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1. Цель освоения дисциплины «Теория политики, международных 
отношений и регионоведения» состоит в формировании у обучающихся 
научно-теоретических подходов к анализу политических теорий, их 
методологического и аналитического инструментария, а также понимания 
основных направлений эволюции и развития мирового интеллектуального 
пространства в сфере политических наук.  

Каждая тема данного курса базируется на изучении источников и 
научной литературы, отражающих концептуальную суть направления той или 
иной политической теории. Проводится анализ субстанциональных, 
структурных и процессуальных свойств конкретной политической теории. 
Компетентностно-деятельностный подход как методологическая основа 
настоящей программы  направлен на развитие у обучающихся (аспирантов) 
способности к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений политической науки, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся совершенствуют навыки 
самостоятельной работы с популярными и профессиональными текстами, 
первоисточниками, отрабатывают умения творческого, креативного 
отношения к решению профессиональных задач. Изучению большинства тем 
дисциплины предшествует самостоятельная работа по ознакомлению с 
источниками и публикациями современных ученых, в том числе изданных в 
ИАф РАН. 

В структуре модуля программа дисциплины «Теория политики, 
международных отношений и регионоведения» занимает особое место, так как 
ее содержание формирует знаниевую и методологическую основу подготовки 
к кандидатскому экзамену по научной специальности (профилю ОПОП), 
освоению других дисциплин модуля. 

Программа предназначена как для обучающихся, которые имеет базовую 
подготовку, так и для тех, кто ранее получил высшее образование по иной 
специальности. Она направлена на актуализацию теории политологии, а также 
углубленное изучение политических проблем, процессов, объясняющих их 
политологических теорий. Программа охватывает широкий круг проблем в 
области политики, международных отношений и регионоведения. 
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Преподавание дисциплины предполагает следующие виды 
образовательной деятельности: лекции, коллоквиумы, семинары, проективную 
деятельность, различные формы самостоятельной работы аспирантов. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре модуля 

 В структуре модуля программа дисциплины «Теория политики, 
международных отношений и регионоведения» занимает особое место, так как 
ее содержание формирует знаниевую и методологическую основу подготовки 
к кандидатскому экзамену по научной специальности (профилю ОПОП), 
освоению других дисциплин модуля. 

Освоение программы дисциплины расширяет и углубляет знания 
обучающихся по направлению и профилю подготовки, что определяет ее роль 
в формировании компетенций, необходимых для профессиональной 
исследовательской и преподавательской деятельности и успешного 
прохождения практик. 

Дисциплина изучается в течение второго года обучения. 
 

3. Компетенции обучающегося, которые формируются в результате 
освоения дисциплины 

• способность к критическому анализу и оценке современных научных  
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую  
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 

• готовность     к        преподавательской      деятельности      по       
основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

• способность самостоятельно осуществлять научные исследования  
области политических проблем международных отношений, глобального и 
регионального развития, в том числе по теме диссертации (ПК-1). 
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В результате освоения дисциплины обучающий должен обладать знаниями 
и умениями, позволяющими ему: 

 
ЗНАТЬ: 

• методы критического анализа и оценки современных научных  
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;  

• современную  методологию  научно- исследовательской  деятельности    

в области международных отношений и регионоведения); 

• основные   политические  теории,  теорию  международных отношений и  
регионоведения;  

• основные   документы  и   другие источники, определяющие  
историческое  развитие и современное направление международной политики 
России, в том числе на африканском континенте; 

• особенности   методологии   исследования  международных  отношений  
и политического развития стран Африки. 
  
УМЕТЬ: 

• анализировать  альтернативные  варианты  решения  исследовательских    
и практических задач и оценивать выигрыши/проигрыши  реализации этих 
вариантов; 

• самостоятельно   работать   с   источниками,   в  том   числе   
нормативными документами, текстами научных трудов и научной периодики;  

• выделять      теоретические       и       прикладные,        аксиологические       
и инструментальные компоненты политологического знания; 

• проводить  анализ  политической  деятельности  и политических  

процессов на геополитическом, региональном и локальном уровнях.  
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 ВЛАДЕТЬ: 

• навыками    критического     анализа    и   оценки    современных     
научных достижений и результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 

• умениями     рационального     отбора,          критического       анализа    и  
использования информационных ресурсов;  

• методологией       анализа          политической            деятельности           и     
политических процессов на геополитическом, региональном и локальном 
уровнях; 

• методологией    анализа      официальных     документов    и    мемуарных  
источников, раскрывающих историческое развитие и особенности дипломатии 
государств Африки и их взаимоотношений с Россией; 

• методологией  изучения   теории и практики политических процессов на  
геополитическом, региональном и локальном уровнях. 
 
