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Соловьев, Э. Я. Основы дипломатического права [Текст] : 

учебное пособие / Э. Я. Соловьев. - М., 2010. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М. 2002. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 



5. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М., 

1994. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

6. Артемов В.Л. Опыт политического анализа содержания прессы М., 

2000. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

7. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные 

произведения. М., 1990. С. 569-570— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-источники по всему курсу 

 

1. Официальный веб-сайт Центральных учреждений Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. http://www.un.org/ru/ - Новости ООН, 

документы и публикации ООН, общие сведения об Организации.  

2. Официальный сайт Европейского Союза - www.europa.eu.int.  

3. Официальный веб-сайт Президента РФ  -  http://archive.kremlin.ru 

- Заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры. 

4. Правительство Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ - Заявления, материалы брифингов, ежедневные 

обзоры 

5. Официальный веб-сайт МИД РФ - http://www.mid.ru.  Заявления, 

материалы брифингов, ежедневные обзоры СМИ. Адреса и телефоны 

загранучреждений, представительств, международных организаций и 

посольств в Москве. О департаментах и учебных заведениях МИД. 

6. Официальный сайт журнала "Россия в мировой политике" – 

7. http://rospolitika.ucoz.ru/Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН и журнала Мировая экономика и 

международные отношения -  http://www.imemo.ru 

8. Ежемесячный журнал "Мировая экономика и международные 

отношения"- http://www.imemo.ru /В журнале публикуются работы ведущих 

российских и иностранных экспертов по международным экономическим и 

социально-политическим проблемам, государственные деятелей, 

руководителей ООН и других международных организаций. 

9. Ежеквартальный журнал "Россия и новые государства Евразии"– 

http://www.imemo.ru/ ежеквартальный журнал ИМЭМО РАН. Перед 

изданием ставится задача комплексного исследования процессов на 

постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов РФ 

http://www.imemo.ru/
http://www.imemo.ru/


и с учетом растущей сложности экономических и политических процессов на 

евразийском пространств. 

10. Ежегодник "Год планеты" - http://www.imemo.ru/ Научное 

информационно-аналитическое издание ИМЭМО РАН. На его страницах 

публикуются статьи, аналитические обзоры, исследования ученых ИМЭМО 

РАН и других ведущих научных центров страны, посвященные актуальным 

проблемам развития мировой экономики и современных международных 

отношений. 

III. Содержание выпускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза 

3.1. Выпускные квалификационные работы для квалификации 

(степени) «бакалавр» выполняются в форме выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется 

студентом на основе глубокого и всестороннего изучения учебной и научной 

литературы и эмпирических данных. Выполнение и защита этой работы 

призваны дать студенту возможность всесторонне изучить интересующую 

его проблему и вооружить его навыками научного и творческого подхода к 

решению различных задач в области  международных отношений. 

Согласно ФГОС ВПО выпускная квалификационная работа должна 

соответствовать 

- области профессиональной деятельности специалиста 

- объектам профессиональной деятельности  

- основным видам профессиональной деятельности  

Таким образом, основными целями выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

 

3.1.1. Организация подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Выполнение и защита работы проходят в следующей 

последовательности: 

- выбор примерной темы;  



-  уточнение темы с преподавателем – научным руководителем; 

- сбор и предварительное изучение материала по теме; 

- описание структуры работы в виде примерного оглавления; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для 

расчетов, написание выпускной квалификационной работы и составление 

библиографии по теме, постоянно консультируясь с научным руководителем; 

- окончательное оформление работы в соответствии с данными 

требованиями; 

- получение от научного руководителя отзыва и от рецензента рецензии; 

- подготовка раздаточного материала или материала презентации для 

членов Государственной аттестационной комиссии и плана доклада; 

- защита работы перед комиссией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы исходя из рекомендованной тематики. 

Допускается предложение студентом своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Решение о рекомендации 

инициативной темы к утверждению принимает заведующий кафедрой. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

приказом ректора академии утверждается тема ВКР и назначается научный 

руководитель. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает студенту до начала преддипломной практики задание на 

выпускную квалификационную работу; 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для 

сбора материала; 

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

работы, утверждаемый заведующим кафедрой; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие материалы по теме; 

- проводит систематические консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

- при необходимости после преддипломной практики вносит изменения 

в задание на выпускную квалификационную работу. 

ВКР могут основываться на обобщении выполненных  курсовых работ 

и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

 

3.1.2. Правила и рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа объемом примерно 70-80 страниц 

должна быть в жестких обложках, надежно скреплена и состоять из 

следующих элементов: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- аннотация  5 – 7 строк на русском и английском языках; 



- оглавление; 

- введение; 

- основная (текстовая) часть; 

- заключение (выводы); 

- список литературы; 

- приложения (если они есть). 

