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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «История внешней политики России» реализуется в рамках Блока 1 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Европы Российской 

академии наук (ИЕ РАН) по направлениям подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология, по профилю (направленности программы) 07.00.03 – Всеобщая история 

(новейший период). 

Рабочая программа разработана с учетом требований:  

ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 года № 904, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа 

2014 года № 33720. 

Основным источником материалов для формирования содержания программы 

являются: учебные издания, учебно-методические издания, Интернет-ресурсы, научные 

издания и монографические исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3 зач.ед. (72 часа), 

из них лекций - 18 часов, семинарских занятий – 18 часов, самостоятельной работы - 36 

часов. Дисциплина реализуется на 1-м курсе, продолжительность обучения - 1 семестр. 

Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и формами 

контроля. 

Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-

экзаменационнной сессии в форме экзамена. 

 

Концепция курса 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла и содержательно 

закладывает основы знаний для освоения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла, дисциплин по выбору, учебной и производственной практик. 

Программа предполагает всестороннее изучение истории внешней политики 

Российской Федерации, охватывая разнообразные аспекты роли Российской Федерации в 

существующем миропорядке, сотрудничество России с международными организациями 

различного уровня, практические проблемы международной политики и 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации и ее отношений с различными 

странами и регионами современного мира. При изучении дисциплины анализируются, как 

отношения Российской Федерации с ведущими государствами мира в период холодной 
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войны, так и современное международное положение Российской Федерации. В данном 

курсе также затрагиваются основные актуальные проблемы международных отношений 

через призму истории и действующей внешней политики Российской Федерации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- сформировать представление об исторических особенностях формирования современной 

внешней политики Российской Федерации. 

Задачи:  

- рассмотреть и дать историческую оценку проблем взаимодействия Российской 

Федерации и с международными организациями; 

- дать навыки исторического анализа и оценки развития отношений России со странами 

Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки и государствами, входящими в 

состав СНГ. 

 

Место в структуре Основной образовательной программы 

Дисциплина «История внешней политики России» является элементом 

вариативной части основных образовательных программ подготовки аспирантов: Блок 1 

«Дисциплины («модули»). Представлена как дисциплина по выбору. Она ориентирована 

на профессионально-практическую подготовку аспирантов. 

Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины, должны послужить 

основой дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности после 

окончания аспирантуры. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История внешней политики России» направлен 

формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 

46.06.01 Исторические науки и археология, по профилю (направленности программы) 

07.00.03 – Всеобщая история (новейший период):  

а) профессиональных (ПК): «Профессиональные компетенции» 

способность к разработке фундаментальных проблем в отрасли науки (ПК-1); 

способность к анализу новейшего периода общественно-политического, социально-

экономического, цивилизационного и культурного развития регионов, стран и народов 

Европы (ПК-2); 

способность к освещению исторической реальности в конкретно-исторических, 

компаративистских, междисциплинарных и теоретических аспектах (ПК-3) 
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б) общепрофессиональных (ОПК): «общепрофессиональные компетенции» 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

в) универсальных (УК): «Универсальные компетенции» 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности функционирования внешнеполитического механизма Российской 

Федерации; основные объекты внешней политики Российской Федерации; основные 

ресурсы внешней политики Российской Федерации; характер отношений Российской 

Федерации с ведущими акторами мировой политики; характер отношений Российской 

Федерации с государствами постсоветского пространства. 

Уметь: формулировать постановку задач внешней политики Российской Федерации; 

анализировать современную международную ситуацию; ориентироваться в конкретной 

политической ситуации; анализировать современную внешнюю политику Российской 

Федерации; сравнивать проводимую Российской Федерацией политику с политиками 

других стран; сопоставлять современные международные проблемы в ключе внешней 

политики современной Российской Федерации; формулировать основные направления 

внешней политики Российской Федерации в области безопасности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость 72 (3) 

Аудиторные занятия 36(2) 

Лекции (Л) 

 

18 (1) 

Практические занятия/семинары (ПЗ) 18 (1) 

Самостоятельная работа 36(1) 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

 

при необходимости  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

не регламентируется  
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Виды текущего контроля (перечислить) Экзамен 

 

Содержание разделов дисциплины. Нагрузка в часах 

 

