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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВИДАМ РАБОТ 

Работа над конспектом лекции. 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 
изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 
профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме 
диалога (интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, 
студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать 
складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, 
применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты 
должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета 
следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета 
(рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 
день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 
памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 
записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 
смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 
возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 
выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
семинарским занятиям.  

Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с 
карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам 
на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 
какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 
занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 
памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 
что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 
подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 
пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 
закрепления знаний. 

Работа с рекомендованной учебной литературой. 
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в 
быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 
представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем 
прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 



конспектирование. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов: 

1) план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 
сложным вопросам даются подробные пояснения, 
2) текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника, 
3) свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 
результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом, 
4) тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 
Подготовка к практическому занятию (семинару). 
Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала 

ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, 
выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной 
литературе. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 1) организационный, 
2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной 
литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 
требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.  

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 
этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений 
и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 
В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 
иллюстративном материале, задачах. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1 недели до их начала, а 
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 
категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 
краткое содержание выполненных заданий. 



Студент должен быть готов к опросам по пройденному материалу на каждом 
учебном занятии.  

 
Самостоятельная работа / коллоквиум. 
На самостоятельную работы выносятся темы 2-го раздела «Основные направления 

современных международных отношений»: «Глобальные проблемы современности», 
«Международные организации и их роль в современном глобальном мире», «Российская 
Федерация и ООН: эволюция отношения к международной организации (интересы и 
возможности)», «Российская Федерация и Шанхайская организация сотрудничества 
(интересы и возможности)», «Российская Федерация и БРИКС сотрудничества (интересы 
и возможности)», «Российская Федерация и постсоветское пространство». 

Формой контроля самостоятельной работы выступает коллоквиум. 
Поскольку коллоквиум реализуется на основе технологии концентрированного 

обучения, то Вам предстоит учитывать две специфические черты этого учебного занятия.  
Первая – «блоковая» система организации (собеседование охватывает поочерёдно 

три раздела) будет осуществляться в условии «предметного погружения», что, в свою 
очередь, требует соотношения самостоятельной работы с материалом, пройденным во 
время аудиторных занятий.  

Вторая – беседа будет проходить в формате обсуждения проблем. Обучающийся 
получит минимум два вопроса для ответа. По результатам собеседования, высыплется 
дифференцированная оценка.  

Во время работы разрешается я использовать записи изученных материалов. 
Коллоквиум будет проходить во внеаудиторное время на протяжении одной пары 

(2 академических часов). 
У Вас будет 3 месяца на подготовку к коллоквиуму, дата проведения которого 

будет обозначатся 1-1,5 месяца до проведения промежуточной аттестации.   
 

Вариативный индивидуальный проект.  
Вариативный индивидуальный проект (ВИП) является добровольным видом 

учебной деятельности, который Вы можете выбрать самостоятельно для того, чтобы 
усовершенствовать свои аналитические компетенции, а также повысить итоговую оценку 
при аттестации.  

ВИП представляет собой письменную работу, структура которой включает 
титульный лист, содержание, введение (2-3 страницы), основную часть (от 7 до 10 
страниц), заключение (2-3 страницы), список литературы (не менее 5 монографий), 
приложения (если есть). 

Темы для ВИП следует выбрать из перечня вопросов, выносимых на экзамен.  
В ходе работы над ВИП следует проводить регулярные консультации с 

преподавателем предметом.  
 
Подготовка к экзамену. 
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса 
познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: программой 
дисциплины; обратите внимание на компетенции, которым Вам предстоит сформировать; 
тематическими планами лекций, семинарских занятий; получите беспрепятственный 
доступ к учебной и учебно-методической литературе; получите перечень вопросов на 
промежуточную аттестацию в начале III семестра. 

При подготовке к экзамену вам необходимо повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу. На протяжении семестра регулярно консультироваться с 
преподавателем по вызывающим трудностям темам.  
 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Итоговая оценка Вашей успеваемости по предмету будет выставлена по формуле:  

ИО = (С+СР/К±ВИП)+ПА(з), где 
ИО – итоговая оценка  
С – семинар (до 40 баллов),  
СР/К – самостоятельная работа, проверяемая в форме коллоквиума (до 15 баллов), 
ВИП – вариативный индивидуальный проект (до 5 баллов), 
ПА(э) – промежуточная аттестация в форме экзамен (до 40 баллов). 

