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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

   Дисциплина «Мировая политика» входит в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений по направлению подготовки:  

41.03.05 Международные отношения, уровень бакалавриата 

   Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой философии и 

социально-политических наук факультета психологии и философии.  

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением глобальных 

политических процессов, теории и истории развития всемирной политической системы 

международных отношений и перспективы мирового политического развития. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общепрофессиональные: ОПК-4; профессиональные: ПК-7        

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа  

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости:  

формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа, тестирование, 

форма промежуточного контроля: зачет  

 
 

Очная форма обучения                                                                                                                                                                                     

курс  Учебные занятия   Форма 
промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС,   

в том 

числе 

экзамен  

Все

го  

из них  

Лекц 

ии  

Лаборатор 

ные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия  

КСР  Консуль

тации  

4 108 24  28   56 Зачет 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

   Цели освоения дисциплины «Мировая политика»  

-формирование представлений об истории и теории мировой политики и международных 

отношений; 

-выявление основных субъектов и тенденций современного мирового политического 

процесса 

   Задачи освоения дисциплины «Мировая политика 

-овладение знаниями в области теории и истории мирового политического развития и 

глобальных политических процессов;  

-формирование навыков применения категорий мировой политики в процессе 

исследования современной всемирной политической системы международных 

отношений;  

-формирование комплекса знаний о структуре всемирной политической системы 

международных отношений, о политических процессах, протекающих в этих структурах; 

-выработка умения анализировать современные тенденции мирового политического 

развития и глобальных политических процессов; 



-выработка навыков анализа  мировых политических процессах, понимания механизмов 

взаимовлияния мировой экономики и мировой политики 
 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

   Дисциплина «Мировая политика» относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений по направлению подготовки:  

41.03.05 Международные отношения, уровень бакалавриата 

   К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Мировая 

политика», относятся знания и умения, сформированные в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Политология», «История», «Теория и история дипломатии», 

«Международные отношения в современных условиях» 

   Дисциплина «Мировая политика» является необходимой основой для последующего 

усвоения ряда дисциплин программы бакалавриата: «Региональные аспекты современных 

международных отношений», «Современные теории международных отношений» 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  
 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ОПК-4.  

Способность 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно 

- цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально - 

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1.  

Определяет причинно-

следственные связи, 

дает характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно - 

цивилизационным 

контекстами 

Знает: содержание общественно-

политических и социально-экономических 

событий и процессов 

Умеет: выявлять связь общественно-

политических и социально-экономических 

событий и процессов с экономическим, 

социальным и культурно - цивилизационным 

контекстами 

Владеет: способностью анализировать 

общественно-политические и социально-

экономические события и процессы  

Устный опрос 

Реферат 

 

ОПК-4.2. 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов с  

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально - 

государственном, 

региональном и 

Знает: особенности причинно-следственных 

связей общественно-политических и 

социально-экономических событий и 

процессов с  объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития 

мировой политической системы 

Умеет: определять специфику причинно-

следственных связей общественно-

политических и социально-экономических 

событий и процессов 

Владеет: навыками анализа причинно-

следственных связей на глобальном, 

макрорегиональном, национально - 

государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Устный опрос 

Доклад 



локальном уровнях 

ПК-7.  

Способность понимать 

логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной политической 

системы международных 

отношений в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

ПК-7.1.  

Понимает логику 

глобальных процессов 

и развития всемирной 

политической системы 

международных 

отношений 

Знает: логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений  

Умеет: оперировать понятиями и 

категориями при анализе логики развития 

всемирной политической системы 

международных отношений 

Владеет: навыками применения методов 

анализа логики глобальных политических 

процессов и явлений 

Устный опрос 

Диспут 

 

ПК-7.2.  