№ Название/ краткое 

содержание раздела 

Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
1.  Ресурсы внешнеполитической 

деятельности РФ 
7 2 2 3 

2.  Приоритеты 

внешнеполитической 

деятельности РФ 

7 2 2 3 

3.  Механизм принятия 

внешнеполитических решений в 

России 

7 2 2 3 

4.  Российско-американские 

отношения в начале XXI в. 
7 2 2 3 

5.  Россия и Европейский Союз: 

динамика отношений 
7 2 2 3 

6.  Южная Азия: новые 

возможности и риски для России 
5 1 1 3 

7.  Азиатско-Тихоокеанский регион 

и интересы России 
5 1 1 3 

8.  Проблемы Ближнего Востока: 

роль и интересы России 
5 1 1 3 

9.  Африка и Россия в эпоху 

глобализации 
5 1 1 3 

10.  Латинская Америка и позиция 

России 
5 1 1 3 

11.  Содружество Независимых 

Государств как главнейший 

приоритет во внешней политике 

России 

5 1 1 3 

12.  Взаимодействие РФ с 

международными 

организациями 

7 2 2 3 

13.  ИТОГО 72 18 18 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Ресурсы внешнеполитической деятельности РФ 

Внешнеполитические ресурсы и их иерархия. Ресурсы внешнеполитической 

деятельности РФ. Географические ресурсы. Демографические ресурсы. Экономические 

ресурсы. Военные ресурсы. Политические ресурсы. Социальные ресурсы. Репутационные 

ресурсы. Идеологические и культурные ресурсы. Информационные ресурсы. Научные, 

научно-технические и образовательные ресурсы. 

 

Тема 2. Приоритеты внешнеполитической деятельности  

Американоцентризм – «доктрина Козырева». 
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Многополярная альтернативность – «доктрина Примакова». 

Интеграционизм и великодержавный прагматизм – «доктрина Путина». 

Многополярность как неизбежность – «доктрина Д.А. Медведева» 

 

Тема 3. Механизм принятия внешнеполитических решений в России 

Последствия распада СССР в принятии внешнеполитических решений. Период 

демократических реформ. Экономическая составляющая. Политические институты. 

Смешанные структуры. 

Современный алгоритм принятия внешнеполитических решений. Концепция 

внешней политики РФ 2000 г. Концепция внешней политики России 2008 г. Особая роль 

Президента, Администрации Президента, Правительства, Парламента, Совета 

Безопасности РФ, Министерства иностранных дел в принятии внешнеполитических 

решений. Роль политических партий, региональных властей, институтов гражданского 

общества, общественного мнения. 

 

 

Тема 4. Российско-американские отношения в начале XXI в.  

Основные тенденции развития российско-американских отношений после 

окончания «холодной войны». «Балканский кризис» и изменение внешней политики 

России. Оценка российско-американских отношений. События 11 сентября 2001 г. и 

последовавшие изменения. Основные направления современных двусторонних 

отношений. Проблемы ядерного разоружения. Торгово-экономические и научно-

технические связи двух стран. Итоги и перспективы российско-американских отношений. 

Спорные вопросы в русско-американских отношениях. 

Основные черты политики РФ в отношениях с США. Проблема сотрудничества 

России и Саудовской Аравии. Россия и Иран. Задачи РФ в европейской политике. Польша 

и РФ. Россия и Япония: проблемы в отношениях двух стран и пути их решения. РФ и 

территории дальнего зарубежья: Черногория, Кипр, Израиль. Задачи РФ в этих регионах. 

РФ и остальной мир: Индия и Корея. Оценки сроков и этапов восстановления влияния 

России. 

 

Тема 5. РФ и Европейский Союз  

Построение общеевропейского пространства и Россия. Взаимоотношения РФ и 

Европы в 90-е годы. Отношения ЕС и России на современном этапе. Политика РФ в 

области энергетики. Расширение ЕС на Восток и Россия. Перспективы включения РФ в 
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общеевропейское пространство. Основные проблемы во взаимоотношениях ЕС и РФ. 

Политика РФ на бывшем постсоветском пространстве и ЕС. Итоги взаимоотношений РФ 

и ЕС. 

