
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Общая характеристика основной образовательной программы 
бакалавриата «031900 Международные отношения». 

 
Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ООП ВПО) бакалавриата по направлению подготовки «031900 Международные 
отношения» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет» (УрГПУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а 
также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

Данная ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по указанному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

Срок освоения ООП ВПО 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению «031900 Международные отношения» - 4  года.  
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной 

форме обучения 4 года. 
Трудоемкость ООП ВПО 
Трудоемкость освоения студентом ООП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 
зачетных единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 
учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «031900 Международные 
отношения» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года 
№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления уровней высшего 
профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе); 



• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
«031900 Международные отношения», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «29»декабря 2009 г. № 815; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки «031900 
Международные отношения»; 

• Устав УрГПУ; 
Методические материалы Учебно-методических объединений вузов России 

(носят рекомендательный характер). 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА «031900 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
• международные политические, экономические, научно-технические, 
• военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую 

политику; 
• регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

экологических, культурно-идеологических и иных процессов; 
• международные связи в области культуры, науки, образования; 
• иные сферы освоения общемирового пространства; 
• дипломатия, международные отношения и внешнюю политику Российской 

Федерации; 
• трансграничные связи российских регионов; 
• основы анализа современных глобальных проблем; 
• высшее образование в сфере международных отношений и комплексного 

обеспечения международной безопасности. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
• государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления - в качестве младшего и вспомогательного 
персонала международных отделов, департаментов и зарубежных 
представительств (переводчики и сопровождающие, эксперты, референты, 
секретари, технические исполнители информационных и вспомогательных 
подразделений);  

• международные организации - в качестве экспертов, референтов, 
вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

• российские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и 
общественные организации, поддерживающие международные связи или 
занимающиеся международной проблематикой -в качестве младшего и 
вспомогательного персонала (эксперты, референты по сбору информации, 
переводчики младшего звена, секретари, лаборанты, ассистенты координаторов, 
исполнительные секретари проектов); 

• редакции средств массовой информации - в качестве репортеров по 
международной проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков 
младшего звена; 

• учреждения высшего образования с международной проблематикой, 
академические и научно-исследовательские организации международного 



профиля - в качестве учебно-методического и вспомогательного персонала 
(эксперты, секретари, лаборанты, переводчики младшего звена). 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

• организационно-административная; 
• проектная; 
• исследовательско-аналитическая; 
• учебно-организационная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
организационно-административные: 

• выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с 
использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД России, 
ведение исполнительской, организационной и административной работы в иных 
государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 
государственной власти и управления; 

• ведение деловой переписки по вопросам организации международных 
мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих 
переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

• выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей 
компетенции; 

• участие в работе по организации международных переговоров, встреч, 
конференций, семинаров; 

• рациональная организация и планирование своей деятельности в соответствии с 
требованиями работодателя и умение грамотно применять полученные знания; 

• взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 
профессионального коллектива по месту работы; 

проектные: 
• участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 
• оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 
• ведение работы персонала, сопровождающего делегации; выполнение 

обязанностей референта и переводчика материалов с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный язык; 

• нахождение необходимой профессионально ориентированной информации при 
помощи электронных средств; 

исследователъско-аналитические: 
• ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с 
использованием материалов на иностранных языках; 

• ведение первичной аналитической работы под руководством опытного 
специалиста с использованием материалов на иностранных языках; 

• применение полученных навыков владения основами международно-
политического анализа; 

• поддержание профессиональных контактов на иностранных языках. 
учебно-организационные: 

• ведение учебно-вспомогательной работы в высших учебных заведениях 
международного профиля; 

• выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в 
профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 
образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 
неправительственных организациях. 



 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
«031900 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

• ОК-1 - умение системно мыслить, способность к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смыслы проблем;  

• ОК-2 - умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

• ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
• ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 
• ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 
• ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации  и 

мастерства; 
• ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
• ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
• ОК- 9 - навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 
профессиональных задач, стремление найти практическое применение своим 
научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 
познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 
международных отношений; 

• ОК-10 - способность анализировать  социально-значимые проблемы и процессы; 
• ОК-11 - умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

• ОК-12 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной  тайны); 

• ОК-13 - владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

• ОК-14 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
• ОК-15 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
• ОК-16 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и  ненасилия, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 



• ОК-17 - умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; 

• ОК-18 - владение средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья и 
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 
необходимого для освоения  профессиональных умений  в процессе обучения в 
вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

• ОК-19 - осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации;  

• ОК-20 - готовность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

• ОК-21 - знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной 
деятельности; 

• ОК-22 - мотивированность на решение практических задач, нахождение 
нестандартных интерпретаций международной информации; 

• ОК-23 - владение политически корректной корпоративной культурой 
международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров; 

• ОК-24 - умение на практике защитить свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении, умение использовать Гражданский кодекс РФ и 
другие правовые документы; 

• ОК-25 - готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии; 

• ОК-26 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп; 

• ОК-27 - владение методами делового общения в интернациональной среде, 
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 
стран;  

• ОК-28 - стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию; 
• ОК- 29 - забота о качестве результатов труда; 
• ОК-30 - настрой на развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициацию позитивных перемен; 
• ОК-31 - владение этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции; 
• ОК-32 - готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские 

качества. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 
• ПК-1 - готовность практически использовать знание правовых аспектов  

обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных 
структур, бизнеса, третьего сектора; 

• ПК-2 - умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач; 



ПК-3 - знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, 
умение применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 

организационно-административная деятельность: 
• ПК-4 - готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений 

системы МИД России, международных организаций, системы органов 
государственной власти и управления Российской Федерации;  

• ПК-5 - готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 
рамках  уровня поставленных задач; 

• ПК-6 - способность выполнять письменные и устные переводы  материалов 
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского 
на иностранный;   

• ПК-7 - владение техниками установления профессиональных контактов и  развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

• ПК-8 - умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий; 

• ПК-9 - умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков;  

• ПК -10 - навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 
опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

проектная деятельность: 
• ПК – 11 - умение по месту работы распознать перспективное начинание или 

область деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством 
опытного специалиста;  

• ПК – 12 - готовность работать рядовым исполнителем проекта; 
исследовательско - аналитическая деятельность: 

• ПК-13 - готовность исполнять организационно-технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах обеспечения  работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста;  

• ПК–14 - умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы; 

• ПК-15 - обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; 
учебно-организационная деятельность: 

• ПК-16 - умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 
деятельности по профилю образования; 

• ПК-17- готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-
аналитическую работу; 

профессионально-дисциплинарные компетенции (ПДК): 
• ПДК-1 - умение ориентироваться в основных современных тенденциях 

мирополитического развития, глобальных политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для России; 

• ПДК-2 - знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их исторической, 
экономической и правовой обусловленности;  



• ПДК-3 - умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на национальную 
безопасность России; 

• ПДК-4 - понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России; 

• ПДК-5 - ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание  механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой политики; 

• ПДК-6- знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и 
умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и других 
государств мира;  

• ПДК-7 - понимание теоретических и политических основ правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав 
человека; 

• ПДК-8 - понимание основ регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-психологических, социально-
экономических и силовых методов; 

• ПДК-9 - знание и понимание основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ;  

• ПДК-10 - владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций; 

• ПДК-11 - знание и понимание содержания программных документов по проблемам 
внешней политики РФ; 

• ПДК-12 - умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
РФ по основным международным проблемам; 

• ПДК–13 - знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 
Россией; 

• ПДК-14 - знание этапов становления и понимание тенденций развития 
Содружества Независимых Государств; 

• ПДК-15 - владение политической и правовой спецификой положения регионов 
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание  
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 
регионов; 

• ПДК-16 - умение ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

• ПДК – 17 - знание основ дипломатического протокола и этикета и устойчивые 
навыки применять их на практике. 





4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

«031900 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 
Образовательная программа реализуется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилям преподаваемых дисциплин, 
и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

1. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, составляет 93%  

2. Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук или ученое 
звание профессора должна составлять 16%. 

3. Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, имеющие ученую степень или ученые звания – 
94% 

4. К образовательному процессу привлекается 6% преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 

5. 7% от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень или ученое 
звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 
практической работы по данному направлению на должностях руководителей 
или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 



5. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ БАКАЛАВРИАТА «031900 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

 
5.1  Материально-техническая база 

 
№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий и 

отдельно 
расположенных 
помещений 

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебные, 
лабораторные, 

административные и 
др.), их общая 
площадь (кв.м.) 

Количеств
о посадоч-
ных мест 

Наличие 
технического 
оснащения 
(количество 
компьютеров) 

Состояние  
Аудиторий 

1 2 3 4 5 6 
 Екатеринбург,      

пр. 
Космонавтов, 
26 
Блок «А» 
 
 
Блок «Б» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок «В» 

Административные: 
 
 
 

233 «а» –17,4 
322 – 17,4 

419 «а» – 16,0 
402 –17,2 

407 «а» - 17,2 
408 – 59,6 
410 – 17,1 
411 – 16,2 
413 – 17,2 
415 – 14,2 

415 «а» –14,7  
 

148 –30,6 
150 – 12,5 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
4 
8 
4 
4 
2 
3 
3 
 
5 
3 

 
 
 
 

хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 

удовлетвор 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 

 
хорошее 
хорошее 

  
Блок «А» 
 
Блок «Б» 
 
 
Блок «В» 
 
 
 
 
 
 
Блок «Д» 

Учебные: 
4 «А» - 103,4 

 
405 – 50,5 
409 – 50,1 

 
154 – 34,1 
155 – 51,5 
149 – 29,5 
147 – 29,3 
146 – 61,4 
145 – 30,4 
144 – 45,0 

1 «Д» - 201,0 

 
90 
 

60 
60 
 

30 
60 
30 
30 
60 
30 
30 
190 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
хорошее 

 
хорошее 
хорошее 

 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 
хорошее 

  
Блок «Б» 
 

Лабораторные: 
404 – 51,6 

 

 
14 

 
16 

 
хорошее 

 Всего (кв.м.): 1008,1 м2 684 64  



 
Для организации и проведения образовательного процесса ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» Институт социального образования 
используется 1008,1 кв. м, из них учебные аудитории и лабораторные составляют 737,8 
кв.м. Общее количество посадочных мест – 684. Состояние аудиторного фонда хорошее. 

Римские аудитории 4«А», 1«Д» оснащены мультимедийным оборудованием 
(проекторы, микрофоны).  

В Институте социального образования за 2003 - 2008 наблюдался значительный рост 
уровня материально-технического оснащения учебного процесса. Было приобретены 
современные персональные компьютеры в количестве 37 шт., а также было обновлена 
аудио- и видео- база. Были приобретены видеокамера Sony, ноутбук ACER, цифровой 
фотоаппарат Olympus, CD плеер Numark, два радио-микрофона AGK, звукоусиливающая 
установка Fender, проигрыватель MD Sony. 

Имеется 1 компьютерный класс с 16 компьютерами из них 14 задействовано в учебном 
процессе. Всего в кабинете 15 ПК с процессором Celeron D 2.8, и один Pentium 4 3.2.  

Количество времени на самостоятельную подготовку на одного обучаемого в год 
составляет 1386 часов. 