4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
академических часов, в т.ч. аудиторная (контактная) работа – 72 ч., 
самостоятельная работа – 72 ч., контроль знаний – 36 часов). 
 

 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела , темы 

дисциплины  

 
Всего 
часов  

Виды учебной работы в 
академических часах 

Л С К СР 
 Раздел 1. Теория политики 108 24 8 20 54 

1.1. Сущность политики и политологии. 
Эволюция представлений о политике. 
Политика как призвание и профессия. 

10 6  2 4 

1.2. Основные политологические 
направления, школы, теории. 

18 4 4 2 8 

1.3. Современные критерии  
политологического знания. 

12 6  2 4 
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1.4. Основы методологии политических 
исследований. 

20 4   4 10 

1.5. Категория власти в политической 
теории. 

10 2  2 4 

1.6. Политический авторитет. Теории 
политического лидерства и элиты.   

10 2  2  

1.7. Политические институты. 
Государство: институциональная 
сущность и функции. 

10 2  4 6 

1.8 Государства-империи: история и 
современность. 

10 2  2 6 

1.9 Национальные государства и 
космополитизм. 

8  4  4 

 Раздел 2. Теории современных 
международных отношений и 
регионоведения 

72  12 16 16 28 

2.1. Международные отношения и 
мировая политика: сущность, история 
становления, основные сферы, 
динамика развития 

20 2 4 6 8 

2.2. Субъекты международной политики 12 4  4 4 

2.3. Регионоведение: область и предмет 
научного исследования.   

16  4 4 8 

2.4. Основные направления и  школы  в 
теории международной политики и 
регионоведения 

14 6  4 4 

2.5. Африка во внешнеполитической 
стратегии ведущих акторов мировой 
политики 

10  4 2 4 

 Итого по курсу: 180 40 32 36  72 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Теория политики 
1.1 Политика как объект и  

предмет  научного 
исследования. 
Политика как призвание 

Происхождение политики. Сущность политики и 
политологии. Понятия «политическое», «политический 
союз», «политическая интеграция» «политический принцип», 
«политический аутсайдер», «политическая деятельность». 
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и профессия Субъекты политики. Различные концепции и интерпретации 
политики. Микро-, макро-, и мегаполитика. Эволюция 
представлений о политике.   

1.2 Методологические 
основы политических 
исследований 

 Метод, методика, методология в системе исследования 
политики. Эволюция методов изучения политики. 
Инструментальные подходы и аналитические методики в 
современных исследованиях политической жизни.  ИКТ в 
прикладном аналитическом анализе.  

1.3 Политическая власть   Сущность власти, ее источники и классификация.  
Легитимность и легитимизация власти. Многомерная 
структура власти. Методы осуществления власти.   
Конституция как средство  ограничения политической власти.    
Распределение власти между  ее субъектами.  
Определение власти по М. Веберу и Р. Далю. Проблема 
эффективности власти в современном мире. 

1.6 Политический 
авторитет. Теории 
политического 
лидерства и элиты.   

Понятия: «авторитет», «международный авторитет», «лидер», 
«политическая элита».  
 Авторитет де – юре и де - факто.    
Формы авторитета.  
Институционализация авторитета.  
Авторитет и легитимность.  
Современные вызовы политическому авторитету.  
Политические лидеры, их типы. Политическое лидерство в 
международных отношениях. 
 Проблема удержания власти элитами и сохранения ее 
престижа. Международные  элиты. Элитиские государства. 
Международный брэндинг элит. 
 

1.7 Политические 
институты. 
Государство: 
институциональная 
сущность и функции. 