Основные проблемы взаимоотношений РФ и стран НАТО. Взаимоотношения в 90-

х годах. События в Югославии 1998 г. и изменение во взаимоотношениях стран НАТО и 

РФ. Результаты «Балканского кризиса». Взаимоотношения НАТО и РФ после событий на 

Балканах. Современное состояние отношений РФ и стран НАТО. Совместные программы 

партнерства. Миротворческие операции. Подходы к проблемам европейской 

безопасности. 

 

Тема 6. Южная Азия: новые возможности и риски для России 

Россия и Индия: задачи и приоритеты внешней политики РФ. Политическое и 

экономическое сотрудничество обеих стран. Наиболее выгодная политика РФ в 

отношениях с Индией. Сотрудничество в рамках БРИКС. Взаимоотношения с 

Пакистаном, Бангладеш и Афганистаном. Отношения с Монголией и Вьетнамом. 

 

Тема 7. РФ и Азиатско-Тихоокеанский регион  

Российская Федерация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Участие нашей страны в АТЭС. Российско-китайские отношения. История 

отношений России и Китая. Внешняя политика двух стран на современном этапе 

развития. Взаимоотношения России и Японии. Проблема заключения мирного договора. 

Проблема спорных территорий. 

 

Тема 8. Внешняя политика РФ на Ближнем и Среднем Востоке 

Россия и проблема ближневосточного урегулирования. Отношения РФ с арабскими 

странами. РФ и Египет. Отношения РФ с Ливией, Сирией, Ираком. Участие РФ в 

ближневосточном урегулировании. Взаимоотношения РФ и Израиля. Роль РФ в борьбе с 

международным терроризмом. 

 

Тема 9. Отношения РФ со странами Африки  

История отношений стан Африки и РФ. Расовые проблемы Африки и РФ. РФ и 

ЮАР. Современное состояние отношений РФ и ЮАР. Участие российского бизнеса в 

развитии африканских стран. Перспективы отношений РФ и стран Африки. Проблема 

списания долгов. Участие РФ в программах помощи странам африканского континента. 

Экономическое сотрудничество. 
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Тема 10. Отношения РФ со странами Латинской Америки 

История отношений РФ и стран Латинской Америки. РФ и Куба. Основные 

направления развития отношений РФ и стран Латинской Америки. Отношения РФ и 

Венесуэлы. Военное сотрудничество РФ и Венесуэлы. Возможное участие РФ в 

латиноамериканской интеграции. Проблема создания внешнеполитического союза 

Бразилии, России, Индии, Китая (БРИК). 

 

Тема 11. Внешняя политика РФ и постсоветское пространство 

Проблемы и перспективы развития СНГ. Проблемы интеграции стран СНГ. 

Интеграционные объединения на пространстве СНГ. 

Проблемы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках СНГ. 

Глобальные игроки и глобальные вызовы в пространстве СНГ. 

 

Тема 12. Взаимодействие РФ с международными организациями 

            Участие РФ в деятельности ООН: военно-политический и социально-

экономический сектора, экология, гуманитарные операции, культура. РФ и деятельность 

«Группы восьми» и «Группы двадцати». РФ и МВФ. РФ и МБРР. РФ и ВТО. 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. РФ и США 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношения РФ и США после «холодной войны» и событий 11 сентября. 

2. Экономические отношения двух стран. 

3. Политический диалог двух стран. 

4. Отношения в военной сфере. 

5. Личностный фактор во взаимоотношениях двух стран. 

6. Отношения двух стран на современном этапе. Каковы перспективы взаимных 

отношений? 

 

Список рекомендуемой литературы для обсуждения 

Основная 

1. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. 

А.В. Торкунова. М.: Прогресс, 2005. С. 532-785. 

2. Кортунов С.В. Современная внешняя политика России. М.: Вече, 2009. С. 45-93. 

 

Дополнительная 

1. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М.: Алгоритм, 2000. С. 45-89. 

2. Уткин А.И. Американская стратегия для ХХI века. М.: Интел, 2000. С. 67-75. 
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3. Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. М.: Наука, 

2005. С. 34-67. 

4. Idem. Великая шахматная доска. М.: Прогресс, 2002. С. 57-123. 

5. Млечин Л. Путин, Буш и война в Ираке. М.: РОССПЭН, 2005. С. 67-86. 

6. Верлин Е.В. Россия – Китай: время корректировать курс // Свободная мысль. 2010. № 

8. С. 43-58. 