Программное обеспечение: 
1. Системные: Windows XP Profession, MS Dos v 2.0.  
2. Программы входящие в курс обучения: Microsoft Office 2003, ADOBE Photoshop  

CS2, Corel DRAW 11, Nero 6.0, ABBYY Find Reader 8.0, Gif Animator 4.0. 
3. Специальные программы: ACDSee 6.0, Power DVD 5.0, Winamp 2.8, NetSupport 

Pro, Антивирус Касперский 6.0, ACID Pro 5.0, Sound forge 8.0, ADOBE Premier 
PRO 1.5, Vegas 5.0, Pinnacle Studio v.9, ImTOO MPEG encoder, Jet audio. 

4. Контролирующие программы: Магистр 2000, TestEXM.  
Материально-техническая база института обновляется примерно раз в 2 года. 

Основная часть средств на обновление базы берется из внебюджетных средств ИСОбр.  
 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА «031900 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ). 

 
Формирование и развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников обеспечивается созданной в вузе воспитательной системой, которая 
включает в себя студенческое самоуправление, кураторство и наставничество, 
студенческие отряды, Центр культуры и досуга, состоящий из творческих клубных 
объединений, спортивные секции, музеи, Добровольческий центр УрГПУ. 

Воспитательная работа направлена на формирование всесторонне развитой 
личности, способной самостоятельно создавать условия для самореализации 
(профессиональной, научной, творческой) и организуется по следующим направлениям: 
информационно-просветительское, учебно-методическое, научно-исследовательское, 
гражданско-правовое, военно-патриотическое, культурно-досуговое, социально-
профилактическое и социально-реабилитационное, здоровьесберегающее. Воспитательная 
деятельность вуза координируется управлением воспитательной работой под 
руководством проректора по социальной и воспитательной работе и освещается в 
средствах массовой информации университета. 

Профессиональная, научная, творческая и социальная самореализация студентов 
обеспечивается участием в научных конференциях, олимпиадах, творческих смотрах, 
добровольческих акциях, конкурсах «Профессиональный дебют», «Моя инициатива в 
образовании», «Лучший студент», «Лучшая академическая группа». 
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Б.1.Б.05 Политология и политическая теория 2 5 180 70 30 40 110 3

4
6 5 4 144 96 40 56 48 2

Теория международных отношений 3,4 6 216 96 40 56 120 3
Б.3.Б.05 Мировая политика 4 180 96 46 50 84 5
Б.3.Б.04 Современные международные отношения (1991 - 2010) 5,6 288 134 60 74 154 4 4

Б.3.Б.10 Международные конфликты в XXI в. 7 180 70 30 40 110 5
Б.3.Б.09 Экономические и политические процессы в СНГ 8 144 70 30 40 74 3 4

Б.3.В.11 Политическая география 2 2 72 66 3
Б.3.В.10 Практикум по анализу внешней политики России 3 108 46 62 2
Б.3.В.09 Иностранный язык (второй) 6,8 3,4,5,7 25 900 400 400 500 3 4 4 4 5 4
Б.3.В.08 Международная интеграция и международные организации

8 108 30 12 18 78 3

Б.3.В.06 Связи с общественностью и реклама 2 1 4 144 60 30 30 84 2 2
Б.3.В.05 Современный менеджмент 3 4 144 66 30 36 78 4
Б.3.В.04 Деловое общение 6 2 72 46 20 26 26 2
Б.3.В.03 Методика и методология научного исследования 5 2 72 42 20 22 30 3
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II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ

- теоретическое обучение производственная практика

- каникулы- итоговая аттестация - учебная практика
- экзаменационная сессия



I.
II. Госэкзамены: 1.

2. Иностранный язык

Директор Института социального образования

История и теория международных отношений

И.А.Ларионова

Проректор по учебной работе Т.Н.Шамало

Производственная 88

10

Учебная
Б 02

Б 5
5 2

Б 6     Итоговая государственная аттестация

Выпускная квалификационная работа
Б 01

Примечание: Учебный план разработан на основании Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки "031900 - Международные отношения", утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. №815

Итого:

Практика Семестр Недель



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Б. 3. «История международных отношений и внешней политики России» 

 
1. Цель изучения дисциплины: дать студентам целостное представление об истории 
международных отношений и отечественной внешней политики в XVII – XX вв. 
 
2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

Методологической основой курса является системный подход к истории и преподаванию 
международных отношений. Сегодня одной из центральных категорий исследования в 
данной тематической области является понятие «система международных отношений», 
акцентирующее внимание в первую очередь на связях и функциях между составляющими ее 
элементами. 
1) Предмет дисциплины «История международных отношений и внешней политики 
России». Вестфальская система международных отношений.  
(Система международных отношений, международные отношения, внешняя политика, 
формы и способы осуществления внешней политики, понятия «баланса сил», «баланса 
интересов», «дипломатии конфронтации», «дипломатии партнерства», «равновесия» в 
международных системах, основы Вестфальской системы МО, место России в европейских 
делах, появление и начало признания международного права, Гуго Гроций и его труд «О 
праве войны и мира» (1625), роль династического права и династических интересов в 
Вестфальской системе МО). 
2) Постутрехтская система международных отношений.  
(Утрехтский (1713) и Ништадтский (1721) мирные договоры. Фридрих Великий и его борьба 
за объединение Германии. Семилетняя война (1756 - 1763), ее итоги и влияние на 
дальнейшее развитие международных отношений в Европе. Усиление международной роли 
России в результате победы над Швецией в Северной войне. Территориальные приобретения 
на Балтике, превращение России в морскую державу. Дипломатия Петра I. Восточный 
(османский) вопрос в XVIII в. Русско-турецкие войны и превращение России в 
черноморскую державу). 
3) Тильзитская система международных отношений. 
(Наполеоновские войны. Разгром третьей и четверной антифранцузский коалиций. 
Египетский поход Наполеона. Становление нового европейского порядка. Французское 
господство в Европе и перекройка Наполеоном европейской карты. Монархии 
Наполеонидов. Создание Германского союза. Континентальная блокада Великобритании. 
Тильзитский мир (1807) как попытка включить Россию в систему Наполеона. Раздел сфер 
влияния в Европе между Францией и Россией. Рост освободительной борьбы в покоренных 
Францией странах. Внутренние противоречия «тильзитской системы» и ее крушение. Поход 
Наполеона в Россию 1812 г. и разгром наполеоновской армии. Крах империи Наполеона) 
4) Венская система международных отношений. 
(Венский конгресс победителей (1814-1815). Разногласия среди его участников по вопросам 
устройства Европы. Священный союз как первая попытка создания   системы 
международной безопасности. Основные периоды его деятельности. Внутренние 
противоречия в Священном союзе. Соединенные штаты Америки и «доктрина Монро». 



Восточный вопрос в европейской политике. Европейские страны накануне Крымской войны. 
Вступление Англии и Франции в войну против России. Дипломатическая борьба во время 
Крымской войны. Парижский конгресс (1856). Сближение России с Францией. Дипломатия 
А.М. Горчакова. Гражданская война в США и мировая дипломатия. Усиление Пруссии. О. 
фон Бисмарк как дипломат. Австро-Прусская война (1866). Оформление Северогерманского 
союза (1867). Международная ситуация накануне франко-прусской войны). 
5) Постфранкфуртская система международных отношений. 
(Франко-прусская война (1870 – 1871). Прелиминарный договор и Версале и Франкфуртский 
мир (1871). Союз трех императоров (1872 – 1873). «Военная тревога» 1875 г. Начало кризиса 
на Ближнем Востоке. Причины российского вмешательства в конфликт. Берлинский 
конгресс (1878). Кризис союза трех императоров. Тройственный союз (1882). Обострение 
русско-германских экономических отношений. Начало русско-французского сближения. 
Русско-французский союз (1889 – 1893). Английская политика «блестящей изоляции». 
Причины, ход и результаты Первой и Второй балканских войн (1912 – 1913). Июльский 
кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны). 
6) Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
(Компьенское перемирие (2 ноября 1918 г.). Позиции держав на международной арене в 
итоге Первой мировой войны. Парижская конференция (1919), ее участники и решения. 
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Мероприятия по реконструкции 
Версальско-Вашингтонской системы. Дискуссии о причинах и характере Второй мировой 
войны. Периодизация войны. Начало Второй мировой войны и международные события в 
сентябре 1939- июне 1941 гг. Нападение Германии на Польшу. «Польский поход» Красной 
Армии в сентябре 1939г. Договор о дружбе и границе с Германией от 28 сентября 1939 г. 
«Странная война» на Западном фронте. Советско-финская война 1939-1940 гг. СССР и 
Германия в первый период Второй мировой войны.). 
7) Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 
(Итоги Второй мировой войны. Международные последствия Второй мировой войны. 
Сессии СМИД и Парижская мирная конференция. Условия мирных договоров с бывшими 
союзниками фашистской Германии. Германский вопрос. Международные отношения в 1945-
1949 гг. Генезис «холодной войны». Формирование биполярного мира. Советский Союз и 
страны Восточной Европы. Внешняя политика США. Холодная война: причины, этапы, 
итоги. Распад Советского Союза и окончательное завершение «холодной войны»). 
8) Международные отношения и внешняя политика России в эпоху «постбиполярного 
мира». 
(Глобальные последствия распада Советского Союза. СНГ. Конец биполярного мира и 
перспектива «нового мирового беспорядка». Дискуссии о принципах построения 
постбиполярного мира. Притязания США на роль единственной сверхдержавы. Расширение 
НАТО на восток. Становление внешней политики Российской Федерации, ее основные 
направления).  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1, ОК-10, ОК-16, ПК – 14, ПДК -2, ПДК – 13. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - . 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Б.1.Б.04 «Всемирная (синхронная) история» 

 
1. Цель курса – сформировать у студентов систему знаний и представлений о важнейших 
процессах развития человеческой истории, а также умений и навыков работы с 
информационными комплексами, ориентированными на общегуманитарную проблематику. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

1. Предмет, цель и задачи курса. Основные теории исторического развития. 
История как наука, ее понятийный аппарат. Место истории в гуманитарном знании. 

Исторические источники. Основные методологические подходы к изучению истории. 
Социологический и культурно-исторический подходы. Теории линейного и циклического 
развития. 

2. Первобытное общество. Предыстория человечества. 
Понятие "первобытное общество". Дискуссии о его месте в человеческой истории. 

Источники по истории первобытности. Варианты ее периодизации.  
Проблема происхождения человека. Взаимосвязь процессов антропо- и социогенеза. 

Возникновение мышления и речи. Материальная культура. Первые попытки осмысления 
окружающего мира. Проблема возникновения искусства. Древнейшие формы мифологии и 
религии. Переход к производящему хозяйству и к социально-стратифицированному 
обществу 

3. История древнего мира: понятие, периодизация, основные проблемы. 
Проблема сущности и периодизации истории древнего мира. Основные дискуссионные 

проблемы истории древнего мира. Место древнего мира в человеческой истории. 
4. История Древнего Востока. 

Географический и исторический ареал понятия "древний Восток". Дискуссии о 
причинах возникновения древнейших цивилизаций на Востоке, их типологических чертах 
и этапах развития. Уровень и динамика развития материального производства. 
Особенности функционирования и развития экономики натурального типа. Зарождение 
элементов товарно-денежных отношений.  

Причины устойчивости общинных структур и связей на Востоке. Типы государства на 
древнем Востоке: города-государства ("номы"), крупные централизованные государства, 
мировые державы.  

Социальная стратификация древневосточных обществ. Свободные и полусвободные 
люди. Рабство, его виды и роль в жизни древневосточных государств.  