 
Семинары будет проходит на основе 1) технологии интерактивного обучения 

(интерактивные и проблемные лекции, дискуссии); 2) технологии знаково-контекстного 
обучения («анализ ситуаций в контексте»; 3) технологии концентрированного обучения 
(собеседование). 

 
Критерии устного ответа на практическом занятии (семинаре): 

Оценка «отлично»:   
1. Полный ответ.  
2. Дан глубокий анализ исторического материала.  
3. Отсутствуют фактические ошибки.   
4. Продемонстрирована способность интегрировать и унифицировать знания.  
Оценка «хорошо»:   
1. Незначительные ошибки и неточности в ответе. 
2. Неточности в анализе исторических фактов, явлений и процессов.  
3. Отсутствуют фактические ошибки.  
4. Продемонстрирована способность анализа исторических процессов. 
Оценка «удовлетворительно»:  
1. Неполный ответ.   
2. Допущены системные ошибки и неточности в анализе исторических явлений.   
3. Допущены отдельные фактические ошибки.   
4. Продемонстрирована слабая способность анализа исторических процессов.  
Оценка «неудовлетворительно»:  
1. Неполный ответ или ответ не был дан.   
2. Отсутствие знаний фактов.  
3. Проявлена неспособность к анализу исторических явлений.  
4. Системные ошибки в оценке исторических процессов. 

Оценка по результатам ответов на практических занятиях (до 40 баллов) 
выставляется путем подсчета среднеарифметического балла:  
• от 4, 5 до 5  начисляется 40 б.; 
• от 4, 1 до 4,4  начисляется 36-39 б.; 
•от 3,5 до 4,0  начисляется 31-35 б.; 
• от 3,0 до 3, 4  начисляется 21-30 б.; 
• от 2,5 до 2,9   начисляется 11-20 б.; 
• от 1,0 до 2,4  начисляется 1-10 б.; 
• от 0 до 1,0  начисляется 0 б. 

 
 

Критерии оценивания самостоятельной работы / коллоквиума 
Успеваемость обучающихся по освоению самостоятельной работы осуществляется 

в форме коллоквиума, которая оценивается по четырехуровневой шкале – «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» – и предполагает перевод в 
баллы. 



Критерии оценки «отлично»: полные, развернутые ответы без принципиальных 
ошибок; логически выстроенное содержание ответа; полное знание терминологии по 
данной теме; четкое выделение причинно-следственных связей между основными 
событиями; умение ответить на вопрос без использования индивидуального письменного 
конспекта; знание основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой; проявление творческих способностей в понимании и изложении учебного 
материала. 

Критерии оценки «хорошо»: полные, развернутые ответы с несущественными 
ошибками (как правило, в датах, именах государственных деятелей, терминах); логически 
выстроенные ответы на вопросы; практически полное знание терминологии тем; усвоение 
основной литературы, рекомендованной для самостоятельной работы. 

Критерии оценки «удовлетворительно»: неполные ответы на вопрос; знание 
основных событий, дат, имен; неполное знание терминологии; наличие некоторых 
существенных ошибок в изложении основных фактов, теорий; неумение провести 
логические связи между фактами и именами; неумение выделить причины и следствия 
важнейших событий; неспособность ответить без помощи письменного конспекта; знание 
основной литературы, рекомендованной к коллоквиуму. 

Критерии оценки «неудовлетворительно»: отсутствие ответов на поставленный 
вопрос либо ответ, содержащий бессистемную, минимальную информацию; полное 
отсутствие логических связей в ответе; полное отсутствие знания терминологии по теме 
семинара; отсутствие письменного конспекта ответа или наличие печатного текста, 
читаемого студентом. 
Бальное выражение оценки по коллоквиуму:  

«отлично» – 14-15 баллов, 
«хорошо» – 10-13 баллов, 
«удовлетворительно» – 6-9 баллов, 
«неудовлетворительно» – 0-5 баллов. 