Оглавление (содержание). В оглавлении указывают введение, главы, 

параграфы, заключение (выводы), список литературы и приложения с 

указанием страниц. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки 

в тексте работы. В соответствии со сложившейся практикой в ВКР чаще 

всего три главы, но это не обязательно. 

В первой главе обычно излагается проблема работы теория 

применительно к объекту исследования или специфика объекта 

исследования; во второй – методы, по которым проводятся исследования 

изучаемого объекта; в третьей – приводятся расчеты, проводится их анализ, и 

даются рекомендации. 

Если глава разбита на параграфы, их не может быть меньше двух. 

Рубрикация работы в оглавлении более дробно, чем на параграфы, 

нежелательна. 

Введение. Представляет собой развернутую аннотацию выпускной 

квалификационной работы объемом примерно одна - две страницы, в 

котором обязательно указывается актуальность темы; цель работы; задачи, 

решение которых обеспечивает достижение цели; методы (метод) 

достижения цели. Очень кратко можно изложить полученные результаты. 

При формулировании цели необходимо учитывать, что она должна позволить 

однозначно решить достигнута ли она в работе. 

Основная (текстовая) часть. Это самый объемный раздел выпускной 

квалификационной работы, состоящий из текста, таблиц и рисунков. 

Заключение. Без повторения общих рассуждений, которые имеются в 

работе, должно содержать результаты, полученные автором и приводимые в 

словесной и числовой форме. 

Список литературы. Содержит источники, материал из которых автор 

использовал в работе. Описание источников (как в списке, так и в тексте) 

должно строго соответствовать правилам описания. В описании иностранных 

изданий не следует смешивать иностранный текст с русским. Литературу на 

иностранных языках, перечень интернет-ресурсов рекомендуется приводить 

в конце списка. Все источники номеруются.  

Приложения (приложение). По желанию автора содержат материал, 

имеющий вспомогательное значение в дипломной работе. Им могут быть 

описания компьютерных программ, справочные таблицы т.п. Они 

оформляются так. Сначала идет лист, на котором по центру написано 

Приложения. Далее идут части этого приложения, каждая самостоятельная из 

которых в правом верхнем углу нумеруется.  

 



3.1.3. Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом  государственной итоговой аттестации выпускника. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Для своевременной подготовки и повышения качества выпускной 

квалификационной работы на заседаниях кафедр институтов за один месяц 

до начала государственной итоговой аттестации организуется 

предварительная защита ВКР выпускника МАБиУ. К предзащите на кафедре 

выпускник должен представить ВКР в полностью завершенном виде на 

бумажном и электронном носителях. При отсутствии выпускника на 

предзащите, либо ее отрицательных результатах, постановление по этому 

вопросу записывается в протокол заседания кафедры. При этом данное 

постановление не является основанием для не допуска выпускника академии 

к итоговым государственным испытаниям, в т.ч. к защите выпускной 

квалификационной работы. 

На каждую выпускную квалификационную работу должны быть 

представлены отзыв научного руководителя и не менее одной рецензии 

(внутренней или внешней). Выпускник имеет право выходить на защиту и 

при наличии отрицательных отзыва или рецензий. Отзыв и рецензии 

подписываются лицом их составлявшим, с указанием его должности, ученой 

степени и ученого звания, фамилии и инициалов, а также даты документа.  

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

делает доклад об основных результатах своей работы продолжительностью 

не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу 

работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом по данному направлению.  

Структура доклада. Название темы и цель выпускной 

квалификационной работы. Далее по этапам необходимо перечислить, как 

эта цель была достигнута. При этом примерно 80% времени необходимо 

посвятить этапам проведения собственных исследований (расчетов) с 

акцентом на их практическую значимость; т.е. основой доклада должны быть 

третья глава и выводы (заключение) работы. В процессе доклада необходимо 

ссылаться на иллюстративный и табличный материал и закончить его 

рекомендациями по результатам исследования. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Безопасность России в контексте региональной и международной  

безопасности. 

2. Взаимосвязь политических и военных  средств в обеспечении  

военной  безопасности  Российской  Федерации. 



3. Влияние «бархатных революций» на интеграционные процессы в 

СНГ. 

4. Влияние международных акторов на интеграционные процессы в 

СНГ. 

5. Внешнеполитические приоритеты Испании в мировой политике 

(2000-2010 гг.). 