5. История Древней Греции. 
Дискуссии о месте античности в истории человечества и типологических чертах 

античной цивилизации. Роль природно-географических факторов в формировании 
античной цивилизации и ее техническая база. Общая характеристика материального 
производства. Переход к интенсивным формам земледелия и скотоводства, попытки их 
рационализации. Тип античной экономики. Соотношение товарности и натуральности. 
Появление элементов рынка и их воздействие на социальную динамику. Масштабы 
использования рабского и наемного труда. Возникновение "классического" рабства, его 
характеристика.  



Полисная система ценностей и ее трансформация. Эволюция полиса. Архаический и 
классический полис. Проблема кризиса полиса. Полисные союзы и тенденция к 
образованию мировых держав. Специфика античного "империализма". 

6. История Древнего Рима 
Древний Рим, его место в истории человечества. Основные этапы истории Древнего 

Рима. Специфика античного "империализма". Причины появления и особенности 
организации крупных территориальных государств и мировых империй античности.  

Специфика античных религиозных и мифологических представлений, религиозных 
культов. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. Античность как 
колыбель европейской цивилизации. 

7. Средние века: понятие, периодизация, основные проблемы. 
Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о содержании 

понятия "средние века". Проблема континуитета и дискретности в истории древних и 
средневековых цивилизаций. Варианты общественной трансформации на изломе 
древности и средних веков. Споры вокруг понятия "феодализм".  

8. Европа и Восток в эпоху раннего средневековья. 
Раннее средневековье в Западной Европе и на Востоке. Первоначальное состояние и 

тенденции развития материального производства и обмена. Изменение роли сельской 
общины, городов и церкви. Источники складывания новой социально-политической элиты 
и слоя зависимых людей. Социальные последствия появления института рыцарского 
войска. Варианты и формы взаимодействия античных и варварских элементов в 
общественных институтах и культуре раннего средневековья.  

9. Европа и Восток в период классического средневековья. Византия. 
Причинная обусловленность политической фрагментации средневекового общества в 

X-XIII вв. Место крестовых походов в процессе межцивилизационных контактов и 
влияний.  

Варианты развития средневековых государств в Европе XIV-XV вв.: крупные 
централизованные государства, универсалистские монархии, сохранение политической 
раздробленности.  

Причины относительной устойчивости античных социальных отношений в Византии. 
Реакция на "славянскую экспансию". Специфика складывания новых социальных связей. 
Эволюция византийского государства. Церковно-политическое соперничество Рима и 
Константинополя. Разделение христианской церкви. Воздействие крестовых походов на 
византийское общество и государство. Османская экспансия на Балканском полуострове. 
Падение Византии.  

10. Человечество в период позднего средневековья и раннего нового времени. Ранний 
капитализм. 

Раннее новое время. Великие географические открытия. Реформация. Возрождение. 
Первоначальное накопление капитала. Новая роль городов. Страны и народы Востока в 
раннее новое время. 

11. Эпоха буржуазных революций в странах Запада. 
Раннебуржуазные революции на Западе. Английская революция XVII в. Американская 

и Французская революции XVIII в. 
Национально-объединительные и национально-освободительные процессы в Европе в 

первой половине XIX в. Дискуссии о сущности и хронологических рамках эпохи 
национального возрождения народов Европы. Объединительные процессы в Италии и 
Германии. Гражданская война в США и реконструкция Юга. 

12. Восток в эпоху нового времени: модели развития. 
Восток к началу нового времени. Китай. Индия. Япония. Рост колониальной 

зависимости. Самоизоляция Китая и Японии. Специфика экономических, социальных и 
политических процессов на Востоке в эпоху нового времени. 

 



13. Новейшая история: понятие, периодизация, основные проблемы. 
Понятие новейшей истории. Дискуссии о сущности и периодизации новейшего 

времени. Отличительные черты «текущей истории». Запад, Восток и Россия в эпоху 
новейшего времени. 

14. Первая мировая война и ее влияние на историю 
Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ века. Происхождение 

мировой войны. Национализм, империализм, милитаризм в начале ХХ в. и их роль в 
возникновении предпосылок войны. Система союзов как механизм перерастания локального 
конфликта в мировую войну. Мировой масштаб войны 1914-1918 гг. Основные этапы 
Первой мировой войны. Ее исторические последствия. 

15. Мир в «межвоенный период» (1918-1939 гг.). 
Версальско-Вашингтончкая система и ее эволюция. Либеральные реформы в странах 

Запада. Фашизм. Великий экономический кризис. Нацизм. Социалистическое и 
коммунистическое движение. Международные отношения в 1930-е гг. Страны Востока в 
период 1918-1939 гг. 

16. Вторая мировая война 
Дискуссии о причинах и сущности Второй мировой войны. Основные этапы войны. 

Преступления против человечности. Гитлеровский "новый порядок" в Европе. "Восточно-
азиатская сфера процветания" Японии. Роль Советского Союза во Второй мировой войне. 

17. Мир Запада во 2-й половине ХХ: основные тенденции. 
«Послевоенный мир»: основные черты. Переход к обществу «всеобщего благоденствия» 

на Западе: основные модели. НТР и НТП. Перемены в социальной структуре стран Запада, 
политические перемены. Интеграционные процессы. 

18. Мир Востока во 2-й половине ХХ: основные тенденции. 
Процесс деколонизации в Афро-Азиатском регионе. Модели развития стран Востока. 

Япония. КНР. Индия. Иран. «Молодые драконы» Азии. Специфика социальных и 
политических структур на Востоке. 

19. Мир в начале XXI века: основные тенденции 
«Постбиполярный мир». Основные вызовы XXI века. Глобализация и дифференциация. 

Формирование новых моделей социально-экономического развития. Религия и современный 
мир. Запад - Россия – Восток. 

20. Всемирная история – история России: опыт синхронного сопоставления. 
Страны Запада: основные особенности исторического развития. Восток: специфика, 

экономических, общественных и ментальных процессов в историческом контексте. Россия: 
исторический опыт. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1; ОК-2; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-14; ОК-16. 
 
5. Разработчик: 

 

Фамилия Имя Отчество Земцов Владимир Николаевич 
Ученая степень доктор исторических наук. 
Ученое звание  профессор. 
Должность и место работы профессор кафедры всеобщей истории УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.В.04 «Деловое общение» 

 
 

1. Цель изучения дисциплины: овладение профессиональной этикой и нормами деловой 
речи как важнейшим средством общения, сформировать достаточно высокий уровень 
профессиональной коммуникативной компетенции. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 
1. Введение. Этика как наука и учебная дисциплина  
2. Письменное деловое общение. Оформление деловых документов 
3. Основы устного общения. Законы публичной речи 
4. Аргументация в публичном выступлении 
5. Деловые переговоры Классические правила ведения диалога 
6. Деловая беседа 
7. Полемика в деловой коммуникации 
8. Этика делового общения. Этикет 
9. Национальные особенности делового общения  
10. Атрибуты делового общения. Комплексный анализ и оценка коммуникативных качеств 
 
4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-2,  ОК-12, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-27 

 
5. Разработчик: 

 

Фамилия Имя Отчество Нахимова Елена Анатольевна 
Ученая степень кандидат филологических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900-Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.Б.10 «Международные конфликты в XXI веке» 
 

 
1. Цель изучения дисциплины: познакомить студентов как с природой, участниками и 
основными стратегиями по предотвращению и урегулированию международных конфликтов 
начала XXI века. 

 
2. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

3. Краткое содержание основных разделов с выделением ключевых дидактических 
единиц. 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Цель и задачи курса. Место курса в подготовке бакалавра по направлению 

«Международные отношения». Понятие «международный конфликт». Основная 
литература. 

2. Традиции в изучении международных конфликтов. Конфликтология и 
современный международный конфликт 

Отечественные традиции в изучении проблем международных конфликтов. 
зарубежные традиции в изучении международных конфликтов. Новые подходы в 
изучении проблемы. Конфликтология и ее роль в изучении международных проблем. 

3. Формирование постбиполярного мира и появление международных конфликтов 
нового типа. 

Распад биполярного мира и формирование новой системы международных 
отношений. Появление новых факторов, воздействующих на формирование и развитие 
международных конфликтов. 

4. Источники, классификация и функции международных конфликтов 
Природа международных конфликтов. Основные варианты классификации 

происхождения конфликтов. Общая классификация по этапности развертывания 
международного конфликта. Конструктивные и деструктивные функции международных 
конфликтов. 

5. Способы и принципы урегулирования международных конфликтов. 
Управление международными конфликтами 

Исторический опыт в урегулировании международных конфликтов. Новые факторы, 
предопределяющие выбор методов для урегулирования. Понятие управления 
международным конфликтом. 

6. Международные конфликты на Балканах: истоки, особенности, перспективы 
урегулирования 

Регион Балканского полуострова: общая характеристика. Исторические корни 
этнических, религиозных, политических, территориальных конфликтов на Балканах. 
Распад Югославии и образование очагов международных конфликтов. Проблема Косова. 
Воеводина. Македония. Поиск путей урегулирования конфликтов на Балканах. 

7. Международные конфликты на Ближнем Востоке: истоки, особенности, 
перспективы урегулирования. 

Регион Ближнего Востока: общая характеристика. Исторические корни 
международных конфликтов на Ближнем Востоке. Арабо-израильский конфликт: его 



своеобразие. Конфликты в других регионах Ближнего Востока. Арабские революции 
2010-2011 гг. Поиск путей урегулирования ближневосточных конфликтов. 

8. Международные конфликты на Среднем Востоке: истоки, особенности, 
перспективы урегулирования 

Средний Восток: общая характеристика. Иранская и Афганская революции конца ХХ 
в. и ирано-иракская война как предпосылки развития ситуации в начале XXI в. Война в 
Афганистане: внутренние и международные аспекты. Война в Ираке. Проблема 
Пакистана. Политика Ирана как важнейший фактор развития ситуации в регионе. 
Перспективы разрешения конфликтов на Среднем Востоке. 

9. Международные конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии: истоки, 
особенности, перспективы урегулирования 

Южная Азия: общая характеристика. Особенности международных конфликтов в 
Южной Азии. Конфликты на п-ове Индостан. Юго-Восточная Азия. Истоки и 
особенности конфликтов. Поиски вариантов урегулирования конфликтов. 

10. Международные конфликты в Северной Африке: истоки, особенности, 
перспективы урегулирования 

Северная Африка: общая характеристика. Арабские революции 2010-2011 гг. События 
в Ливии. Интервенция НАТО. Перспективы развития ситуации в Серной Африке. 

11. Международные конфликты в Тропической и Южной Африке: истоки, 
особенности, перспективы урегулирования 

Тропическая и Южная Африка: общая характеристика. Этническая и политическая 
карта региона. Бывшие колониальные державы и развитие ситуации в Тропической и 
Южной Африке. ЮАР как новый центр силы в регионе. Проблема Нигерии. 

12. Международные конфликты в Латинской Америке: истоки, особенности, 
перспективы урегулирования 

Латинская Америка: общая этно-политическая характеристика. Роль США в 
процессах в Латинской Америке. Международные и внутренние конфликты в 
Центральной Америке: исторический опыт их урегулирования. Основные международные 
конфликты в Южной Америке в начале XXI в. 