 
Критерии оценивания вариативного индивидуального проекта 

5 баллов – концептуальность работы соответствует достижениям современного 
научного знания, показано владение методологии, знание источников и историографии; 
выводы аргументированы, самостоятельные и творческие.  

4 балла – незначительные ошибки в интерпретации историографии темы; допустимо 
ограниченное владение навыками анализа источников; показано владение методологией 
научного исследования; выводы аргументированы и самостоятельны. 

3 балла – удовлетворительное владение теоретическим и фактическим материалом; 
поверхностное знание историографии; грубейшие ошибки в использовании методологии 
научного исследования; выводы поверхностные и не самостоятельные.  

2 балла – противоречия, незнание источников, историографии; отсутствие 
понимание исторического процесса (отсутствует исторические личности, не используются 
научные категории и понятия); отсутствует навык владения методологией научного 
исследования; выводы поверхностные и несамостоятельные.  

1 балл – ответ лишен концептуальности, содержит грубейшие ошибки; отсутствуют 
выводы. 

0 баллов – студент не брал вариативный индивидуальный проект, не предоставил 
его на проверку или же качество сданного ВИП было ниже критериев оценивания в «1 
балл». 

 
Критерии оценивания ответов на промежуточной аттестации (экзамен) 
Промежуточная аттестация – экзамен – подведет итог работы в III cсеместре по 

освоению материала 1-2 разделов. Процедура предоставляет возможность получить до 
40 баллов. 



На экзамене обучающийся получает билет с заданием в виде двух вопросов. 
Оценивание ответа построено так, что за каждый ответ предполагается оценка до 20 
баллов.  
Критерии устного ответа на экзамене: 

20 баллов:     
1. Полный ответ.  
2. Дан глубокий анализ исторического материала.  
3. Отсутствуют фактические ошибки.   
4. Продемонстрирована умение интегрировать и унифицировать знания.  
18-19 баллов:  
1. Незначительные ошибки и неточности в ответе. 
2. Неточности в анализе исторических фактов, явлений и процессов.  
3. Отсутствуют фактические ошибки.  
4. Продемонстрирована способность анализа исторических процессов. 
15-17 баллов:    
1. Ответ недостаточно полный.  
2. Допущены неточности в анализе исторических явлений и процессов.  
3. Допущены отдельные фактические ошибки.   
4. Слабое умение глубокого и всестороннего анализа исторических процессов. 
10-14 баллов:    
1. Ответ недостаточно полный. 
2. Допущены отдельные ошибки в анализе исторических явлений и процессов. 
3. Допущены системные фактические ошибки.   
4. Отсутствует умение осуществлять глубокий и всесторонний анализ исторических 
процессов.   
6-9 баллов:    
1. Неполный ответ.  
2. Слабое знание фактического материала.  
3. Системные ошибки в анализе исторических явлений 
4. Отсутствует умение осуществлять глубокий и всесторонний анализ исторических 
процессов.   
1-5 баллов:   
1. Неполный ответ. 
2. Отсутствие знания фактического материала.  
3. Отсутствие умения анализировать исторические явления.  
0 баллов:  Ответ не был дан   
 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ПРЕДМЕТНО-
ТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
ЛЕКЦИИ  

Лекция №1. Тема: «Международные отношения как объект исследования» 
Цель занятия: сформировать представление о до- и научном развитии 

представлений о международных отношений.  
План лекционного занятия: 

1. Донаучная фаза изучения международных отношений: фрагментарность 
понимания от Античности до конца Первой мировой войны. 

2. Научная фаза исследования международных отношений: с конца 1910-х гг. до 
2020-е гг. 



Время: 2 часа. 
 

Лекция №2. Тема: «Мировой порядок и международные отношения 
постбиполярности: теоретические проекты, состояние процессов и риски» 

Цель занятия: сформировать представление о теоретическом уровне 
постбиполярного миропорядка и международных отношениях; дать оценку состоянию и 
рискам развития международных процессов.  

План лекционного занятия: 
1. «Мировой порядок», как объект научных изучений в историографии XX-XXI 
вв. 