Демонстрирует знание 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

всемирной 

политической системы 

международных 

отношений 

Знает: исторические, экономические и 

правовые аспекты  

всемирной политической системы 

международных отношений 

Умеет: анализировать особенности 

всемирной политической системы 

международных отношений 

Владеет: навыками применения методологии 

исследования современных мировых 

политических процессов   

Устный опрос 

Мини-

конференция 

 

 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем
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т
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Н
ед

е
л

я
 с
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м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
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 Модуль 1. Теория и история мировой политики 

1 Мировая политика как наука и учебная 

дисциплина 

7  4 4   6 устный опрос 

доклад 

2 История становления и развития мировой 

политики 

7  4 4   6 контрольная 

работа 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   8 8    20  

 Модуль 2. Структура политической системы современного мира 

1 Субъекты мировой политики и международных 

отношений 

7  4 6   8 устный опрос 

письменный 

опрос 

2 Государство в системе мировой политики 7  4 4   8 устный опрос 

доклад 

 Итого по модулю 2: 36 ч.   8 10   18  

 Модуль 3. Современные проблемы и перспективы мирового политического развития 

1 Становление и основные параметры нового 

мирового порядка в ХХI веке  

7  4 4   8 устный опрос 

диспут 

2 Глобальная безопасность и современный мировой 

политический процесс 

7  4 6   8 устный опрос 

доклад 



 Итого по модулю 2: 36 ч.   8 10   18  

 Итого: 108 ч.    24   28    56 зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Мировая политика как наука и учебная дисциплина  

   Понятие мировой политики как науки и учебной дисциплины.   Универсальные 

категории анализа мировой политики и международных отношений: государство, 

интересы, безопасность, баланс сил. Закономерности мировой политики и 

международных отношений. Универсальные, общие и частные закономерности мировой 

политики. Противоречивость закономерностей современного мирового политического 

развития. Специфика взаимодействия внутренней и международной политики.  

   Основные методы исследования мировой политики.  Методы анализа ситуации: 

наблюдение, изучение документов, сравнение. Экспликативные методы: контент-анализ, 

ивент-анализ, когнитивное картирование, эксперимент. Методы прогнозирования: метод 

простой экстраполяции, дельфийский метод, метод построения сценариев будущего, 

системный метод, метод моделирования, исторический, описательный и интуитивно-

логический методы.  

   Мировая политика и глобализация. Социологические, правовые, гуманитарные аспекты 

международного взаимодействия   
 

Тема 2. История становления и развития системы мировой политики 

   Мировая политика и международные отношения в истории социально-политической 

мысли. Этапы исторической эволюции системы мировой политики и международных 

отношений в новое время от европоцентризма к глобальному уровню 

   Особенности концептуализации мировой политики в политической теории ХХ века. 

Либерально-идеалистическая парадигма в науке о мировой политике. Изучение мировой 

политики с позиций неореализма и неолиберализма. Неомарксизм и постмодернизм в 

изучении мировой политики и международных отношений. Постпозитивистское течение в 

изучении мировой политики. Цивилизационный подход к анализу мировой политики. 

(А.Тойнби, С.Хантингтон, Л.Н.Гумилев). Проблема противостояния цивилизаций.  

   Основные подходы к мировой политике в отечественных исследованиях современных 

международных отношений. Политико-социологическая и международно-политическая 

школы (П.А. Цыганков и М.М. Лебедева).  

   Современные подходы к изучению мировой политики и международных отношений.  

 

Модуль 2.  

Структура политической системы современного мира 

 

Тема 1. Субъекты мировой политики и международных отношений 

   Международные организации как субъект мировой политики. Соотношение 

государственных и негосударственных участников современных международных 

отношений. Международные межгосударственные организации и международные 

негосударственные, общественные организации: понятие, цели, структура, функции, 

универсальный и ограниченный тип членства. Основные и специальные функции 

межправительственных организаций. 

   Межгосударственные объединения глобального и регионального уровня: ОБСЕ. ШОС. 

СНГ, БРИКС, ОДКБ, ЛАГ и др. Международные правительственные экономические 

объединения как субъекты и факторы мировой политики: АТЭС, ВТО, ЕврАзЕС и др. 



   Всемирные политические правительственные и неправительственные организации как 

элементы мировой политики. Роль ООН в системе мировой политики и международных 

отношений. Международные неправительственные организации как субъекты мировой 

политики. Универсальные, региональные, межрегиональные организации. Организации 

общей и специальной компетенции. Нормотворческие, консультативные, посреднические, 

операционные, информационные; открытые и закрытые организации. Международные 

параорганизации: «Большая восьмерка», «Большая двадцатка. 