Понятие политического института, структура и 
классификация политических институтов.  
Старый и новый институционализм о природе и сущности 
политических институтов. Теория "исторического 
институционализма", "рационального выбора", "социального" 
и "структурного институционализма".  
Значение теории нового институционализма в исследовании 
политического явления. Политические институты как 
идеальная модель международной системы отношений и 
общения людей по поводу власти и управления. 
Государство как основной политический институт. Мировые 
тенденции развития унитарных и конфедеративных 
государств.  
Разночтения между российским политологическим 
осмыслением «нации–государства» и западноевропейским 
nation–state.  
Национальное государство и этнические меньшинства. 
Государство как актор мировой политики. 
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1.8 Государства-империи: 
история и 
современность. 

Понятия «империя», «империализм», «национальные 
государства»., «имперский суверенитет».   
Жизненный цикл империи: зарождение, расцвет, распад. 
Национальные государства и империи: основные отличия.  
Понятие имперского и универсального суверенитета. 
Имперская миссия. Империи и глобализация.  
Причины распада империй. Альтернативы внутри империи.  
Суверенитет национального государства. Диалектика 
колониального суверенитета.   
Сетевая власть: суверенитет США и новая империя.    
Пределы империализма. Управление обществом контроля.  

1.9 Национальные 
государства и 
космополитизм. 

Граница национального государства. 
Космополитический и национальный суверенитет. 
Национальная миссия и глобализация.  
Враги космополитических сообществ. 
Национальные государства в эпоху демократического 
авторитаризма. 
Миф о неделимой свободе. 
Мировой рынок и национальные государства. Идеология 
национальных государств. Космополитизм как идеология? 
Диалектика космополитизма. 

 Раздел 2. Теории современных международных отношений и регионоведения 

2.1.  Международные 
отношения и мировая 
политика: сущность, 
история становления, 
основные сферы, 
динамика развития 

Мировая политика, международная политика. 
Международные отношения. Понятие, содержание и 
принципы международных отношений и мировой политики. 
Сферы мировой политики. Концепция «национального 
интереса»   Г. Моргентау. Теория конвергенции П.А. 
Сорокина. Теория “мондиализма” З. Бжезинского. 
Современный транснационализм. Неореализм Д. Болдуина. 

2.2. Субъекты 
международной 
политики 

Субъекты (акторы) международного политического процесса: 
государства, межгосударственные объединения и 
неправительственные международные объединения. 
Причины сложности и неоднозначности отношений 
субъектов международной политики. 

2.3. Регионоведение: 
область и предмет 
научного исследования.   

Регионоведение как область научного исследования.  Объект, 
предмет, цели и задачи регионоведения как науки. Понятие 
региона. Регионообразующие факторы:  территория и 
географическое положение;    национально-государственная 
дифференциация.  Этносоциальные и этнополитические 
процессы. 
Региональная типология и классификация.  Принципы 
региональной политики.  
 Региональная инновационная политика. Миграционные 
процессы в мире и их региональные особенности. 

2.4. Основные направления 
и школы  в теории 
международной 
политики и 
регионоведения 

Концепция взаимозависимости. Концепция политического 
реализма. Концепция устойчивого развития. Концепция 
планетарного управления. Неомарксизм. Транснационализм.  
Глобализация и институализация международных 
отношений. Методы регионоведческих исследований. 
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2.5.  Международный 
регионализм и 
региональные 
группировки 

Международный регионализм и региональные группировки. 
Макрорегиональная типология и крупные региональные 
группировки. СНГ и региональное сотрудничество на 
постсоветском пространстве. Российский регионализм. 
Особенности региональной экономической интеграции.  
Приграничное сотрудничество. Морской регионализм 
  

 
5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Теория политики, международных 
отношений и регионоведения» предполагается использовать следующие 
образовательные технологии, методы и приемы: 
Информационные лекции  при изучении тем: 

•  Сущность политики и политологии. Политика как призвание и 
профессия. 