2. Теоретические проекты построения постбиполярного миропорядка.  
Время: 2 часа. 
 
Лекция №3. Тема: «Деятельность основных международных акторов: 

надгосударственный, государственный и субгосударственый уровни» 
Цель занятия: сформировать представление о трех уровнях – надгосударственном, 

государственном и субгосударственом – функционирования международных акторов. 
План лекционного занятия: 
1. Иерархия международных отношений: постбиполярность и ее особенности 
2. Национальное государство и проблема эрозии суверенитета  
3. Надгосудараственный и субгосударственный уровни международных 
отношений: состояние и вызовы. 

Время: 2 часа. 
 

 
СЕМИНАРЫ 

Семинар №1. Тема: «Понятие системы международных отношений: структура 
системы, элементы системы, связи между элементами» 

Цель: сформировать представление о понятии «система международных 
отношений», сделав акцент на элементах и связанности их друг с другом.  

План занятия: 
1. Системный подход к изучению истории международных отношений. 
2. Системы международных отношений в истории: Вестфальская, Венская, 
Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская. Сравнительная 
характеристика.  

3. Постбиполярность: построение многополярного мирового порядка. Риски и 
возможности.  
Время: 2 часа.  
Методические рекомендации 

 
Семинар №2. Тема: «Глобализация, антиглоабализация, альтерглобализация: 

понятийно-категориальный анализ» 
Цель: сформировать представление о категориях «глобализация», 

«антиглобализация», «альтерглобализация». 
План занятия: 

1. Глобализация, как исторический феномен конца ХХ в. и первой четверти XXI в. 
2. Антиглоабализация, как исторический феномен конца ХХ в. и первой четверти 

XXI в.  
3. Альтерглобализация, как исторический феномен конца ХХ в. и первой четверти 

XXI в. 
Время: 2 часа.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 



 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

ЛЕКЦИИ  
 

Лекция №4. Тема: «Трансформация центра мирового порядка из Атлантики в 
АТР: оценка состояния и прогнозов». 

Цель занятия: сформировать представление о трансформации центра мирового 
порядка из Атлантики в АТР.  

План лекционного занятия: 
1. Роль трансатлантического пространства в мировой истории: XV – XX в. 
2. Утрата лидерства Запада и рост АТР, как геоэкономического и 
геополитического центра мирового порядка XXI в. 

Время: 2 часа. 
 

Лекция №5. Тема: «Динамика международных процессов в Евразии» 
Цель занятия: сформировать представление о динамике международных 

процессов в Евразии. 
План лекционного занятия: 

1. Евразия в международных отношениях постбиполярности: внутрирегиональные и 
макрорегиональные процессы.  
Время: 2 часа. 

 
Лекция №6. Тема: «Международные процессы в Африке: хроническая 

фрагментация макрорегиона и контраст развития регионов» 
Цель занятия: сформировать представление о международных процессах в 

Африке. 
План лекционного занятия: 

1. Евразия в международных отношениях постбиполярности: внутрирегиональные и 
макрорегиональные процессы.  
Время: 2 часа. 

 
Лекция №7. Тема: «Международные отношения в Латинской Америке» 
Цель занятия: сформировать представление о международных отношениях в 

Латинской Америке. 
План лекционного занятия: 

1. Латинская Америка в международных отношениях постбиполярности: 
внутрирегиональные и макрорегиональные процессы. 

Время: 2 часа. 
 

Лекция №8. Тема: «Международные отношения в Южной Азии: формирование 
региональной системы международных отношений» 

Цель занятия: сформировать представление о международных отношениях в 
Южной Азии. 

План лекционного занятия: 
1. Южная Азия в международных отношениях постбиполярности: 
внутрирегиональные и макрорегиональные процессы. 

Время: 2 часа. 
 

Лекция №9. Тема: «Россия в современном мире: система внешнеполитических 
координат (интересы, средства, элиты и результаты)» 

Цель занятия: сформировать представление о российской внешней политике в 
современном мире.  



План лекционного занятия: 
1. Российская Федерация в международных отношениях постбиполярности: 
внутрирегиональные и макрорегиональные процессы. 

Время: 2 часа. 
 