7. Россия и мир: доклад национального разведывательного совета США. М.: Прогресс, 

2005. С. 58-98. 

8. Уткин А.И. Россия и современный мировой порядок. М., 2005. С. 345. 

9. Внешняя политика РФ: 1992—1999 годы. М.: Алгоритм, 2000. С. 7-89. 

10. Оганесян А.Г. СНВ: что дальше? // Международная жизнь. 2010. №4. С. 88-92. 

 

 

Тема 2. Политика РФ на европейском пространстве  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль Европы во внешней политики России. 

2. Основные направления европейской политики России. 

3. Россия и проблемы европейской безопасности. 

4. Экономическое и гуманитарное сотрудничество России и Европы. 

5. Современная политика РФ и ЕС: возможно ли сотрудничество? 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. 

А.В. Торкунова. М.: Прогресс, 2005. С. 567-777.  

2. Кортунов С.В. Современная внешняя политика России М.: Наука, 2009. С. 459-890. 

 

Дополнительная 

1. Модернизация России и Европа: Сб. матер.: В 3 т. Ростов н/Д: Интел, 2005. С. 56-90. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Прогресс, 2003. С. 56-90. 

3. Иванов И.П. Новая российская дипломатия: десять лет внешней политики страны. М.: 

Алгоритм, 2002. С. 67-89. 

4. Борко Ю.А. Отношения России с Европейским союзом и их перспективы. М.: 

Прогресс, 2001. С. 12-67. 

5. Договоры, касающиеся взаимоотношений между Европейским союзом и Россией. М., 

1994. С. 567-890. 

6. Европейский союз и Россия: Балканская ситуация. М.: Наука, 2000. С. 67-89. 

7. Россия и Европа: тенденции развития на пороге третьего тысячелетии / Под ред. 

Т.Г. Пархалиной. М.: Вече, 1995. С. 67-90. 

 

 

Тема 3. Внешняя политика РФ в Азии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Логика внешней политики России в Азии. 
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2. Региональные направления внешней политики России в Азии. 

3. Проблемы и перспективы. 

4. Россия и Китай. Отношения двух стран и общие проблемы. 

7. РФ и Япония: проблема спорных территорий. 

8. РФ и ее отношения с Северной Кореей и Южной Кореей. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная  

1. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. 

А.В. Торкунова. М.: Прогресс, 2005. С. 7-89. 

2. Внешняя политика России / Под ред. А.П. Цыганкова. М.: Вече, 2008. С. 7-90. 

 

Дополнительная 

1. Ларин А.Г. Китайцы в России вчера и сегодня. М.: Алгоритм, 2003. С. 45-89. 

2. Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции. М.: Наука, 2004. 

С. 45-78. 

3. Кузык Б.Н. Китай – Россия 2050: стратегия соразвития. М., 2006. С. 236. 

4. Китай в мировой политике / Отв. ред. А.В. Торкунов. М.: Алгоритм, 2001. С. 45-80. 

5. Калашников Н.И. Азиатско-тихоокеанский регион в мировой экономике и политике. 

М.: Вече, 1989. С. 56-90. 

6. Еремин В.Н. Россия – Япония. Территориальная проблема: поиск решения. М.: Интел, 

2009. С. 578-789. 

7. Латышев И.А. Россия и Япония в тупике территориального мира. М.: Мысль, 2004. 

С. 67-89. 

8. Панченко М.Ю. Российско-китайские отношения и обеспечение безопасности в АТР. 

М.: Мысль, 2005. С. 67-79. 

9. Ивашенцов Г.А. Наш партнер –Индия // Международная жизнь. 2010. №4. С. 57 – 67. 

 

 

Тема 4. РФ и Ближний Восток  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешнеполитическая ситуация в странах ислама. 

2. Политика России в отношении Сирии и ситуации в Ираке. 

3. Израильско-палестинский конфликт и Россия. 

4. Россия и Иран. 

5. Участие России в борьбе с исламским фундаментализмом. 

6. Россия и Турция. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Современные международные отношения и мировая политика. М.: Феникс, 2005. 

С. 45-84. 