• Основные политологические направления,  подходы, теории. 
• Политический авторитет. Теории политического лидерства и элиты. 
• Международные отношения и мировая политика: сущность, история 

становления, основные сферы, динамика развития. 
• Основные направления и  школы  в теории международной политики 

и регионоведения. 
• Регионоведение: область и предмет научного исследования. 

Проблемные лекции при изучении тем: 
• Современные критерии  политологического знания.  
• Государства-империи: история и современность. 
•  Африка во внешнеполитической стратегии ведущих акторов 

мировой политики. 
Традиционные семинары для изучения тем: 

• Категория власти в политической теории. 
•  Национальные государства и космополитизм. 

Семинары-презентации для  изучения тем: 
• Субъекты международной политики 
• Политический авторитет. Теории политического лидерства и элиты 

 
Целесообразно использовать также и  проектные технологии: 

Исследовательский проект по заранее согласованным с преподавателем 
темам готовятся во время самостоятельной работы и обсуждаются во время 
«контактных часов» (встреч преподавателя и аспирантов). Он оценивается 
преподавателем без вынесения на защиту.   
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Творческий проект (эссе). Эссе разрабатываются во время самостоятельной 
работы и обсуждаются во время «контактных часов» (встреч преподавателя и 
аспирантов), оцениваются преподавателем  в письменном виде.   
Информационный проект разрабатывается одним аспирантом или группой 
по заранее определенной теме, согласованной с преподавателем. Итогом 
работы является слайд-фильм, компьютерная  презентация, видеофильм и пр.  
Примерные темы исследовательских проектов, творческих проектов и 
информационных проектов см. в приложении 2. 
 
 
6. Самостоятельная работа аспирантов (обучающихся) 

Таблица 4. 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы Трудоемк

ость в 
часах 

 Раздел 1. Теория политики 40 
1.1. Сущность политики и 

политологии. Эволюция 
представлений о политике. 
Политика как призвание и 
профессия. 

Работа с конспектом лекции, справочниками и 
словарями. Изучение раздела 
«Методологические проблемы истории и 
теории политической наук» (см.: 
Политология. Учебник под ред. Ачкасова 
В.А., Гуторова В.А. – СПб.: Юрайт, 2010). 

5 

1.2. Основные политологические 
направления, школы, теории. 

Изучение  глав «Идейные истоки 
политологии» и  «Русская политическая 
мысль 19-20 вв.» (см.: Политология. Учебник 
под ред. Ачкасова В.А., Гуторова В.А.). 
 Подготовка  к семинарскому занятию. На 
тему « Основные политологические 
направления, школы, теории» 

6 

1.3. Методы изучения политики. 
Современные критерии  
политологического знания.  

 

Изучение глав «Методы изучения политики»   
(см.: Дегтярев А.А. Основы политической 
теории. -М.: Высшая школа, 1998). 
Выполнение практической работы на тему: 
«Механизм разработки научной проблемы» 

5 

1.4. Основы методологии 
политических исследований. 

Работа с материалами лекции и  главы 
«Логика познания политики и структура 
политической науки» (см.: Дегтярев 
А.А.Основы политической теории). Работа 
над исследовательским проектом (тема по 
выбору обучающегося. См. приложение с 
примерным перечнем тем). 

4 

1.5. Субъекты и объекты 
политики. Категория власти 
в политической теории. 

Работа с материалами лекции. Изучение  глав 
«Политическая власть» (см.: Политология. 
Учебник под ред. Ачкасова В.А., Гуторова 
В.А.) и «Агенты политических отношений» 
(см.: Дегтярев А.А.Основы политической 
теории). 

5 
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 Подготовка  к семинарскому занятию на 
тему: «Проблема эффективности власти в 
современном мире». Продолжение работы над   
исследовательским проектом. 

1.6. Политический авторитет. 
Теории политического 
лидерства и элиты.   

Работа с материалами лекции. Изучение главы 
«Политические элиты и лидерство» (см.: 
Политология. Учебник под ред. Ачкасова 
В.А., Гуторова В.А.). 
 Подготовка  к семинарскому занятию на 
тему: «Авторитет и легитимность. 
Современные вызовы политическому 
авторитету». Продолжение работы над  
исследовательским проектом. 

5 

1.7. Политические институты. 
Государство: 
институциональная сущность 
и функции. 