6. Внешнеполитические приоритеты Российской Федерации в 

ближнем зарубежье. 

7. Внешняя политика Великобритании в современной  системе 

международных  отношений. 

8. Внешняя политика Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2000-2010 гг.). 

9. Военная безопасность и особенности её обеспечения в 

Российской Федерации. 

10. Военно-политическое сотрудничество государств СНГ. 

11. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ 

как фактор интеграции. 

12. Вооруженные конфликты и миротворческая деятельность в СНГ.  

13. Геополитический аспект объединительного процесса России и 

Беларуси. 

14. Геостратегическое  положение Российской Федерации  и военная 

безопасность. 

15. Германия в мировом политическом процессе (2000-2010 гг.).  

16. Германия в региональной политике в Европе. 

17. Глобализация и безопасность Российской Федерации. 

18. Интеграционные и дезинтеграционные процессы между 

славянским государствами (Российская Федерация, Белоруссия и Украина). 

19. Испания и особенности иберийского сотрудничества. 

20. Камбоджа в международных отношениях Юго-Восточной Азии. 

21. Международное сотрудничество по контролю над обычными   

вооружениями. 

22. Международные отношения на постсоветском пространстве и 

позиция России. 

23. Миграционные процессы в СНГ. 

24. Миротворческая деятельность в СНГ. 

25. НАТО в современной мировой политике. 

26. Национализм, сепаратизм как угрозы безопасности Российской 

Федерации. 

27. Национальные интересы Российской Федерации  во 

внешнеполитической  сфере. 

28. Обеспечение военной безопасности России в военно-

политической и международной системах СНГ. 

29. Организованная  преступность и  незаконный оборот оружия как 

угроза национальной безопасности. 

30. Особенности гуманитарного сотрудничества в СНГ. 



31. Особенности современных российско-китайских отношений.  

32. Отношения Германии со странами «новой Европы». 

33. Палестино-израильский конфликт в XX в. 

34. Перспективные направления развития Содружества. 

35. Политика прикаспийских государств в формировании  

международно-правового статуса Каспия. 

36. Политика США по противодействию международному 

терроризму. 

37. Политические системы стран СНГ: сравнительный анализ (1991-

2007 гг.). 

38. Приоритеты  политики  национальной безопасности России.  

39. Приоритеты политики России в отношении стран СНГ. 

40. Проблема Каспийского моря в отношениях государств СНГ. 

41. Проблема Ольстера в англо-ирландских отношениях.  

42. Проблемы  международной  безопасности в современном мире.  

43. Проблемы и перспективы интеграции государств Центральной 

Азии в мировое сообщество. 

44. Проблемы контроля за распространением обычного оружия  на 

постсоветском пространстве.  

45. Пути урегулирования межэтнических конфликтов в Шри-Ланке. 

46. Развитие казахстанско-российских отношений в процессе 

суверенизации Казахстана. 

47. Региональная  политика Австралии  и  ее место в АТЕС. 

48. Роль англо-американских отношений в современной системе 

международных отношений.  

49. Роль парламентского контроля над стратегическим экспортом  

оружия и вооружения. 

50. Роль российско-германских отношений в современной Европе.  

51. Роль союза Российской Федерации и Белоруссии в 

интеграционных процессах в СНГ. 

52. Российская диаспора в странах СНГ. 

53. Российская Федерация в системе коллективной   безопасности 

СНГ. 

54. Российско-украинские отношения (1991-2010 гг.). 

55. Россия и Украина в новом геополитическом пространстве. 

56. СНГ во внешнеполитической стратегии России. 

57. Современная политика обеспечения национальной безопасности 

государства.  

58. Современное миротворчество на постсоветском пространстве. 

59. Современные угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации.  

60. Современный геополитический подход к оценке  международной 

безопасности. 

61. Сотрудничество государств СНГ в борьбе с трансграничными 

угрозами. 



62. Сотрудничество государств СНГ по обеспечению национальной 

безопасности. 

63. Сотрудничество между странами СНГ в экологической сфере. 

64. Специфика и особенности вступления Испании в Европейский 

союз. 

65. Становление и развитие Содружества Независимых Государств. 

66. Статус нейтральных государств в мировой политике (на примере 

Австрии). 

67. Участие государств-участников СНГ в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества. 

68. Участие Швеции в наднациональных органах Европейского 

союза. 

69. Характер современных военных угроз для  безопасности  России.  

70. ЮНЕСКО в системе современных международных отношений. 

71. Ядерная политика США (2000-2010 гг.). 

 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца принимает 

государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами 

экзаменационных комиссий. 
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