   Основные направления деятельности негосударственных субъектов в современных 

условиях: защита прав человека, развитие системы взаимосвязей в сфере образования и 

культуры. Международные организации и глобальные проблемы современности. 
 

Тема 2. Государство в системе мировой политики 

   Современное государство как субъект мировой политики и международных отношений. 

Концептуальный анализ субъектности государства: государство как субъект; власть 

государства; институциональная и нормативная структура государства. Государство как 

субъект реализации интересов во внутренней и внешней политике. Структура государства 

как фактор обеспечения адаптивности.  

   Плюралистическое пространство международного сообщества и государство модерна. 

Солидарное пространство международного сообщества и государство постмодерна. Типы 

власти в плюралистическом и солидарном международном обществе. Государства 

модерна и прямое управление, государства постмодерна и опосредованная форма власти. 

   Суверенитет и территориальная целостность государства. Проблема внутреннего и 

внешнего суверенитета государства. Феномен великодержавности в современной мировой 

политике. Непризнанные государства: статус, особенности взаимодействия в системе 

международных отношений. 

   Международно-правовые принципы межгосударственного взаимодействия: равенство 

государств, выполнение международных обязательств, нерушимость государственных 

границ, мирного разрешения международных споров, невмешательство во внутренние 

дела, всеобщее уважение прав человека, самоопределение народов и наций, 

сотрудничества. 

   Трансформация государства в современной мировой политике. Ретерриториализация как 

процесс перестроения территориальности государства в рамках полицентричной 

многоуровневой системы управляемости. Полицентричная власть государства, уровни 

управляемости. Децентрализация государства как переход правительства к управляемости 

в различных территориальных масштабах и функциональных областях.  

 

Модуль 3.  

Современные проблемы и перспективы мирового политического развития 

 

Тема 1. Становление и основные параметры нового мирового порядка в ХХI веке 
   Основные подходы к анализу современной мировой политической ситуации: 

фаталистский, посреднический и трансцендентный. 

   Основные модели современного мирового порядка. Модель «трехосевого мира»: США – 

ЕС – Япония, модель «Север – Юг», концепция «Большой двойки». Концепция о 

формировании «однородной» политической структуры мира (Ф.Фукуяма) 

Геополитические концепции Г. Киссинджера и З. Бжезинского. Теории «раскола мира и 

хаоса» (С.Хантингтон, И.Валлерстайн). Критика «сетеваой» модели мира Дж.Розенау.  

А.Страус о глобальных  угрозах лидерству Запада. А.Д.Богатуров о «плюралистической 

однополярности». Несостоятельность теории и практики однополярного мира.  

   Начало становления многополярной модели мирового устройства. Выступление 

Президента РФ В.В.Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики 

безопасности (2007).  



   Политика «перезагрузки» отношений США с Россией, мусульманским миром и Кубой. 

Формирование новых «центров силы» (Китай, Япония и Европейский Союз). Роль в 

мировой политике Группы восьми, Группы двадцати, «БРИКС», Движения 

неприсоединения, ОДКБ, ШОС. Становление полицентричной мировой архитектоники: 

«одна сверхдержава», «несколько сильных держав», три экономических полюса, два 

военных полюса, «пять политических полюсов». Геополитическое соперничество между 

США и Китаем, США и Россией. 

 

Тема 2. Глобальная безопасность и современный мировой политический процесс 
   Понятие, содержание глобальной безопасности. Нарушение традиционных функций 

государства в сфере безопасности. Основные аспекты глобальной безопасности: военно-

политический, экономический, энергетический, демографический, экологический и др. 

   Военно-политический аспект глобальной безопасности и проблемы «гарантированного 

взаимного уничтожения», ядерного сдерживания, разоружения и контроля над 

вооружениями. Влияние экономической глобализации на мировые политические 

процессы. Социальные последствия экономической глобализации. Антигуманизм 

идеологии глобализма. Деградация государства всеобщего благосостояния и гражданского 

общества. Ослабление социальных позиций и дезинтеграция среднего класса, усиление 

социального неравенства в планетарном масштабе. Энергетический фактор в системе 

обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности. Основные 

тенденции, определяющие новый геополитический и геоэкономический ландшафт 

мировой энергетики. Альтернативные и возобновляемые источники энергии. Повышение 

эффективности энергопотребления и переход на более чистые виды топлива. 