Негосударственные 
институты. Партийные 
системы. 

Самостоятельная отработка проблемы 
«Политическая культура и политическое 
участие. Типы политического участия в 
деятельности государства» (см.: Политология. 
Учебник под ред. Ачкасова В.А., Гуторова 
В.А.). 
Подготовка  к семинарскому занятию на тему: 
«Национальные государства и 
космополитизм». Продолжение работы  над 
исследовательским проектом. Подготовка к 
защите. 

5 

1.8 Политический процесс: 
концептуальные подходы и 
механизмы 
функционирования 

Выполнение информационного проекта по 
выбору обучающегося (см. приложение с 
перечнем примерных тем). 

2 

1.9 Макрополитические  
изменения в  условиях 
переходной динамики. 
Концепции политического 
развития и транзитологии. 

  

Работа с материалами  темы. Подготовка  к 
семинарскому занятию на тему: 
«Глобалистика в контексте политических 
процессов». 
Национальная миссия и глобализация». (см. 
Ильин И.В. Глобалистика в контексте 
политических процессов. М., 2011, и др.). 
Продолжение работы над информационным 
проектом. 

3 

 Раздел 2. Теории современных международных отношений и 
регионоведения 

32 

2.1.  Международные отношения 
и мировая политика: 
сущность, история 
становления, основные 
сферы, динамика развития 

Изучение  материалов раздела «Проблемы 
мировой политики и международных 
отношений в современной политологии». 
(см.:Политология. Учебник под ред. Ачкасова 
В.А., Гуторова В.А.). Выделение основных 
характеристик  современных модели системы 
международных отношений. 
 Подготовка к семинарскому занятию на тему 
«Основные направления  международных 

12 
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отношений после окончания «холодной 
войны».   

2.2. Субъекты международной 
политики 

Изучение раздела «Группы интересов и СМИ 
как акторы политики» (см.:Политология. 
Учебник под ред. Ачкасова В.А., Гуторова 
В.А.).    

5 

2.3. Регионоведение: область и 
предмет научного 
исследования.   

Изучение раздела «Регионализация 
международных отношений». 
 Подготовка к семинарскому занятию 
«Регионы в современном мире». (см.: 
Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б. 
Регионоведение.   М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 
2010). Продолжение работы над 
информационным проектом.   

6 

2.4. Основные направления и  
школы  в теории 
международной политики и 
регионоведения 

Отработка основных категорий и понятий 
темы на основе словарей и справочников.  
Подготовка к защите информационного 
проекта. 

4 

2.5. Международный 
регионализм и региональные 
группировки 

Изучение разделов «СНГ и региональное 
сотрудничество на постсоветском 
пространстве» и «Российский регионализм» 
(см.: Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б.  
Регионоведение). 
Подготовка к семинарскому занятию на тему 
«Россия и страны СНГ».   

5 

 Итого по курсу:  72 

 
7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 
Средства оценивания: 
А) диагностирующий контроль  - не предусмотрен; 
Б) текущий контроль: 

• контроль посещаемости; 
• контроль работы на семинарских занятиях; 
• консультации-собеседования по отдельным темам и проблемам курса; 
• комплексный контроль – реферат, эссе, коллоквиум. 

В) промежуточная аттестация – зачет (см. примерные вопросы для зачета в 
приложении 1). 
 

8. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины/модуля 

 
Литература 

 Основная литература 

1. Громыко А.А. Африка в международных отношениях, М.1990. 
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2. Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология: учебник. – М.: Инфра-М, 2014. 
3. Дейч Т.Л. Африка в современном мире и российско-африканские отношения. М., 

2000. 
4. Арабский кризис и его международные последствия. Под общей редакцией ак. 

А.М. Васильева: Либроком /URSS, 2014.- 250 с. 
5. Косухин Н.Д. Политология развития африканских стран. Учебное пособие Печ. 

Изд. РУДН М., 2009 (25 п.л.). 
6. Политология. Учебник под ред. Ачкасова В.А., Гуторова В.А. – М.: Юрайт, 2010.- 

691    с. Режим доступа: http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1002970169.pdf 
  

дополнительная   

1. Африканская цивилизация в глобализирующемся мире. Сборник. - М.: ИАфр РАН, 
2006. 