СЕМИНАРЫ 
Семинар №3. Тема: «Современные школы и направления в теории 

международных отношений» 
Цель: сформировать представление о современных школах и направлениях в 

теории международных отношений 
План занятия: 

1. Политический идеализм и реализм:  
2. Геополитическая школа 
3. Неомарксизм 
4. Конструктивизм 
5. Институционализм 
Время: 2 часа.  

 
Семинар №4. Тема: «Основные проблемы мировой политики» 
Цель: сформировать представление об основных проблемах мировой политики. 
План занятия: 

1. Глобальные, региональные и национальные проблемы современного мира: 
источники сотрудничества и конфликта. 

2. Построение многополярной системы мирового порядка. 
Время: 2 часа.  

 
Семинар №5. Тема: «Международные отношения в Европе: кризис европейской 

интеграции и пути его преодоления» 
Цель: сформировать представление о международных отношениях в Европе. 
План занятия: 

1. Конструирование Европы: концептуализация, реализация и ее ограничения. 
2. Сценарии преодоления кризиса европейской интеграции: подходы и вероятность 
осуществления. 
Европейская интеграция в контексте трансформации мирового порядка. 
Время: 2 часа.  

 
Семинар №6. Тема: «Международные отношения на Ближнем и Среднем 

Востоке» 
Цель: сформировать представление о международных отношениях на Ближнем и 

Среднем Востоке. 
План занятия: 

1. Ближний и Средний Восток в постбиполярной системе международных 
отношений: внутрирегиональные и макрорегиональные процессы. 

2. Демонтаж политических систем периода холодной войны: альтернативы и 
последствия  
Время: 2 часа.  

 
Семинар №7. Тема: «Международные отношения на постсоветском пространстве» 
Цель: сформировать представление о международных отношениях на 

постсоветском пространстве. 
План занятия: 



1. Постсоветское пространство в постбиполярной системе международных 
отношений: внутрирегиональные и макрорегиональные процессы. 

2. Сценарии развития международных отношений в постсоветском пространстве. 
Время: 2 часа.  

 
Семинар №8. Тема: «Китай в современном мире: подходы к внешней политике» 
Цель: сформировать представление о внешней политике КНР в современном 

мировом порядке.  
План занятия: 

1. Китай в современном мире: подходы к внешней политике. 
2. Сценарии развития внешней политики Китая.  
Время: 2 часа.  

 
Семинар №9. Тема: «Индия в современном мире: подходы к внешней политике» 
Цель: сформировать представление о внешней политике Индии в современном 

мировом порядке. 
План занятия: 

1. Индия в современном мире: подходы к внешней политике. 
2. Сценарии развития внешней политики Индии.  
Время: 2 часа.  
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
На самостоятельную работу выносятся шесть тем. 

Тема 1. «Глобальные проблемы современности».  
Цель: сформировать представление о глобальных проблемах современности. 
План подготовки: 

1. «Глобальные проблемы современности» и международные отношения: 
соотношение плоскостей.  

 
Тема 2. «Международные организации и их роль в современном глобальном мире». 

Цель: сформировать представление о международных организациях и их роли в 
современном глобальном мире.  

План подготовки: 
1. Трансформация системы международных отношений: международные организации 
и их адаптация к глобализации XXI в.  

2. Международные организации, как акторы: дискуссия в историографии 
 
Тема 3. Российская Федерация и ООН: эволюция отношения к международной 
организации (интересы и возможности). 

Цель: сформировать представление об ООН во внешней политике РФ.  
План подготовки: 

1. ООН во внешней политике РФ: от биполярности к постбиполярности.  
2. Проблема реформирования ООН: эволюция российского подхода 

 
Тема 4. Российская Федерация и Шанхайская организация сотрудничества 
(интересы и возможности). 

Цель: сформировать представление о ШОС во внешней политике РФ.  
План подготовки: 

1. ШОС во внешней политике РФ: конструируя постбиполярность. 
2. КНР и РФ в ШОС: проблема сохранения российского преобладания  

Тема 5. Российская Федерация и БРИКС сотрудничества (интересы и возможности). 
Цель: сформировать представление о БРИКС во внешней политике РФ.  