Международно-политические аспекты проблемы роста народонаселения. Глобальные 

демографические проблемы с позиций непрерывного экономического роста и устойчивого 

развития. Взаимообусловленность вопросов народонаселения и окружающей среды. 

Экологическая проблематика, ее особенности, специфика и место в современной мировой 

политике. Основные экологические проблемы: загрязнение атмосферы; загрязнение и 

нехватка водных ресурсов; сокращение площади плодородных почв, увеличение доли 

пустынь и уменьшение лесных массивов; масштабная вырубка леса и т.д. 

   Современный международный политический экстремизм и терроризм как угроза 

глобальной безопасности. Основные механизмы противодействия политическому 

экстремизму и терроризму. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.  

Теория и история мировой политики 

 

Тема 1. Мировая политика как наука и учебная дисциплина  

1.Понятие мировой политики как науки и учебной дисциплины 

2.Универсальные категории и закономерности мировой политики 

3.Основные методы исследования мировой политики 

4.Социологические, правовые, гуманитарные аспекты мировой политики 

Тема 2. История становления и развития системы мировой политики 

1.Основные этапы исторической эволюции системы мировой политики  

2.Особенности концептуализации мировой политики в политической теории 

3.Методология исследования мировой политики в российской науке 

4.Современные подходы к изучению мировой политики  

 

Модуль 2.  

Структура политической системы современного мира 



 

Тема 1. Субъекты мировой политики и международных отношений 

1.Международные организации как субъект мировой политики  

2.Межгосударственные объединения глобального и регионального уровня 

3.Роль ООН в системе мировой политики и международных отношений 

4.Международные организации и глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Государство в системе мировой политики 

1.Государство как субъект мировой политики и международных отношений.  

2.Суверенитет и территориальная целостность государства 

3.Международно-правовые принципы межгосударственного взаимодействия 

4.Трансформация государства в современной мировой политике  

 

Модуль 3.  

Современные проблемы и перспективы мирового политического развития 

 

Тема 1. Становление и основные параметры нового мирового порядка в ХХI веке 
1.Основные подходы к анализу мирового порядка 
2.Модели современного мирового порядка.  

3.Многополярная модель мирового устройства.  

Тема 2. Глобальная безопасность и современный мировой политический процесс 
1.Понятие, содержание глобальной безопасности  

2.Военно-политический и экономический аспекты глобальной безопасности  

3.Энергетический и демографический факторы в системе глобальной безопасности 

4.Экологическая проблематика в современной мировой политике 

5.Международный политический экстремизм как угроза глобальной безопасности.  

 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием 

интернета и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим 

доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 



2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 

(Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Байсаидова Г.Б Политология. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2019 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 

6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1.Теоретические истоки и концептуальные основания мировой политики  

2.Сравнительный анализ теоретических концепций мировой политики 

3.Либерально-идеалистическая парадигма в теории мировой политике.  

4. Место и роль постмодернизма в современных международных исследованиях  

5.Универсальные, общие и частные закономерности мировой политики 

6.Анализ мировой политики с позиций неореализма и неолиберализма 

7.Концепция неомарксизма и постмодернизма в теории мировой политики 

8.Постпозитивистское течение в теории и истории мировой политики 

9.Цивилизационный подход к анализу мировой политики 

10.Политико-социологическая концепция мировой политики  

10. Исторические типы и структуры международных систем  

11.Основные тенденции в развитии политической структуры современного мира  

12.Основные концепции и сценарии развития мировой политики в XXI веке  

13.Значение геополитического фактора в современных международных отношениях  

14.Баланс сил в международных отношениях и центры силы в современном мире  

15.Теории «ограниченного суверенитета» и «гуманитарного вмешательства»  

16.Межцивилизационные противоречия и перспективы их глобального урегулирования 

17.Транснациональные отношения и мировая политика  

18.Феномен великодержавности в современной мировой политике 

19.Международно-правовые принципы межгосударственного взаимодействия 

20.Проблема децентрализации в мировой политике 

21.Фаталистский и посреднический подходы к анализу мировой политики 

22.Современные геополитические концепции мировой политики 

23.Экономическая глобализация и мировые политические процессы 

24.Научно-технологическая составляющая процессов глобализации.  