2. Безопасность Африки: внутренние и внешние аспекты. Сборник. -  М., ИАфр РАН, 
2005. 

3. Глобалистика: Энциклопедия // Под ред. Мазура И.И., Чумакова А.Н.,М., 2003. 
4.  Дегтярев А.А.Основы политической теории. -М.: Высшая школа, 1998. - 239 с. 

Режим доступа: http://polbu.ru/degtyarev_polittheory/. 
5. Соловьев Э.Г.Суверенитет в рамках полицентричного миропорядка: возвращение к 

истокам [Текст] / Э.Г. Соловьёв // Международная жизнь. – 2014. – № 6. – С. 96 – 
110. 

6. Соловьева Т.М.  Российско-африканские и китайско-африканские отношения: опыт 
взаимодействия в 21веке // Вестник РУДН. Серия «История России».- М., 2008 № 
5. С. 177-182. 

7.  Панарин А.С.  Искушение глобализмом. М., 2003. 
8. Уткин А.И. Глобализация: Процесс и осмысление. М., 2001;  
9. Чешков М.А, Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального 

аппарата. М., 2005. 
10. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М., 2005. 

 

Публикации ученых ИАфр РАН 
7. Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Ресурсный потенциал Африки и российские 

национальные интересы в XXI веке. – М., 2010. 212 с. 
8. Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. BRICS boots Russia's influence, Diplomatist, (New 

Delhi, India), 2014 № 8, pp 44 – 45. 
9. «Арабская весна» – 2011. Предпосылки, особенности, перспективы. (Материалы 

конференции «круглого стола» 30 мая 2011 года). /Отв. ред. И.В. Следзевский, 
А.Д. Саватеев. – М.: Институт Африки РАН, 2011– 128 с. 

10. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Сборник. - М., 2007. 
11. Арабский кризис и его международные последствия. ЛЕНАНД. - М. 2014. 
12. Архангельская А.А.  Внешняя политика правительства АНК. 

http://polbu.ru/degtyarev_polittheory/
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=48
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=48
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2870
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2870
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13. Африка: процессы социокультурной трансформации. Сборник научных статей./ 
Отв. ред. Бондаренко Д.М., Деминцева Е.Б. М.: Институт Африки РАН, 2014.- 175 
с. 

14. Африка: Слагаемые современного развития: Ежегодник. – М., 2014. 
15. Африка на пути к независимости (1930-1960 гг.). Сборник статей. - М., 2009 
16. Африка: проблемы становления гражданского общества. Сборник.  - М., 2009. 
17. Африка: континент и диаспора в поисках себя в XX веке. Сборник. - М., 2008. 
18. Африка: окружающая среда и человек. Отв. ред. В.П. Морозов. М., Институт 

Африки РВН. 2013. 254 с. 
19. Бессонов С.А. Национальные планы и экономическое развитие стран Африки. М. 

1975. 
20. БРИКС–Африка: партнерство и взаимодействие./ Отв. ред. Т.Л.Дейч, 

Е.Н.Корендясов. М. Институт Африки РАН, 2013.- 304 с. 
21. Васильев А.М. Африка. Энциклопедия. В 2-х томах. – М.: Инфра-М, 2010. 
22. Васильев А.М. Африка и вызовы 21 века. М., 2002. 
23. Васильев А.М., Корендясов Е.И. Партнерство Россия-Африка: прагматический 

подход. Аналитический вестник. 2014 №6 (524). С. 40-50. 
24. Виноградова Н.В., Сагоян Л.Ю. Центральноафриканская Республика. Справочник. 