13. Международные конфликты в странах Ближнего Зарубежья РФ: истоки, 
особенности, перспективы урегулирования 

Ближнее зарубежье: эволюция понятия. Последствия распада СССР в плане 
возникновения очагов международных конфликтов. СНГ и ОДКБ. Конфликты в 
Закавказье и РФ. Конфликты в Центральной Азии и РФ. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПДК-5; ПДК-6; ПДК-8; ПДК-9; ПДК-10; ПДК-11; ПДК-12; ПДК-13; ПДК-14; ПДК-15; 
ПДК-16. 

 
5. Разработчик: 

 

Фамилия Имя Отчество Земцов Владимир Николаевич 
Ученая степень доктор исторических наук. 
Ученое звание  профессор. 
Должность и место работы профессор кафедры всеобщей истории УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900-Международные отношения» 

 
 

Аннотация  
рабочей учебной программы дисциплины  

Б.3.В.11. «Политическая география» 
 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления об истории 
формирования и современном состоянии политической и экономической карты мира, 
знания о современном политическом и экономическом развитии государств, развить 
навыки самостоятельной работы с картой и справочным материалом. 

 
2. Общая трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
 
3. Краткое содержание основных разделов с выделением ключевых дидактических 

единиц. 
Введение в дисциплину «Политическая география». Политическая география 

как наука.  Понятие о политической и экономической карте мира. Объект, предмет и 
структура политической географии. Теории и концепции политической географии. 
Политическая картография. Теория «мировых систем» и политическая география. Концепция 
государства в политической географии. Политическое пространство и геополитическое 
положение. 

Мировая политическая карта мира. Понятия, основные субъекты и объекты 
политической карты мира. Геополитические районы мира. Геополитические коды: 
понятие и практическое применение. Административно-территориальное деление. 
Базовые понятия политической карты мира как науки. 

Методы исследования в политической географии. Методика политико-
географических исследований государства. Регионология как метод исследования в 
политической географии. Региональная политика. Методика политико-
географического исследования государства. 

История формирования политической карты мира. Исторические типы 
формирования политической карты мира. Формирование политической картины мира 
под воздействием конкретно-исторических сил, порожденных фундаментальными 
общественными процессами. Основные типы формирования политической карты 
мира и их специфические черты. Основные этапы формирования мировой 
политической карты. 

Типологии стран современного мира. Классификация государств мира на 
основе количественных и качественных показателей. 

Политическая география современной Европы. Политическая и экономико-
географическая характеристика регионов Европы. Интеграционные процессы в 
Европе. Основные социально-экономические проблемы Европы. Политическая и 
экономико-географическая характеристика государств европейского региона. 

Политическая география Азиатского региона. Общая политическая и 
экономико-географическая характеристика стран Азиатского региона. Этапы 
формирования политической карты Зарубежной Азии. Субрегионы Азии. Типология 
стран Азиатского региона. 

Особенности политической географии Северной и Латинской Америки. 
Северная Америка: этапы формирования политической и экономической карты, 
современная карта. Характеристика США и Канады. Формирование политической и 
экономической карты Латинской Америки: основные этапы. Характеристика 



демографической ситуации в регионе. Политическое устройство стран Латинской 
Америки: характеристика и особенности. 

Политическая география Африки. Формирование политической и 
экономической карты Африки: основные этапы и особенности. Основные проблемы 
внутриполитического развития африканских государств. Общая характеристика стран 
Африканского региона. 

Россия на современной политической карте мира. Общая характеристика 
России. Роль России на мировой политической карте. Россия и страны БРИК, ШОС, 
Большой восьмерки, СНГ. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2, ОК-6, ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-16; ПК-14, ПК-16, ПК-18; ПДК-5, ПДК-15. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Москалева Анна Сергеевна 
Ученая степень кандидат педагогических наук. 
Ученое звание  - 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-86. 



Направление подготовки 
«030700 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

СДВ.02 «Управление проектами» 
 

1. Цель изучения дисциплины: получение системных, структурированных базовых знаний 
и отработка практических навыков управления проектом на разных фазах реализации. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Тема 1. Основные понятия проектной деятельности. 

История возникновения проектной деятельности. Источники идей проекта и причины их 
отклонения. Понятия: проект, текущие операции. Процессный и системный подходы к 
определению проекта. Ограничения проекта. Проектирование, прогнозирование, 
планирование, конструирование и моделирование. Преимущества проектного подхода. 
Приоритеты в проектной работе. Основные вопросы проекта. Условия успеха проекта. 
Понятие: «управления проектом». Формула успеха в проекте. Проектный менеджмент. 
Управление PR-проектами. Структура проекта. Структура PR-проекта. Основные элементы 
проектной деятельности – субъект и объект проектирования. Объект и предмет PR-
проектирования. Разновидности предмета PR-проектирования имиджа организации. 
Структура и оформление PR-проекта. 

Тема 2. Жизненный цикл проекта. 
Определение жизненного цикла проекта. Количество фаз (3,4,5) жизненного цикла 

проекта. Стандартный жизненный цикл проекта. Жизненный цикл разработки продукта.  
Тема 3. Типы проектов. 

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 
экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроект, 
мегапроект). Масштабы проектов (малые проекты, мегапроекты). Виды проектов по 
характеру предметной области проекта (инвестиционный, инновационный,  научно – 
исследовательский, учебно-образовательный, смешанный). Сложные, бездефектные, 
международные. Проекты по длительности (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные).  

Тема 4. Предпроектный анализ. 
Алгоритм предпроектного анализа. Проблематизация в PR-проектах. Источники 

информации для определения проблемы. Методы предпроектного анализа (экономические, 
статистические, социологические, маркетинговые, анализ конкурентов, Pest-анализ, Swot-
анализ, комплексная диагностика). Требования к оформлению предпроектного анализа. 
Социологические анкеты: правила составления. Требования к составлению анкет. 

Тема 5. Разработка концепции проекта. 
Стратегический замысел проекта. Три организационных уровня разработки и выбора 

стратегии: корпоративная стратегия; деловая стратегия; функциональная стратегия. 3 
основных подхода к разработке деловой стратегии. Устав проекта, определение. Содержание 
устава. Кто, когда разрабатывает и утверждает проект. Порядок изменения документа. Идея-
концепция PR-проекта.  

 



Тема 6. Целевая структура проекта. Дерево целей. 
Требования к целям проекта (синергичность, эмерджентность, мультипликативность, 

целенаправленность). Точка бифуркации. Подразделение целей. Виды целей: результаты и 
образ действий. Этап формулирования целей проекта. Методы определения целей. Задачи 
проекта. Цели и задачи PR-проекта Целевая аудитория PR-проекта. Целевая структура 
проекта: определение. Правила построения целевой структуры проекта. SMART-критерии 
формулировки целей. Критерии достижения цели.  

Тема 7. Технологии реализации PR-проекта. Мобилизация ресурсов. 
Технологии реализации PR-проекта. Определение ресурсов. Классификация ресурсов 

(трудовые, финансовые, оборудование, материалы и поставщики, интеллектуальные, 
информация и технологии, правовые). Анализ ресурсного обеспечения проекта – основные 
этапы. Характеристика актуальных и потенциальных ресурсов.  

Тема 8. Участники проекта. 
Определение участников проекта. Основные участники проекта, принципы подбора 

участников руководителем. Выявление руководителей для реализации проекта. 
Руководитель проекта и его задачи. Варианты схем управления проектом: «основная» 
система, система «расширенного управления», система «под ключ». Функции руководителей 
среднего звена. Проектная команда, требования к команде, принципы ее формирования. 
Эффективность команды проекта. Методы формирования команды проекта. Работа 
проектной команды. Спонсор проекта (инвестор, заказчик), их обязанности. Инвестор в РФ. 
Пять правил успеха проекта. Согласие относительно целей проекта. Методы достижения 
понимания и согласия.    

Тема 9. Управление командой проекта. 
Определение команды. Основные характеристики команды – состав и структура. 

Планирование состава команды. Количественная и качественная оценка потребности проекта 
в персонале. Критерии эффективности проектной команды. Этапы жизненного цикла 
команды и их особенности.  

Тема 10. Организационное моделирование проекта.  
Организационная структура проекта. Место проекта в родительской организации. Типы 

организационных структур проекта - функциональная, матричная, смешанная. Достоинства и 
ограничения каждого типа. Критерии выбора оргструктуры проекта. Внутренняя 
организация проекта. Модель управления проектом. Ролевая и функциональная структуры 
команды.  

Тема 11. Матрица ответственности. План коммуникаций. 
Матрица ответственности и штатно-должностное расписание проекта. Построение 

коммуникационных схем проекта.  
Тема 12. Управление временем. План-график PR-проекта. Медиаплан PR-проекта. 

Методы сетевого планирования. Критический путь проекта. Запас (резерв) времени. 
Диаграмма Ганта. Этапы разработки сетевой модели. Календарный план-график проекта. 
Медиаплан PR-проекта. Методы сетевого планирования. Критический путь проекта. Запас 
(резерв) времени 

Тема 13. Управление стоимостью проекта. Бюджет PR-проекта. 
Определение стоимости проекта. Этапы стоимостного анализа проекта в соответствии с 

этапами жизненного цикла проекта. Бюджет проекта. Смета проекта. Контроль стоимости. 
Тема 14. Управление рисками. 

Понятие риска. Виды рисков. Возможные результаты риска. Степень допустимости 
риска. Вероятность риска. Планирование рисков. Этапы управления рисками. Факторы 
риска: определение. Типы факторов. Классификация рисков. Виды потерь и рисков.  

Тема 15. Мониторинг проекта. Оценка эффективности PR-проекта. 
Определение мониторинга. Виды оценочных процедур. Технология оценочной 

процедуры. Экспертная оценка и состав экспертов. Критерии и методы оценочной 



процедуры. Предварительная экспертиза проекта. Системный качественный анализ проекта.  
Оценка эффективности PR-проекта: критерии. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-2, ОК-3,  ОК-4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,  ОК- 9, ОК-10,  ОК-11, ОК-12, ОК-13, 
ОК-14,  ОК-16,  ОК-17, ОК-21,  ОК-22, ОК-28, ОК- 29, ОК-31,  ОК-32,  ПК-1, ПК-2,  ПК-10,  
ПК– 11,  ПК– 12, ПК-13, ПК–14, ПК-17, ПДК-1.   
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Попова Ольга Ивановна 
Ученая степень кандидат социологических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.В.08 «Международная интеграция и международные организации» 

 
1. Цель изучения дисциплины: дать студентам целостное представление об истории 
возникновения, закономерностях функционирования международных организаций, их роли в 
международных отношениях и процессе глобализации. 
 
2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

Тема 1. Понятие международной интеграции. История и причины появления 
международных организаций. 

Понятия «международная интеграция» и «международная организация». Формы интеграции. 
Соотношение экономической, политической и военной интеграции. Виды международных 
объединений. Этапы международной интеграции. Межгосударственные объединения в 
истории человечества. Специфика их форм существования и принципов функционирования в 
эпохи античности, средневековья и нового времени. Евроцентризм в мировой истории. 
Мировые войны и их влияние на создание и развитие многосторонних международных 
структур. Федеративный и конфедеративный подходы к интеграции. Интеграция и 
суверенитет. Наднациональность и принцип межгосударственного сотрудничества. 
Важнейшие интеграционные структуры современности.  

Тема 2. Мировые финансовые и торговые организации. Задачи, принципы  
и характер деятельности. 