2. Кортунов С.В. Современная внешняя политика России. М.: Алгоритм, 2009. С. 34-65. 
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Дополнительная 

1. Россия между Западом и Востоком: мосты в будущее / Под ред. Н.П. Шмелева. М.: 

Международные отношения, 2003. С. 164-345. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Европа, 2003. С. 78-91. 

3. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М.: Мысль, 

2001. С. 46-87. 

4. Ильинский И.М. О терроре и терроризме. М.: Прогресс, 2001. С. 56-90. 

5. Млечин Л. Путин, Буш и война в Ираке. М.: Алгоритм, 2005. С. 256-568. 

6. Иванов И.П. Внешняя политика России и мир. М.: Вече, 2001. С. 450-789. 

7. Князев А.П. Персидский залив: взгляд сквозь столетие. М.: РОССПЭН, 1991. С. 345-

678. 

 

 

Тема 5. Отношения РФ со странами Латинской Америки 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика отношений России со странами Латинской Америки и 

Африки. 

2. РФ и страны Латинской Америки в начале 90-х годов. 

3. Россия и страны Латинской Америки во второй половине 90-х годов. 

4. Активизация России в Латинской Америке. 

5. Современные перспективы для сотрудничества. 

6. Россия и страны Африки. 

7. Каковы перспективы внешней политики РФ в странах Африки? 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. 

А.В. Торкунова. М.: Мысль, 2005. С. 56-898. 

2. Делягин М. Основы внешней политики России. М.: Интел. С. 78-89. 

 

Дополнительная 

1. Хачатуров К.А. Латиноамериканские уроки для России. М.: Вече, 1999. С. 67-84. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Прогресс, 2003. С. 34-57. 

3. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М.: Мысль, 

2001. С. 56-87. 

4. Внешняя политика РФ 1992-1999. М.: Интергросс, 2000. С. 45-76. 

5. Иванов И.П. Внешняя политика России и мир. М.: Прогресс, 2001. С. 25-68. 

 

Тема 6. РФ и международные институты  

Вопросы для обсуждения: 

1. ООН и Россия. 

2. Сотрудничество в вопросах безопасности. 

3. Нормотворчество и социально-экономические проблемы. 

4. Охрана окружающей среды. 
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5. Специализированные учреждения системы ООН. 

6. Сотрудничество в рамках европейских и азиатских организаций. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. 

А.В. Торкунова. М.: Эксмо, 2005. С. 56-87. 

2. Внешняя политика России / Под ред. А.П. Цыганкова. М.: Вече, 2008. С. 43-75. 

 

Дополнительная  

1. Россия и основные институты безопасности в Европе: вступая в XXI век / Под ред. 

Д. Тренина. М., 2000. С. 21-45. 

2. ООН: основные факты. М.: Прогресс, 2001. С. 36-78. 

3. Иванов И.С. Новая российская дипломатия. М.: Алрос, 2001. С. 56-79. 

4. Шреплер Х.А. Международные экономические организации. М.: Вече, 1997. С. 37-46. 

 

 

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения дисциплины аспирант формирует следующие компетенции: 

Компетенция Код Признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

способность к 

разработке 

фундаментальных 

проблем в отрасли науки 

ПК-1 Способность обобщать  

и критически  

оценивать результаты,  

полученные  

отечественными и  

зарубежными  

исследователями,  

выявлять  

перспективные  

направления,  

составлять программу  

исследований и  

реализовывать её 

Лекции, дискуссия, 

самостоятельная работа, 

проведение консультаций с 

научным руководителем 

способность к анализу 

новейшего периода 

общественно-

политического, 

социально-

экономического, 

цивилизационного и 

культурного развития 

регионов, стран и 

народов Европы 

ПК-2 Демонстрация 

навыков составления  

научно- 

аналитических  

обзоров,  

презентаций,  

информационных  

справок по  

современным  

проблемам Запада 

Лекции, дискуссия, 

подготовка и 

использование 

дидактических материалов, 

знакомство с опытом 

старших коллег, 

проведение консультаций с 

руководителем 
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способность к 