М.: Институт Африки РАН. 2014. - 178 с. 
25. Витухина Г.О., Онучко В.Г. Республика Мали. Справочник. -  М., 2005. 
26. Витухина Г.О., Низская Л.О., Смирнов Е.Г. Республика Сенегал. Справочник. - 

М., 2011. 
27. Громыко А.А. Актуальные проблемы отношений СССР со странами Африки(80-е 

годы)М. 1987. 
28. Громыко А.А.. Африка: прогресс, трудности, перспективы. М., 1981.  
29. Гусаров В.И. Северная Африка: полвека независимого развития (социально-

экономические аспекты)». М., 2008. Изд-во Института Африки РАН – 9,5 п.л. 
30. Дейч Т.Л. Китай «завоевывает» Африку.- М.: Институт Африки РАН. 2014. – 382 

с. 
31. Дейч Т.Л., Кокорев В.Б. Ретроспектива советско-африканских отношений и 

будущее России в Африке. М. 1993 
32. Деич Т.Л., Кукушкин П.Д. Советско-африкаввкие отношения в условиях  нового 

политического мышления. - М.: Ин-т. Африки. 1989. 
33. Дейч Т.Л. Россия и Африка. Взгляд в будущее. М., 2000. 
34. Дейч Т.Л. Африка в современном мире и российско-африканские отношения. М., 

2000 
35. Денисова Т.С. Экваториальная Гвинея: диктаторы и наемники // История в 

биографиях: Африка – Европа. Ярославль, 2014. 
36. Демократическая Республика Конго. Справочник. Отв. редактор Винокуров Ю.Н. 

М.: Институт Африки РАН, 2014.- 408 с. 
37. Диалог в полицентричном мире: философско-культурные, исторические, 

политические и коммуникативные проблемы. М.: Институт Африки РАН,2010. (15 
п.л.). 

38. Дж. Ньерере и его наследие. Сборник. М., 2010. 
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39.  Жерлицина Н.А. Российско-тунисские отношения. 1780-1991. -М.: Институт 
Африки РАН, 2014. - 222 с. 

40. Замбия. Справочник. Отв. ред. Т.С. Денисова. М., Институт Африки РАН, 2013.- 
340 с. 

41. Иванова О.Я. Экваториальная Гвинея. Справочник. М., 2009. 
42. Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования. / Отв. ред. 

И.О. Абрамова, Д.М. Бондаренко. М., Институт Африки РАН. 2013. 460 с. 
43. Костелянец С.В. Дарфур: история конфликта. - М. ИАфр. 2014.- 388 с. 
44. Косухин Н.Д. Африка: поиски обновления. Динамика политических изменений в 

конце ХХ – начале XXI в.в». Печ. Изд. Ин-та Африки РАН М., 2007 (14,8 п.л.). 
45. Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама: социально-

экологический и политико-антропологический контекст. М.: ОГИ, 2007 (10 п.л.). 
46. Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009 (15 п.л.). 
47. Крылова Н.Л. Афро-россияне: брак, семья, судьба. М., РОССПЭН, 2006. 575 с. 
48.  Крылова Н.Л., Прожогина С.В.Путь к себе. Проблемы самосохранения в 

процессах пересечения Востока и Запада/ М., Институт Африки РАН. 2013. 346 с. 
49. Нестабильность в Африке. Уроки прошлого и современные процессы. М., 2006.  
50. Нигерия. Справочник. Отв. ред. Т.С. Денисова, П.И. Куприянов. М., Институт 

Африки РАН, 2013. -378 с. 
51. Общественная, политическая и культурная жизнь африканских стран в гендерном 

измерении. Отв.редакторы Н.Л.Крылова, Н.А.Ксенофонтова. М.: Институт 
Африки РАН, 2014. -406 с.  

52. Образование в Африке. Отв. ред. Н.А.Жерлицына. М.: Институт Африки РАН, 
2013. 284 с. 

53. Обычай. Символ. Власть. К 75-летию со дня рождения д.ю.н. Ирины Евгеньевны 
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Материально-техническое обеспечение: 
• Аудитория (класс) с мультимедийным оборудованием. 
• Компьютерные презентации. 

 
 
 

Приложение 1 
Примерные вопросы для зачета  

1. Методология в системе исследования политики. Эволюция методов 
изучения политики. 

2. Политика как объект и  предмет  научного исследования, как призвание 
и профессия. 

3. Мировая политика и международные отношения. Субъекты  и объекты 
международных отношений. 