Международные финансовые институты. Специфика деятельности Международного 
валютного фонда и группы Всемирного Банка. Организация экономического сотрудничества 
и развития. Россия и ОЭСР. Принципы деятельности Всемирной торговой организации. 
Взаимоотношения ВТО со специализированными учреждениями ООН. ВТО и торгово-
экономические организации (региональные, неправительственные и др.). Соотношение 
интересов развитых и развивающихся стран в рамках ВТО. Вопрос о вступлении России в 
ВТО. 

Тема 3. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе. 
Становление и развитие «европейской идеи». Европейское объединение угля и стали. 
Римский договор. Европейский Союз как наиболее успешное интеграционное объединение 
современности: основные институты, процесс принятия решений, теория и практика 
«субсидиарности». Процесс расширения ЕС, его причины и последствия. Европейская 
ассоциация свободной торговли, её взаимоотношения с ЕС. Центрально-европейское 
соглашение о свободной торговле: проблемы и перспективы. Европейский Союз на пороге 
XXI века.   

СССР как приверженец идеи «сильного» СБСЕ в качестве основной опоры системы 
безопасности в Европе. Россия на совещании в Хельсинки (1992) и Будапеште (1994): 
стремление закрепить за СБСЕ/ОБСЕ функцию проведения миротворческих операций. 
Россия на саммите в Лиссабоне (1996): попытки отстоять роль ОБСЕ как альтернативы 
НАТО в свете предстоящего расширения НАТО на Восток. Российский проект Хартии 
европейской безопасности. Обострение отношений между Россией и ее партнерами по ОБСЕ 
на саммите в Стамбуле (1999). Инициативы России по реформированию ОБСЕ. Саммит 



ОБСЕ по безопасности в Астане 2010 г. Разработка системы мер доверия и безопасности в 
Европе. «Договор по открытому небу». История подписания Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе, условия ДОВСЕ. Фланговая проблема Российской федерации 
и ее разрешение в рамках ДОВСЕ. Подписание адаптированного ДОВСЕ и причины его 
невступления в силу. Позиция России в отношении ДОВСЕ. Российский мораторий на 
действие ДОВСЕ. 

Тема 4. Развитие интеграционных процессов в Западном полушарии. 
Генезис и эволюция панамериканской системы в ХХ веке. Интеграционные объединения 
латиноамериканских стран (МЕРКОСУР, КАРИКОМ, Андское сообщество). Причины 
включения США в интеграционный процесс. Создание Североамериканской зоны свободной 
торговли (НАФТА), основные принципы ее деятельности. Инициативы США по созданию 
межамериканской зоны свободной торговли. Южноамериканский общий рынок – 
МЕРКОСУР. 

Тема 5. Интеграционные процессы в Азии и Африке 
Особенности исторического развития стран АТР и Юго-Восточной Азии. Неоднозначность 
оценок интеграционных процессов в этих регионах. Соотношение экономических и 
политических задач в процессе сближения стран-участниц АСЕАН. АСЕАН как структура 
для укрепления региональной безопасности. Институциональные особенности АСЕАН. 
АТЭС: перспективы развития. Сообщество развития Юга Африки (САДК). Арабский мир: 
исторические особенности экономического и политического развития. Традиционные связи с 
Европой. Панарабизм и панисламизм. 
Создание независимых арабских государств в ХХ веке. Лига арабских государств и ее 
институты. Попытки создания федеративных арабских государств. Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива. 

Тема 6. Интеграция в СНГ: проблемы и перспективы 
Факторы интеграционного процесса на постсоветском пространстве. Структура органов 
СНГ. Договор о Союзе России и Белоруссии. Сотрудничество в рамках Таможенного Союза.  
Попытки создания региональных объединений (ЦАС и ГУУАМ). 

Тема 7. Международные организации в современных международных отношениях. 
Участие России в деятельности международных организаций. 

Международные организации как субъекты международных отношений. Классификация 
международных организаций. Международно-правовые механизмы их деятельности. ООН: 
принципы деятельности, структура, бюджет. Роль ООН в современных международных 
отношениях. Научно-исследовательские и учебные центры ООН. Проблемы 
функционирования и реформы ООН в 90-е гг. ХХ века. Миротворческая деятельность ООН: 
теоретические основы и современная практика. Россия и ООН. Международные режимы. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1; ПК - 14; ПДК - 1; ПДК -2; ПДК – 6. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - . 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ, директор музея истории УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.В.01 «Введение в специальность» 

 
1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов четких и ясных представлений о 
научных и практических аспектах профессиональной деятельности в области 
международных отношений, пробуждение у них сознательного интереса к проблематике 
международных отношений во всем ее многообразии. 
 
2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

Тема 1. Понятие «международные отношения» в общественно-политической 
практике. 

Международные отношения как специфический тип социальных отношений. Основные 
критерии международных отношений. Соотношение понятий «международные отношения», 
«внешняя политика» и «дипломатия».  

Понятие и признаки актора международных отношений. Государственные и 
негосударственные акторы. Система международных отношений. Центральные и 
периферийные подсистемы международных отношений.  

Мировая политика и международные отношения. Политические аспекты современных 
международных отношений. Международное политическое сотрудничество.  

Тема 2. Основные этапы развития международных отношений 
Зарождение международных отношений в древнем мире. «Номовые» и «полисные» 

государства. Образование и распад «мировых империй».  
Развитие международных отношений в средние века. Концепция «универсальной 

монархии». Образование суверенных государств.  
Международные отношения нового времени. Образование национальных государств. 

Вестфальская система международных отношений.  
Современные международные отношения: разрыв с Вестфальской системой или новый 

этап ее развития?  
Тема 3. Исторические типы систем международных отношений нового времени 

Вестфальский мир 1648 г. как историческая и институционально-правовая основа 
международных отношений нового времени.  

Венская система международных отношений («Европейский концерт»). Переход от 
коллективной дипломатии к блоковой дипломатии. Парижская и Франкфуртская системы.  

Версальско-Вашингтонская («межвоенная») и Ялтинско-Потсдамская («холодной 
войны») системы международных отношений.  

Современная система международных отношений: модели «однополярного» и 
«многополярного» мира, их базовые характеристики. Особенности внешней политики 
Российской Федерации и основные механизмы ее формирования.  

Дипломатия в современных международных отношениях  
Общая характеристика дипломатии. Дипломатия как средство регулирования 

международных отношений и инструмент внешней политики.  



Основные функции дипломатии: представительство, проведение переговоров, 
коммуникация в области международных отношений, информационно-аналитическая 
работа, разработка рекомендаций в области внешней политики. Консульская служба.  

Международные правила, регулирующие дипломатические и консульские отношения.  
Тема 4. Наука международных отношений 

Возникновение и институализация науки международных отношений.  
Предметная область, уровни анализа и методы международных исследований. Связь 

международных отношений с другими науками и научными дисциплинами.  
Особенности развития науки международных отношений в Западной Европе, США и 

СССР. Основные направления развития науки международных отношений в современной 
России.  

Тема 5. Парадигмы и теоретические школы в науке международных отношений 
Теоретическое осмысление развития международных отношений в истории социально-

политической мысли. Классическая парадигма (Фукидид, Н.Макиавелли, Т.Гоббс). 
Либерально-идеалистическая парадигма (Г.Гроций, И.Кант). Марксизм.  

«Большие споры» в науке международных отношений в ХХ в., основные подходы к их 
решению: либеральный, реалистский, марксистский.  

Постмодернизм и новые тенденции в развитии науки международных отношений в 
конце XX – начале XXI вв.  

Тема 6. Организация науки международных отношений в современной России 
Академическая наука. Отделение МО РАН. Основные институты международных 

исследований РАН. Университетская наука. Высшие учебные заведения, факультеты, 
отделения и кафедры международных отношений в современной России, их место и роль в 
развитии отечественной науки международных отношений.  

Научно-исследовательские и информационно-аналитические центры изучения 
международных отношений: типологизация и особенности деятельности.  

Научные сообщества. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 
Студенческие научные сообщества (СНО).  

Тема 7. Краткая история направления «Международные отношения» 
Открытие факультета международных отношений МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Московский государственный институт международных отношений МИД СССР как центр 
подготовки советских специалистов-международников.  

Современная структура МГИМО (У) МИД РФ. Учебно-методическое объединение 
(УМО) российских высших учебных заведений, осуществляющих образовательную 
деятельность в области международных отношений.  

Тема 8. Программа профессиональной подготовки международника 
Особенности и специфика направления «Международные отношения». Содержание 

основной образовательной программы. Общепрофессиональные дисциплины и дисциплины 
специализации.  

Требования к профессиональной подготовке международника. Набор «компетенций» 
современного международника.  

Тема 9. Формы и методы работы студента-международника 
Аудиторная и самостоятельная работа. Формы занятий в аудитории. Лекции. Правила 

конспектирования. Семинарские (практические) занятия, их значение и способы подготовки. 
Консультации у преподавателей.  

Курсовые работы и рефераты: порядок определения темы, сбора материала, написания 
и оформления.  

Итоговая аттестация: зачеты и экзамены.  
Методика исследовательской работы в сфере международных отношений  
Методы научного познания, логические законы и правила в исследованиях по 

международной проблематике. Алгоритмы научного исследования.  



Подготовка к написанию научного исследования. Выбор темы. Составление рабочего 
плана исследования. Источники информации и их поиск. Изучение литературы по теме 
исследования.  

Композиция исследовательской работы. Язык и стиль научного исследования в сфере 
международных отношений.  

Тема 10. Международные отношения как сфера профессиональной деятельности. 
Особенности профессиональной деятельности в области международных отношений. 

Основные сферы профессиональной деятельности международника: внешнеполитическая и 
внешнеэкономическая деятельность, внешние связи в области науки и образования, 
культуры и спорта, правовое обеспечение международных связей.  

Уровни профессиональной деятельности: Международный, федеральный, 
региональный. Специфика работы в государственных и негосударственных структурах. Роль 
специалиста-международника в организации внешних связей коммерческих предприятий.  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1, ОК-10, ОК-16, ПК – 14, ПДК -2, ПДК – 13. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - . 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ, директор музея истории УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.Б.03 «Иностранный язык» 
 
 

1. Цель изучения дисциплины: совершенствование навыков практического владения 
иностранным языком для использования его в профессиональной деятельности при 
решении деловых, научных, политических, академических задач, а также развитие 
коммуникативной и межкультурной компетенции будущих бакалавров-международников. 
 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц: 

1 курс, 1 семестр 
Тема 1: Nearest and dearest.  
Описание внешности. Характеристики Чтение: «Twins», «Open house».  
Лексический материал: Feelings, Describing people, Phrasal verbs. 
Грамматический материал: -ing / -ed adjectives, comparisons. 
Аудирование: «Disaster at sea», «Grimble». 
Говорение: беседа по теме Interviewing a famous person, сообщения по изученной 
тематике. 
Письмо: Formal letter. 
Тема 2: Career, Employment. 
Чтение: «Would you set yourself on fire for $75 a day»  
Лексический материал: Jobs, Employment, Phrasal words. 
Грамматический материал: Present Tenses, Past Tenses. 
Аудирование: Hated jobs. 
Говорение: Value of different jobs, Qualities and abilities that different jobs require 
Письмо: Transactional letter. 
Тема 3: Family relationship. 
Чтение: «The Go-between». 
Лексический материал: Ways of talking, Love and marriage, Phrasal verbs. 
Грамматический материал: Reported Speech. 
Аудирование: Wedding upset. 
Говорение: Describing marriage customs. 
Письмо: A narrative. 