План подготовки: 
1. ШОС во внешней политике РФ: конструируя постбиполярность. 
2. РФ в ШОС: проблема сохранения российского преобладания в не-западном мире. 
Методические рекомендации. 

 
Тема 6. Российская Федерация и постсоветское пространство. 
Цель: сформировать представление о внешней политике РФ в отношении 

постсоветского пространства.  
План подготовки: 

1. Постсоветсткое пространство во внешней политике Российской Федерации: 
эволюция подходов. 

2.  Конкуренция в постсоветском пространстве великих держав многополярного мира 
XXI в.: угрозы и возможности для РФ 

 
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебная литература 
1. Международные отношения и мировая политика: учебник / П. А. Цыганков [и др.]; 
под редакцией П. А. Цыганкова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03598-8. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mirovaya-politika-433233 (дата 
обращения: 22.09.2020). 

Дополнительная учебная литература 
1. Современные международные отношения: учебник / В. К. Белозёров [и др.]; под 
редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 318 с. – (Бакалавр. Академический 
курс). – ISBN 978-5-534-09407-7. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827 (дата обращения: 
22.09.2020). 

2. Муратшина К. Г. Международные отношения. Российско-китайские отношения в 
конце XX – начале XXI веков: учебное пособие / К. Г. Муратшина; под научной 
редакцией В. И. Михайленко. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019; 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 125 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-
534-08479-5 (Издательство Юрайт). – ISBN 978-5-7996-1661-8 (Изд-во Урал. ун-та). – 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-rossiysko-
kitayskie-otnosheniya-v-konce-xx-nachale-xxi-vekov-441514 (дата обращения: 
22.09.2020). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
• e-cis.info   – Официальный сайт «Содружества независимых государств» 
• evrazes.com  – Официальный сайт «Евразийского экономического сообщества» 
• globalaffairs.ru  – Журнал «Россия в глобальной политике» 
• iimes.ru   – Институт Ближнего Востока (Российская Федерация) 
• intertrends.ru  – Журнал «Международные процессы» 
• mid.ru   – Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ 
• oic-oci.org  – Официальный сайт «Организации исламского сотрудничества» 
• ria.ru   – Сетевое издание «РИА Новости» (Российская Федерация) 
• sectsco.org  – Официальный сайт «Шанхайской организации сотрудничества» 
• un.org   – Официальный сайт «Организации объединенных наций» 

 
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 
АТТЕСТАЦИЮ 
1. Международные отношения как объект исследования.  



2. Мировой порядок и международные отношения постбиполярности: теоретические 
проекты, состояние процессов и риски.  

3. Деятельность основных международных акторов: надгосударственный, 
государственный и субгосударственый уровни. 

4. Трансформация центра мирового порядка из Атлантики в АТР: оценка состояния и 
прогнозов.  

5. Динамика международных процессов в Евразии.  
6. Международные процессы в Африке: хроническая фрагментация макрорегиона и 
контраст развития регионов. 

7. Международные отношения в Латинской Америке.  
8. Международные отношения в Южной Азии: формирование региональной системы 
международных отношений. 

9. Россия в современном мире: система внешнеполитических координат (интересы, 
средства, элиты и результаты). 

10. Понятие системы международных отношений: структура системы, элементы системы, 
связи между элементами.  

11. Глобализация, антиглоабализация, альтерглобализация: понятийно-категориальный 
анализ 

12. Современные школы и направления в теории международных отношений.  
13. Основные проблемы мировой политики.  
14. Международные отношения в Европе: кризис европейской интеграции и пути его 
преодоления.  

15. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке.  
16. Международные отношения на постсоветском пространстве.  
17. Китай в современном мире: подходы к внешней политике. 
18. Индия в современном мире: подходы к внешней политике. 
19. Глобальные проблемы современности.  
20. Международные организации и их роль в современном глобальном мире. 
21. Российская Федерация и ООН: эволюция отношения к международной организации 

(интересы и возможности). 
22. Российская Федерация и Шанхайская организация сотрудничества (интересы и 
возможности). 

23. Российская Федерация и БРИКС сотрудничества (интересы и возможности). 
24. Российская Федерация и постсоветское пространство. 

 