4. Политическое разнообразие современного мира. 
5. Государства в системе международных отношений. 
6. Государство, его институциональная сущность. Суть разночтения между 

российским политологическим осмыслением «нации–государства» и 
западноевропейским nation–state. 

7. Сущность политической власти. Проблема эффективности власти в 
современном мире. 

8. Политический фактор в международных отношениях. Проблема 
«баланса интересов» в мировом сообществе. 

9. Мировой политический процесс и его особенности. 
10. Глобальный, региональный и субрегиональный уровни международных 

отношений. 
11. Россия, ее место и роль  в современной системе международных 

отношений. 
12. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. 
13. Национальные государства и глобализация. Космополитический и 

национальный суверенитет. 
14. Национальный (национально-государственный) интерес как базовая  

категория международных отношений. 
15. Концепция национальной безопасности РФ и  национально-

государственные интересы России.  
16. СНГ и региональное сотрудничество на постсоветском пространстве. 
17. Сущностные черты и факторы современного этапа глобализации. 
18. Мировой  порядок в эпоху глобализации. Роль силы в геополитике. 
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19. Гуманитарные проблемы международных отношений. Защита прав 
человека как объект внешней и мировой политики. 

20. Международно-правовые нормы концепции устойчивого развития. 
21. Международный терроризм и экстремизм как глобальная угроза. 

Международное сотрудничество в области противодействия 
международному терроризму и идеологическому экстремизму. 

22. Миграционные процессы в мире и их региональные особенности. 
23. Глобальные и региональные международные организации в современной 

системе международных отношений, их типы и особенности. Системы 
региональной и глобальной безопасности. 

24. Региональные организации, их типы и особенности их 
функционирования.   

25. Организация Объединенных наций: историческая роль и место в 
современной политике. 

26. Неправительственные и неформальные организации как новые акторы  
международных отношений. 

27. Концепция «столкновения  цивилизаций» в современной оценке. 
28. Современная международная безопасность: основные параметры и 

проблемы. 
29. Международные конфликты: пути и способы их разрешения. 
30. Теория и практика гуманитарных интервенций на примере внешней 

политики США. 
31. Международный регионализм и региональные группировки. 
 

 
  

 
Приложение 2 

Примерные темы исследовательских проектов, творческих проектов и 
информационных проектов 

Темы исследовательских проектов 
1. Вестфальская система международных отношений. 
2. Международные отношения после Парижского конгресса. 
3. Версальско-вашингтонская система международных отношений. 
4. Международные отношения во время Второй мировой войны. 
5. Международные отношения во время "холодной войны." 
6. Международные отношения после распада СССР. 
7. История внешней политики России и СССР. 
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8. История российской и советской дипломатии. 
9. История российско-африканских отношений. 
10. Глобальные и региональные последствия окончания «холодной войны» 

и распада СССР. 
11. Приоритеты внешней политики России. 
12. Региональные направления внешней политики России. 
13. Отношения России со странами Африки. 
14. Отношения России с международными организациями и 

интеграционными объединениями. 
15. Ресурсное обеспечение внешней политики России. 
16. Информационное обеспечение внешней политики. 
17. Интересы США и европейская интеграция. 
18. Интеграционные процессы в Европе. 

 
 

Темы творческих проектов 

1. Моделирование международных отношений. 
2. «Образ других» в международных отношениях. 
3. Современный политический лидер в оценках соотечественников и 

внешних оценках. 
4. Современные международные отношения и глобальные проблемы 

современности. 
5. Современная внешняя политика отдельных государств. 

 
Темы информационных проектов 

1. Региональные подсистемы международных отношений. 
2. Международные институты и организации. 
3. Роль ООН и проблемы ее реформы на современном этапе. 
4.  Социально-политическое развитие регионов мира. 
5. Культурно-религиозные факторы в международных отношениях. 
6. Финансово-экономические факторы в международных отношениях. 
7. Демографические факторы в международных отношениях. 
8. Роль США в современном мире. 
9. Интеграционные процессы в Северной Америке. 
10. Интеграционные процессы в Азии. 
11. Интеграционные процессы в Африке. 
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12. Интеграционные процессы в Южной и Центральной Америке. 
13. Актуальные интеграционные проблемы в Средиземноморье. 
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