освещению 

исторической 

реальности в конкретно-

исторических, 

компаративистских, 

междисциплинарных и 

теоретических аспектах 

ПК-3 Подготовка 

аналитических 

материалов, схем, 

таблиц, других  

наглядных материалов, 

содержательной части 

лекций 

Лекции, разработка и 

использование 

аналитических материалов, 

схем, таблиц и прочих 

наглядных материалов и 

пособий, знакомство с 

опытом старших коллег, 

проведение консультаций с 

руководителем 

Способность  

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-

1 

Способность к 

самоподготовке, поиску, 

подбору и 

систематизации 

литературы по 

дисциплине с 

использованием 

электронных библиотек 

Подготовка электронной 

библиотечной базы данных 

по дисциплине с 

использованием сети 

Интернет  

способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УК-5 Овладение теорией и 

устоявшимися 

подходами в области 

знаний для их 

применения в 

профессиональной  

деятельности 

Лекции курса, знакомство с 

опытом старших коллег, 

проведение консультаций с 

руководителем 

 

 

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в 

соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является 

обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

дисциплину. Объектами оценивания выступают:  

 1. Участие аспирантов в практических занятиях в форме выступлений, докладов и 

презентациях, по итогам изучения курса предусмотрен экзамен. 

2. Ответы на вопросы промежуточного тестирования 

3. Участие аспирантов в научных мероприятиях и научных проектах ИЕ РАН. 

Самостоятельная работа. 
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Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям:  

- библиография по проблемам истории внешней политики России XX- XXI вв.;  

- публикации (в том числе электронные) источников по истории внешней политики 

России в кон. XX- XXI вв.;  

- научно-исследовательская литература по актуальным проблемам истории внешней 

политики России 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по тематическим блокам.  

  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме экзамена в 

соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является 

обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с Графиком 

учебного процесса и Индивидуальным планом аспиранта. Оценивание обучающегося на 

промежуточной аттестации осуществляется с использованием оценки - зачтено / не 

зачтено.  

Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено: аспирант при ответе демонстрирует содержание тем учебной дисциплины, 

владеет основными понятиями, знает особенности методов и технологий 

преподавательской деятельности, способен разрабатывать программу обучения, 

информирован в тенденциях развития высшего образования в России. 

Не зачтено: аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части 

основного материала в области методов и технологий преподавательской деятельности, не 

информирован или слабо разбирается в тенденциях развития высшего образования в 

России. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Цели и задачи внешней политики РФ. 

2. Региональные направления внешней политики РФ. 

3. Российско-американские отношения после «холодной войны». 
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4. Итоги и перспективы российско-американских отношений. 

5. РФ и НАТО и проблемы общеевропейской безопасности. 

6. РФ и ЕС. 

7. РФ и республики Кавказа. 

8. РФ и республики Средней Азии. 

9. РФ и страны Прибалтики. 

10. Отношения РФ с Украиной, Белоруссией и Молдавией. 

11. РФ и проблема Ближневосточного урегулирования. 

12. РФ и арабские страны. 

13. РФ и Турция. 

14. РФ и Иран. 

15. Объекты внешнеполитической деятельности РФ. 

16. РФ и исламский мир. 

17. Международная безопасность и РФ. 

18. Задачи внешней политики РФ в области экономики, культуры и защиты прав 

соотечественников за рубежом. 

19. РФ и Китай: основные приоритеты и задачи внешней политики. 

20. РФ и Европа: основные приоритеты внешней политики. 

21. РФ и Япония: основные проблемы. 

22. РФ и особые территории дальнего зарубежья. 

23. РФ и США. 

24. Балканский кризис 1998 г. и его последствия для внешней политики РФ. 

25. РФ и проблема расширения ЕС. 

26. Возникновение и перспективы развития СНГ. 

27. РФ и страны Восточной Европы. 

28. Проблемы формирования новой модели взаимоотношений РФ и ЕС. 

29. РФ и АТР. 

30. РФ и Китай. История и современность. 

31. РФ и Япония: история и современность. 

32. РФ и проблема Корейского полуострова. 

33. РФ и страны Юго-Восточной Азии. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Поддержка самостоятельной работы: 

- список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения. 

- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ 

РАН, центра документации ЕС в ИЕ РАН, компьютера в Отделе аспирантуры и 

докторантуры.  

-  научная библиотека ИЕ РАН, научная библиотека ИНИОН РАН, 

- электронная библиотека ИЕ РАН - URL: http://www.ieras-library.ru/, 

http://www.ieras-library.ru/
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http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library  
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аудитория с презентационным оборудованием, выходом в Интернет. 

 