25.Международно-политические аспекты проблемы роста народонаселения 

26.Глобализация и проблемы современной мировой политики  

27.Мировая политика и информационная безопасность  

28.Современные проблемы военно-политической безопасности  

29.Место экологической проблематики в современной мировой политике 

30.Международный политический экстремизм как угроза глобальной безопасности 

 

Б) Примерные тестовые задания 

Объект исследования мировой политики 

а) международные отношения 



б) региональная политика 

в) политическая культура 

г) государственные символы 

Предмет исследования политологии 

а) возникновение и развитие мировой политики 

б) становление власти и властных отношений 

в) современные проблемы гражданского общества  

г) правовое государство и гражданское общество 

Первые концепции международных отношений возникли с появлением 

а) государства 

б) политики 

в) науки 

г) демократии 

№вопрос1 

Сила – это единственный реальный фактор политики, задача государства во 

внешней политике – достижение выгоды, считал 

а) Н.Макиавелли 

б) Т.Парсонс 

в) Р.Мертон 

г) И.Бантам 

Отношения между государствами должны регулироваться теми же простыми 

моральными нормами, что и отношения между людьми, утверждал 

а) И.Кант 

б) Н.Макиавелли 

в) Г.Спенсер 

г) М.Вебер 

В 60-е годы двадцатого века модернизм формулирует следующие факторы, 

влияющие на внешнюю политику 

а) индивидуальные и ролевые  

б) ролевые и групповые 

в) правительственные и парламентские 

г) групповые и индивидуальные 

Правовые и моральные регуляторы международных отношений отстаивали 

а) Г.Гроций, И.Кант 

б) Г.Моргентау, К.Томпсон 

в) В.Вильсон, Ч.Маршалл 

г) К.Томпсон, Г.Гроций 

Упрощенную теорию международных отношений предлагает Ф.Фукуяма в работе  

а) «Конец истории» 

б) «Конфликт идеологий» 

в) «Поражение коммунизма» 

г) «Состояние бесконфликтности» 

З.Бзежинский – сторонник традиционного геополитического подхода считает 

главной угрозой для мира 

а) возобновление имперской политики России 

б) геополитические амбиции Европы 

в) претензии на мировое господство США 

г) возрождение экономики Китая 

Будущее, по И.Валлерстайну, – это нестабильные отношения внутри ядра мировой 

системы 

а) США – Япония – Объединенная Европа 

б) Китай – Россия – Украина 



в) Япония – Китай – США 

г) Россия – Япония – Китай 

Опасность для Запада, по С.Хантингтону, представляет 

а) коалиция Китая с исламскими государствами 

б) объединение США и Украины 

в) сотрудничество России и США 

г) соперничество Ирана и Китая 

Организация Североатлантического Договора образована 

а) в 1949 г. 

б) в 1954 г. 

в) в 1945 г. 

г) в 1941 г. 

Особый для конкретного исторического периода характер взаимодействия между 

основными участниками международных отношений называется 

а) международная система 

б) историческая система 

в) основная структура 

г) мировая структура 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – члены международной организации 

а) БРИКС 

б) ЛАГ 

в) ОАЭ 

г) СНГ 

После распада СССР на постсоветском пространстве создан 

а) СНГ 

б) СЭВ 

в) ЕС 

г) НКФ 

Военно-политический блок западных стран называется 

а) НАТО 

б) ШОС 

в) ОАЕ 

г) ЛАГ 

Первые идеи миропорядка о централизации мира, унификации населения мира 

появились 

а) в XVIII веке 

б) в XVI веке 

в) в XIV веке 

г) в XIX веке 

Неполитические организации, ТНК – субъекты 

а) нового мирового порядка 

б) регионального прогресса 

в) европейского содружества 

г) американской ассоциации 

 

В) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1.Каково содержание категорий анализа мировой политики? 

2.Каковы закономерности мировой политики и международных отношений? 

3.В чем специфика взаимодействия внутренней и международной политики?  

4.Каковы основные методы исследования мировой политики? 