1 курс, 2 семестр 
Тема 4: Science and modern technologies. 
Чтение: «Hype or hyper-reality?». 
Лексический материал: Science and technology, phrasal verbs (take). 
Грамматический материал: uses of like. 
Аудирование: Lies (multiple matching).  
Говорение: Беседа по теме Technology and the future, computer games and virtual reality. 
Письмо: A formal letter. 
Тема 5: Education. 
Чтение: «The mind machine». 



Лексический материал: Education, modal verbs (education), word formation. 
Грамматический материал: Gerunds / Infinitives. 
Аудирование: Exam crazy (note taking) 
Говорение: обсуждение темы Purposes of schools and the qualities of good students / teachers, 
exams. 
Письмо: A report. 
Тема 6: Entertainment. 
Чтение: «Superbrats». 
Лексический материал: Entertainment. 
Грамматический материал: Passives. 
Аудирование: Stagefright (multiply matching). 
Говорение: Roleplay: giving advice 
обсуждение темы «Museum exhibits». 
Письмо: a report. 

2 курс, 3 семестр 
Тема 7: Health and medical service. 
Чтение: «Why laughter is the best medicine». 
Лексический материал: Body and health, phrasal verbs (give). 
Грамматический материал: used to / would. 
Говорение: обсуждение темы Describing an accident, an illness 
Письмо: a description of a person. 
Тема 8: Sphere of services. 
Чтение: «Irish stew», «Are you hooked».  
Лексический материал: Food and cooking, Shopping 
Грамматический материал: Countables / Uncountables 
Аудирование: Tunisian brik a l’oeuf, An addict 
Говорение: беседа по теме Discussing eating and cooking, Explaining how to cook something 
Письмо: Formal letter (complaint). 
Тема 9: Money 
Чтение: «The man who broke the pound» 
Лексический материал: Money, numbers 
Грамматический материал: Relative clauses and pronouns 
Аудирование: Inventors (note taking) 
Говорение: обсуждение темы money, awarding a scholarship 
Письмо: an application 

2 курс, 4 семестр 
Тема 10: Environmental protection. 
Чтение: «Weird weather facts», «Easter Island» 
Лексический материал: Weather, Problems and disasters 
Грамматический материал: The article, models of deduction /  
criticism 
Аудирование: Biosphere 2 
Говорение: обсуждение темы Discussing environmental issues. 
Письмо: A transactional letter 
Тема 11: Guilty or not guilty 
Чтение: Batman 
Лексический материал: Crime, Phrasal verbs (make) 
Грамматический материал: Future forms 
Говорение: обсуждение темы Role play: deciding what to do with a young criminal 
Письмо: Making your writing more interesting. 
Тема 12: Travelling 
Чтение: «Why do we risk it? ». 



Лексический материал: Transport, Places 
Грамматический материал: Conditionals 
Говорение: обсуждение темы Describing memorable journeys, Discussing different types of 
accommodation. 
Письмо: A description of a place 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–2, ОК-3, ОК-6, ОК-28, ОК- 31, ОК-132. ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-17 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Уфимцева Ольга Витальевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ст. преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.Б.02 «Иностранный язык» 
 
 

1. Цель изучения дисциплины: совершенствование навыков практического владения 
иностранным языком для использования его в профессиональной деятельности при 
решении деловых, научных, политических, академических задач, а также развитие 
коммуникативной и межкультурной компетенции будущих бакалавров-международников. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

3 курс, 5 семестр 
Тема 1: Diplomacy and international relations.  
Чтение: «What do foreign service officers do?», «The evolution of multilateral diplomacy», «Is 
the foreign service for you?», «What do foreign service officers do?», «Some requirements for 
multilateral diplomat today», «necessary qualities for multilateral diplomacy».  
Лексический материал: Professional terms, word-formation. 
Грамматический материал: Time conjunctions 
Говорение: Role play: Interviewing a Russian and a British diplomat about relations between 
contries. 
Письмо: A report. 
Тема 2: The Press. 
Чтение: «The press in Britain», «Don’t write off newspapers yet», «Pass the Pulitzers», «Who 
cares about a free press», «Censorship» 
Лексический материал: Professional terms: types of newspapers, newspaper headlines, 
collocations with the word “newspaper”. 
Грамматический материал: Revising tenses. 
Говорение: Round-table discussion of censorship (pros and cons) 
Письмо: An article. 

3 курс, 6 семестр 
Тема 3: The changing English language. 
Чтение: «Language», «The coming global tongue», «Winner as a dirty word», «The state of 
English», «When Opening Your Mouth Can Say It All», «How to read between the English 
lines». 
Лексический материал: Professional terms. 
Грамматический материал: Participle. 
Говорение: Round-table discussion of the problem drugs. 
Письмо: An essay. 
Тема 4: National Identity. 
Чтение: «The wealth of a nation», «One third are English, not British», «Foreign the Nation», 
«Goodbye to all that», «What is Britain», «British Unity in Diversity», «Kiwi identity». 
Лексический материал: Professional linguistic terms. 
Грамматический материал: Articles. 
Говорение: Round-table discussion of the problem of skinheads. 



Письмо: An essay.  
4 курс 7 семестр 

Тема 5: Public speaking. 
Чтение: «Lamentable as I am at Public speaking», «Public speaking» «Oratory techniques», 
«Speech by the parliamentary», «The power of public speaking», «A political show». 
Лексический материал: Professional terms. 
Грамматический материал: Gerunds / Infinitives. 
Аудирование: Exam crazy (note taking) 
Говорение: обсуждение темы Purposes of schools and the qualities of good students / teachers, 
exams. 
Тема 6: Leaders and leadership. 
Чтение: «If you’re a liar, a bully or a cheat, then you too could be a great world leader», 
«Another kind of leader», «Gladstone – a leader without equal», «Founding rivalries», 
«Amazing greys», «Better a tricky dicky than a grey man in a grey suit», «The virtues of 
ambition», «The need for leadership» . 
Лексический материал: Professional terms, word formation. 
Грамматический материал: Conditionals. 
Говорение: Qualities of an ideal president 
Письмо: an essay. 

4 курс, 8 семестр 
Тема 7: The civil service. 
Чтение: «Main functions of civil service», «Controvercial issues of civil service». 
Лексический материал: Professional terms. 
Грамматический материал: Modals. 
Говорение: обсуждение темы: Public service in different countries 
Письмо: an essay «My career in public service». 
Тема 8: War and peace. 
Чтение: «Would today’s young Britons still die for their country?», «Make love not war», «The 
War, Change, and Continuity», «Can war be abolished?», «The politics of winning modern 
wars» «Tackle Terror at its Roots».  
Лексический материал: Professional terms 
Грамматический материал: Subjunctive mood 
Говорение: беседа по теме Ways to fight terrorism 
Письмо: A report. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–2, ОК-3, ОК-6, ОК-28, ОК- 31, ОК-132. ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-17 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Уфимцева Ольга Витальевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ст. преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031600 – Реклама и связи с общественностью» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.03 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
 
 

1. Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 
обеспечить повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
1. Поиск работы 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Поиск работы»; 
• резюме; 
• собеседование; 
• правила поведения и этикетные нормы; 
уметь: 
говорение 
• задавать вопросы с целью получения информации; 
• отвечать на вопросы потенциального работодателя; 
• интерпретировать лингвистические и профессиональные факты из текста; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• составлять резюме; 
• писать сопроводительные и рекомендательные письма; 
• делать запрос. 
2. Что такое PR. 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«PR »; 
• функции и методы работы специалистов PR;  



• сферы деятельности специалистов PR; 
уметь: 
говорение 
• рассказывать, рассуждать о будущей профессии; 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения, пытаясь изменить 
точку зрения собеседника; 

аудирование
• понимать общее содержание профессиональных диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
писать деловые письма и e-mail с использованием формального языка 
3. История PR. 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«История PR »; 
• исторические факты происхождения названия «PR»;  
• основатели профессии; 
• сходство и различие «Рекламы» и «PR» 
уметь: 
говорение 
• рассказывать об истории развития профессии; 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов (презентаций); 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• оформлять заказы, писать сопроводительные письма 
4. PR как профессия  
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Профессия PR »; 
• функциональные обязанности специалистов;  
• квалификационные характеристики специалистов; 
• сферы деятельности; 
уметь: 
говорение 
• рассказывать о должностных обязанностях и квалификационных характеристиках; 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов (презентаций); 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 



• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• писать служебные записки 
5. PR, реклама и маркетинг 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«PR, реклама и маркетинг»; 
• сходство и различие данных сфер деятельности;  
• особенности деятельности специалистов; 
• сферы деятельности; 
уметь: 
говорение 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• писать новостные статьи 
6. PR в мире корпораций 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«PR в мире корпораций»; 
• понятие корпорации;  
• особенности корпоративной культуры; 
уметь: 
говорение 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• писать аналитические статьи и доклады. 
7. Деятельность PR 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Деятельность PR»; 
• PR в различных сферах;  
• Особенности деятельности PR в различных сферах; 
уметь: 
говорение 



• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• писать аналитические статьи и доклады. 
8. Средства массовой информации 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Средства массовой информации»; 
уметь: 
говорение 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• писать биографии лидеров компаний. 
9. Пресса 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Пресса»; 
• знать газетную лексику 
уметь: 
говорение 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• аннотировать статьи. 
10. Пресса 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Пресса»; 
• знать газетную лексику 
уметь: 
говорение 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 



аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• аннотировать статьи. 
11. Press-release 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Press-release»; 
уметь: 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• писать и переводить Press-release. 
12. Вопросы этики 
знать/понимать: 
• значение, произношение и орфографию новых лексических единиц, связанных с темой 

«Вопросы этики»; 
уметь: 
говорение 
• участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; 
аудирование
• понимать общее содержание профессиональных текстов и диалогов; 
чтение 
• понимать полностью информацию из текста; 
• выделять необходимые факты из текста; 
• использовать словари различных типов; 
• использовать языковую догадку при чтении; 
письменная речь 
• формальные и неформальные письма; 
• писать и отвечать на письма приглашения. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК- 8, ОК-14. ПК-5, ПК-10,  
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Уфимцева Ольга Витальевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.2.Б.01 «Информатика и база данных» 
 
1. Цель изучения дисциплины: формирование общих представлений об основных 
принципах информатики, сферах ее применения, перспективах развития и практических 
навыков по сбору, формированию, поиску и обработке необходимой для специалиста 
информации с применением компьютерных технологий. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
• Информатика как наука. Информация: общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления  
• Технические средства реализации информационных процессов 
• Программные средства реализации информационных процессов 
• Базы данных. Использование автоматизированных систем обработки данных для 
решения профессиональных задач 
• Компьютерная графика 
• Компьютерные сети  
• Методы защиты информации 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-13 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Рожина Ирина Венокентьевна 
Ученая степень кандидат педагогических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры информационных технологий УрГПУ 
Рабочий телефон 371-38-96 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.В.02 «Логика и теория аргументации» 

 
1. Цель изучения дисциплины - раскрытие структуры мышления, его законов и 

правил, придание рассуждениям логической стройности, доказательности и 
результативности, овладение практическим умением не допускать логических ошибок в 
рассуждениях и ситуациях коммуникации, видеть ошибки в рассуждениях оппонента, 
умело участвовать в спорах, дискуссиях, дебатах и полемике. 
 
 
2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

 
I. Дидактическая единица 1. Предмет и основные понятия логики. Понятие как 

форма мышления. 
Мышление в жизни человека. Мышление и язык. Формализация мышления и логическая 

форма. Содержание мышления и логическая форма мысли. Понятие, суждение, 
умозаключение как формы мышления. 