5.В чем суть гуманитарного аспекта международного взаимодействия? 



6.Каковы особенности развития мировой политики в Новое время? 

7.В чем суть либерально-идеалистической парадигмы в теории мировой политики? 

8.В чем суть неореализма и неолиберализма в изучении мировой политики? 

9.В чем суть цивилизационного подхода к анализу мировой политики? 

10.Каково содержание проблемы противостояния цивилизаций? 

11.В чем суть политико-социологической концепции мировой политики? 

12.Каковы основные и специальные функции межправительственных организаций? 

13.Какова роль ООН в системе международных отношений? 

14.Каковы основные функции организаций общей и специальной компетенции? 

15.В чем суть деятельности «открытых» и «закрытых» международных организации? 

16.Что собой представляет государство как субъект мировой политики? 

17.В чем суть фактора обеспечения адаптивности государства? 

18.Каковы основные функции государства модерна и государства постмодерна? 

19.В чем суть феномена великодержавности в современной мировой политике? 

20.В чем суть статуса непризнанного государства в системе международных отношений? 

21.Каковы особенности трансформации современного государства? 

22.В чем суть посреднического подхода к анализу мировой политики? 

23.Каковы основные модели современного мирового порядка? 

24.Каковы основные аспекты глобальной безопасности? 

25.Что собой представляет военно-политический аспект глобальной безопасности? 

26.В чем суть энергетического аспекта глобальной безопасности? 

27.Каковы особенности демографического аспекта глобальной безопасности? 

28.Каково влияние экономической глобализации на мировые политические процессы? 

29.Каково место экологической проблематики в современной мировой политике? 

30.Каковы основные механизмы противодействия политическому экстремизму? 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

- тестирование – 30 баллов 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 

22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 



4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

 

Б) Основная литература: 

1.Богатуров А.В. Международно-политический анализ. – М., Аспект Пресс, 2018 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495901 

2.Горелов, А.А. Политология: учебное пособие – М.: «Флинта», 2015.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009 

3.Зеленков, М.Ю. Политология: учебник – М.: «Дашков и К°», 2017.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 

4.Курс лекций по политологии: учебное пособие / авт.-сост. Р.Г.Сайфуллин. – М.: Директ-

Медиа, 2016.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443578 

5.Пивовар Е.И. Пространство большой Евразии ХХI века. Интеграционные процессы: 

институты, направления, вызовы. – М., Алетейя, 2022 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=693836 

6.Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский – М., 2015.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 

7.Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии: учебник  – М.: Юнити-Дана, 2015. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762 

 

В) Дополнительная литература: 
1.Антология мировой политической мысли в 5 т. – М., 1997   

2.Барановский В.Г. Международный ландшафт: эпоха перемен. – М., Весь мир, 

2021[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685932 

3.Володенков С.В. Интернет - коммуникации в глобальном пространстве современного 

политического управления: навстречу цифровому обществу. – М., Проспект, 2021 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=697040 

4.Кавешников Н.Ю. Европейский союз: история, институты, деятельность. – М.: Аспект 

Пресс, 2021. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690828 

5.Мухаев, Р.Т. Политология: учебник. – М.: Проспект, 2009, 2011 

6.Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 

Т. 1: Европа / Н. А. Асташин [и др.]; Н. А. Асташин, Д. Я. Балалаева, Д. С. Белов и др.  

– М.: Аспект Пресс, 2012. 

7.Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. Сборник научных трудов. – М., 

Социум, 2020   [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=601729 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2022). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2022). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 22.03.2022). 

4. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762
http://elib.dgu.ru/


Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 

 

 

 

 

10. Методические указания по освоению дисциплины 
   Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социологии. 

   Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

   Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет)  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// www.konsultant.ru 

Справочная правовая система «Грант» http:// www.garant.ru 

Справочная правовая система «Эталон» http:// www.etozakon.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Социально-гуманитарное и политическое образование. http://www.auditorium.ru 

Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

Политология http://www.politologi.ru 

Учебный портал - www.academic.ru  

Электронная библиотека - www.gumer.info   

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

American Physical Society                   http://publish.aps.org/                                      

Royal Society of Chemistry                  http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                         http://www.iop.org 

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/


- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 

 

 
 