Формальная логика как наука о формах и законах правильного мышления. Истинность 
мысли и формальная правильность рассуждений. Анализ языка как средство выявления 
логических форм. Формализация. Логические знаки. Логика и язык права. Выражение 
понятий в логике и грамматике. Логические приёмы формирования понятий: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Содержание и объем понятия. Виды 
понятий по объему и содержанию. Отношения между понятиями. Операции над 
понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Виды деления. Правила 
и ошибки деления. Классификация. Логические операции с классами. Определение 
понятий. Виды определений. Правила и ошибки в определении. Приемы, сходные с 
определением: описание, характеристика, сравнение. 

 
II. Дидактическая единица 2. Суждение как форма мышления 
Суждение и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

суждения и их логическое выражение. Простые и сложные суждения. Суждение и норма. 
Состав простого суждения. Виды простых суждений. 

Деление суждений по количеству и качеству. Виды категорических суждений. 
Распределенность терминов в простом категорическом суждении. Круговые схемы 
отношений между терминами в категорических суждениях. Отношения между 
суждениями. Логический квадрат. Деление суждений по модальности. 

Сложное суждение и его виды. Логические союзы: конъюнкция, строгая и слабая 
дизъюнкция, импликация, эквивалентность, отрицание. Условия истинности суждений. 
Необходимые и достаточные условия. Классическая логика высказываний. Понятие 
логического закона. Определённость, последовательность, непротиворечивость, 
обоснованность (доказательность) мышления. Значение основных принципов правильного 
мышления. Понятие логического закона. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 
исключенного третьего. Закон достаточного основания. Суждение и вопрос. Вопросно-



ответные ситуации в гуманитарной практике. Логическая структура вопроса. Виды 
вопросов и ответов. Правильная и ошибочная постановка вопросов и формулировка 
ответов. 

 
III. Дидактическая единица 3 .Умозаключение как форма мышления. 
Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между посылками. 

Виды умозаключений. 
Дедукция. Условия получения истинных видов в дедуктивных умозаключениях. 

Непосредственные умозаключения: обращение, превращение, противопоставление 
предикату и субъекту, их правила. Определение и состав простого категорического 
силлогизма. Общие правила простого категорического силлогизма. Фигуры и модусы 
силлогизма. Специальные правила фигур простого категорического силлогизма. Условно-
категорические и разделительно-категорические умозаключения. Дилеммы и их виды. 
Сокращенные и сложные силлогизмы. Энтимема. Полисиллогизм. Сорит. Эпихейрема. 
Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукция. Индуктивные методы 
установления причинных связей: метод сходства, метод различия, объединенный метод 
сходства и различия, метод остатков, метод сопутствующих изменений. Методы 
установления причинных зависимостей; аналогия и ее виды, гипотеза и формы развития 
знания. 
 
IV.Дидактическая единица 4.  Логические основы теории аргументации. 

Аргументация и процесс формирования убеждений. Логический фактор убеждающего 
воздействия. 

Значение логической теории аргументации в профессиональной деятельности 
специалиста по международным отношениям. Доказательство и его структура: тезис, 
аргументы, демонстрация. Прямое и косвенное доказательства. Виды косвенного 
доказательства: апагогические («от противного»), разделительные (методом 
исключения).Опровержение, способы опровержения: опровержение тезиса, критика 
аргумента, выявление несостоятельности демонстрации. Правила тезиса. Ошибки тезиса: 
подмена тезиса (полная и частичная). Правила аргументов. Ошибки аргументов. Правила 
демонстрации. Ошибки демонстрации. Логические ошибки: паралогизмы и софизмы. 
Логические парадоксы. Софистика. Порядок аргументации и основные виды аргументов. 
Структура довода. Обоснование гипотез. Предположение и обоснование. Решение задач 
матричным способом. 

Основные модели коммуникации. Виды спора. Условия рационального спора 
Допустимые и недопустимые приемы спора. Дискуссия и ее правила. Полемика и ее 
правила. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1; ОК-2; ОК-28; ПК–14; ПК-15. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Бухарцева Наталья Георгиевна 
Ученая степень кандидат философских наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры  рекламы и связей с общественностью 

Института социального образования УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.Б.01 «История России (Отечественная история)» 
 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в том, чтобы студенты факультетов 
неисторических специальностей получили знания по истории России, что позволило бы 
обученным правильно ориентироваться в социальном пространстве, сформировало бы у них 
умение при изучении явлений современной жизни учитывать генетические корни 
исторические судьбы этих явлений, формировало бы будущих специалистов на началах 
патриотизма и гуманизма. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Введение 

Отечественная история как средство гражданского и патриотического самоопределения 
и развития ценностного отношения к духовным традициям народов России и как средство 
становления профессиональной компетентности. Сущность, формы, функции исторического 
знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 
источника. Отечественная историография в прошлом и нестоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории. 

Основные исторические концепции. Общее и особенное в историческом развитии 
России, ее место во всемирно-историческом процессе 

 
Тема I. Формирование Древнерусского государства и средневекового общества  

VI –  начале XIII в. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза 

восточных славян. 
Особенности колонизации территории Восточной Европы. Взаимодействие с соседями. 

Занятия восточных славян. Община как основной элемент социальной организации. Вечевая 
демократия, князь и дружина. Духовный мир и религия. Складывание ранних политических 
образований вокруг Киева и Новгорода. 

Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя в Древней Руси. 
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Распространении ислама. Принятие христианства. 

Ярослав Мудрый и его потомки. Особенности социального строя Древней Руси. 
Становление удельной системы. Развитие вотчинного землевладения. Усиление 
центробежных тенденций в Древнерусском государстве. Феодальная раздробленность.  

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 
 
 
 



Тема II. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Формирование единого Российского государства 

Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. Монгольское 
нашествие и завоевание Руси. Установление монгольского ига и его последствия. Агрессия 
немецких феодалов в Прибалтике. Значение выбора Александра Невского. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: 
проблемы взаимовлияния.  

Возвышение Москвы. Первые Московские князья. Феодальная война второй четверти 
XV в. Восстановление национальной независимости. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы. Иван III. Борьба с уделами. Политический строй Московского 
государства. Становление государственных структур. Судебник 1497 г. Утверждение идеи 
неограниченной власти в общественном сознании. Формирование экономических и 
социальных структур Московского государства. Боярская и монастырские вотчины. 
Поместное землевладение. Роль православной церкви в собирании русских земель. 
(С.Радонежский, Митрополит Алексий, Св. Стефан). 

Идеологическая концепция российского государства «Москва – Третий Рим».  
 

Тема III. Русское государство в  XVI-XVII вв. от сословно-представительной  
монархии к самодержавию 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития страны в 
XVI в. Начало правления Ивана IV. Реформы 50-х гг. XVI в. и их роль в укреплении 
сословно-представительной монархии. Опричнина: цели, методы, результаты. Внешняя 
политика Ивана Грозного. Культура и просвещение. Начало книгопечатания. Общественно-
политическая мысль и ереси. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 
Хронологические рамки и периодизация, причины смуты. “Смутное время”: борьба 
альтернативных путей социально-политического развития страны, попытки возрождения 
традиционных (домонгольских) норм отношений между властью и гражданским обществом. 
Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский. Вовлечение в смуту различных 
социальных сил. Крестьянские и казацкие движения. Борьба с иноземными захватчиками. 
Патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы от интервентов. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Последствия событий 
Смутного времени для дальнейшей истории России. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Новые тенденции в 
хозяйственной жизни страны. Ремесло. Мелкотоварное производство. Мануфактура, ее 
организационные формы и виды. Товарная специализация районов. Рост городов, торговли. 
Начало складывания всероссийского рынка. 

Государственный строй в XVII в. Восстановление системы государственного правления 
после Смуты. Боярская Дума. Земские Соборы. Учреждение института воеводства. 

Переход к абсолютистской системе правления во второй пол. XVII в. Падение роли и 
отмирание Земских Соборов. Изменение в составе и снижение влияния Боярской Думы. 
Приказы. Централизация и бюрократизация государственного аппарата. Отмена 
местничества. Церковь и государство. Церковный раскол, его социально-политическая 
сущность и последствия. 

Социальная структура российского общества. Подъем сельского хозяйства. Структура 
феодального землевладения. Поместье и вотчина. Барщинная система хозяйства, ее 
экономическая модель, причины устойчивости. Основные сословия крестьянского 
населения. Этапы закрепощения крестьян. Соборное уложение 1649 г.: правовое 
закрепощение сословных функций. 

Внешняя политика. Смоленская война. Вхождение Украины в состав России. Русско-
турецкие войны: Чигиринские походы, крымские походы В.В. Голицына. 

Народные движения. С. Разин. Культура в XVII в. 



Тема IV.  Россия в XVIII в. Становление империи 
Предпосылки и объективная необходимость реформ. Альтернативность их конкретного 

осуществления. Формирование личности Петра I. Царевна Софья. Начало деятельности 
Петра I. 

Петровские реформы. Укрепление экономического потенциала страны. 
Административная реформа. Социальная политика. Внешнеполитическая деятельность 
Петра I. Северная война. Преобразования в области культуры и быта. Рождение империи. 

Противники реформ. «Дело царевича Алексея». Проблема престолонаследия. Устав о 
наследии престола. 

Итоги петровских преобразований. Их оценка современниками и потомками. 
Судьба престола после смерти Петра I. Дворцовые перевороты, роль гвардии. 
Реформы государственного аппарата в правлении Екатерины I, Петра II. Анны 

Ивановны, Елизаветы Петровны, Петра III. Социально-экономическое развитие, 
общественная мысль, внешняя политика, культура во второй четверти XVIII в. 

Екатерина Великая. Восшествие на престол. Правление Екатерины II. “Просвещенный 
абсолютизм”: содержание и принципы. Секуляризация церковных и монастырских земель. 
Уложенная комиссия 1767г. “Наказ Екатерины II. Экономическое развитие. Усиление власти 
помещиков над крестьянами. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева: 
причины, движущие силы, основные события. Личность Е.Пугачева, его соратники. 
Проблемы крестьянских войн в исторической литературе. 

Отказ Екатерины II от политики «просвещенного абсолютизма». Политика по 
отношению к казачеству и народам Приуралья. Губернская реформа 1775 г. Централизация и 
унификация управления. Жалованные грамоты дворянству и городам (1785 г.) «Золотой век» 
дворянства. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии 
о генезисе самодержавия.  

Внешняя политика. Русско-турецкие войны, их ход, итоги. Присоединение Крыма. 
Протекторат над Грузией. Европейская политика Екатерины II. Участие России  в разделах 
Польши (1772, 1793, 1795 гг.) Русское военное искусство II пол. XVII в. П.А. Румянцев. А.В. 
Суворов 

Культура и быт. Образование системы учебных заведений. Женское образование. 
Академия наук. Развитие исторической науки. Общественная мысль. Радищев А.Н., Новиков 
Н.И. 

Литература. М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, Н.М. 
Карамзин. Мировое значение русской культуры во второй половине XVII в.  

 
Тема V. Россия в первой половине ХIХ в. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 
собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. 
Мануфактурно-промышленное производство. 

Монархический деспотизм Павла I. Личность императора и его оценка в трудах 
историков. Вступление на престол. Централизация государственной власти. Регламентация 
жизни общества. Ужесточение цензуры. Деятельность в сфере культуры. Указы о 
крестьянах. Преобразования в армии. Отношения с дворянством. Изменения во 
внешнеполитическом курсе страны. Заговор и убийство императора. 

Россия в годы царствования Александра I, Портрет-характеристика императора. 
Либерализация внутриполитического курса. «Негласный комитет». Политика правительства 
по крестьянскому вопросу. Министерская реформа. Меры правительства в области 
просвещения и печати. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского и его план 
государственных преобразований. Изменения во внешней политике страны. Отечественная 
война 1812 г. 



Попытки возвращения к реформам. Поворот от либерализма к реакции. 
«Аракчеевщина». Военные поселения. Россия на международной арене в 1813-1825 гг. Итоги 
правления императора Александра I. 

Общественное движение в царствование Александра I. Декабристы. Начало 
образования общественно-политических лагерей в России. Консервативная мысль: Н.М. 
Карамзин и его оппоненты. Свободолюбие как основа для развития либерального и 
революционного движений. 

Причины возникновения дворянской революционности. Ранние декабристские 
организации. Северное и Южное общества. Конституционные проекты декабристов. 
Причины поражения и историческое значение движения. 

Николаевская Россия (1825-1855) Внутренняя политика Николая I: репрессии и 
келейно-бюрократическое реформаторство. Секретные комитеты. Бюрократизация 
управления. А. Х. Бенкендорф и III отделение. Социальная политика. Экономическая 
политика. Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева. 

Внешняя политика. Самодержавие и революционное движение. Кавказская война. 
Восточный вопрос и отношения с Великими державами. Крымская война и ее последствия. 

Общественная мысль и особенности общественного движения в России во второй 
четверти XIX в. Реформы и реформаторы в России. 

Официальная идеология. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. Революционные 
кружки конца 20-х нач. 30-х гг. Формирование революционно-демократической идеологии 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен. Кружок петрашевцев. 

 
Тема VI. Россия в период реформ. Вторая половина XIX в. 

Причины отмены крепостного права. Воцарение Александра II. Начало формирования 
замыслов реформ, учреждение Секретного комитета. Разработка правительственных 
программ реформ. Борьба между консерваторами, либералами и радикалами по проблеме 
отмены крепостного права. Манифест и Положения 19 февраля 1861 г. Права крестьян, 
наделы, повинности, выкупная операция. Проведение крестьянской реформы. 
Временнообязанное состояние крестьянства. Организация крестьянского «Общественного 
управления». 

Значение реформ 1860-1870-х гг. Необходимость государственных и общественных 
преобразований, их связь с освобождением крестьян. Реформы местного самоуправления: 
земская (1864) и городская (1870). Судебная реформа 1864г. Принципы всесословности, 
состязательности и гласности судопроизводства. Создание института присяжных Военная 
реформа. Финансовая реформа. Преобразования в сфере образования, реформа цензуры и 
печати. Проблемы последовательности в завершении реформ, противодействие реформам и 
поиск компромиссов. 

Революционно-демократическое движение. А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. 
Чернышевский. Возникновение народничества: сущность, основные течения, вехи развития. 
Народнические организации “Земля и воля”, “Народная воля”, “Черный передел”, их лидеры, 
программы и действия. 

Либерально-оппозиционное движение. Кризис самодержавной власти. Деятельность 
М.Т. Лорис-Мельникова. Проект его «Конституции». Александр III и консервативное 
реформаторство. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
Россия - страна догоняющей модели модернизации и второго эшелона развития капитализма: 
особенности социально-экономического развития. 

Консервативные, либеральные, революционные тенденции в общественно-
политической жизни России в 1880-х – 1890-х гг. К.П.Победоносцев и его видение 
перспектив развития России. Либеральное движение: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. 
Особенности платформы российского либерализма. Реформы и реформаторы в России. 
Развитие социалистических идей: народничество и марксизм. 



Внешняя политика России во второй половине XIX в. «Союз трех императоров» и 
франко-русское сближение. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Болгарский вопрос. 
Присоединение Средней Азии. Русская культура XIX в и ее вклад в мировую культуру. 

 
Тема VII. Особенности Российской модернизации в начале ХХ в. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 
Проблемы экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 
трансформация общества. Столкновение тенденций патернационализма и национализма, 
интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX века. Обострение социально-экономических, политических, 
национальных противоречий. Объективная потребность индустриальной модернизации 
России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Николай II: 
политический портрет, личные качества и их значение для судьбы России. Либерально-
консервативное (С.Ю. Витте) и консервативно-охранительное (В.К. Плеве) направления в 
политике правительства. Организационное оформление либерализма как политической 
организации в общенациональном масштабе. Политические партии в России: генезис, 
классификация, программы, тактика. Две социалистические идеологии народничество и 
марксизм на исходе XIX в. Образование РСДРП. Формирование партии социалистов 
революционеров. Монархические организации. 

Первая русская революция: причины, основные этапы. Три общественно-политических 
силы революции: стратегия и тактика. Результаты революции. Эволюция политической 
системы Российской империи. Государственные Думы и становление парламентаризма. П.А. 
Столыпин и судьбы реформ в России.  

Россия в системе международных отношений. Русско-турецкая война Назревание 1 
Мировой войны.  

«Серебряный век» русской культуры.  
 

Тема VIII. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса  
(1914- начало 1920-х гг.) 

Причины и характер Первой мировой войны. Особенности войны и причины 
вступления в нее России. Влияние войны на экономику страны. Милитаризация российской 
промышленности. Спад сельскохозяйственного производства. Расстройство финансовой 
системы государства. 

Власть и общество в годы мировой войны. Отношение к войне различных российских 
политических партий. Раскол между правящими кругами и либеральным лагерем. 
Возникновение «Прогрессивного блока». Ошибки Николая II в управлении страной. 
Распутинщина. «Министерская чехорда». 

Революция 1917 г. Обострение экономического и социально-политического кризисов в 
конце 1916- начале 1917 гг. Рост социальной напряженности в стране. Народные волнения в 
столице. Переход солдат на сторону восставших. Конец российской монархии. Феномен 
«двоевластия». 

Основные политические силы о путях развития страны в 1917 г. Внутренняя и внешняя 
политика Временного правительства. Борьба политических сил за альтернативы 
общественного развития: июльские события 1917 г., попытка военного переворота Л. 
Корнилова и ее крах, Демократическое совещание. 

Нарастание революционного кризиса осенью 1917 г. Октябрьское вооруженное 
восстание. II съезд Советов и установление советской власти. Первые мероприятия 
большевистского правительства. Судьба Учредительного собрания и формирование 
советской политической системы. Выход России из мировой войны. Брестский мир. 

Гражданская война  и интервенция. Их результат и последствия. 



Вопрос о начале гражданской войны и ее виновниках. Военная интервенция и ее 
влияние на ход и итоги гражданской войны. Основные этапы гражданской войны. 
«Красный» и «белый» террор. 

Политические партии России в условиях гражданской войны. Начало складывания 
однопартийной системы. Российская эмиграция. Реорганизация и милитаризация 
деятельности советского тыла. Переход к осуществлению политики «военного коммунизма», 
ее сущность. 

Причины поражения «белых» и победы «красных» в гражданской войне. Итоги и уроки 
гражданской войны. Ее влияние на последующее развитие советского общества. 

 
Тема IX. Советское общество в начале 1920-х - конце 1930-х гг. 

Политический кризис в стране начала 1920-х гг. и переход к НЭПу. Решения X съезда 
РКП(б). Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. Дискуссии о перспективах 
социалистических преобразований в России и судьба «ленинского наследия»: Л.Д. Троцкий, 
Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин. Кризис НЭПа. Формирование однопартийного 
политического режима и политическая борьба в руководстве страны. Возвышение 
И.В.Сталина. Национальные отношения в условиях советского строя. Образование СССР. 

Переход к политике форсированных социально-экономических и культурных 
преобразований в конце 1920-х гг. Социально-экономическое развитие страны в 1930-е гг.: 
первые пятилетки и их итоги. Курс на строительство социализма в одной стране и его 
последствия. Формирование и упрочнение административно-бюрократической системы, 
однопартийного политического режима. Монопольное положение ВКП(б) в структуре 
государственных и общественных организаций. Массовые репрессии 1930-х гг. Режим 
личной власти И.В.Сталина. Сопротивление сталинизму. 

Советское государство в системе  международных отношений в 1920-е-1930-е гг. 
Внешнеполитическая и военная доктрина большевистского руководства. Деятельность 
Коминтерна. Дипломатические инициативы советского правительства в 1920-е гг. Борьба за 
создание системы коллективной безопасности в условиях нарастания опасности фашистской 
агрессии в 1930-е гг. Поворот во внешней политике СССР в 1938-1939гг. Советско-
германский договор о ненападении 1939г., его современные оценки. 

Культурная жизнь страны в 1920-х – 1930-х гг. 
 

Тема Х. СССР в годы Второй мировой войны. Послевоенное развитие страны 
(1939-1953 гг.) 

СССР в начальный период Второй мировой войны (1939 – июнь 1941 гг.) 
Экономическое развитие страны в начале третьей пятилетки. Курс на укрепление 
обороноспособности страны. Идейно-политическая и психологическая подготовка населения 
страны к войне. Состояние вооруженных сил. Планы советского политического и военного 
руководства в отношении войны. 

Советско-германские отношения после начала Второй мировой войны. Расширение 
границ Советского Союза в 1939-1940 гг. Советско-финская война. Реакция стран Запада на 
внешнюю политику Советского Союза. Последствия курса на сближение с Германией. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Причины, начало и основные этапы 
Великой Отечественной войны. Политический план «Ост» и военные планы немецкого 
командования. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Принятие организационных и экономических мер по мобилизации населения и 
ресурсов страны на ведение войны. Укрепление административно-командной системы в 
военный период. 

Морально-психологическое состояние советского общества в годы войны. Массовый 
героизм на фронте и в тылу. Борьба советских людей на оккупированных территориях. 



Коллаборационизм, его истоки и размах. Националистические формирования. Власов и 
власовцы. Попытка создания единого антибольшевистского фронта. 

Складывание антигитлеровской коалиции и проблема помощи союзников СССР. 
Характер антигитлеровского союза. Проблема второго фронта в Европе. Решения вопросов о 
сферах влияния и будущем послевоенной Европы и Азии (Тегеранская, Ялтинская и 
Потсдамская конференции). Проблема репараций. Итоги, цена победы и уроки Второй 
Мировой войны. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 
внешняя политика СССР в послевоенные годы.. Восстановление хозяйства страны после 
войны. Цели экономической и социальной политики. Характер и содержание послевоенной 
аграрной политики. Отмена карточной системы. Потребительский рынок и уровень жизни 
отдельных социальных групп. 

Общественно-политическая жизнь страны. Усиление командно-административной 
системы руководства обществом. «Апогей» сталинизма. Причины, направленность и размах 
репрессий после войны. Компания по борьбе с космополитизмом и «низкопоклонством». 
«Ждановщина» и лысенковщина. 

Международное положение СССР после войны и начало глобального военно-
политического противоречия СССР и США. Холодная война. Внешнеполитическая доктрина 
И.В. Сталина и ее реализация в 1945-1953 гг. И.Сталин и У.Черчиль о причинах «холодной 
войны». Доктрина Трумэна и план Маршала Коммунистическое движение. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. 

 
Тема XI . Социально-экономические, политические изменения в СССР  

в 1953 г. – первой половине 1980-х гг. 
Советское общество в начале 1950-х гг.: необходимость преобразований. Борьба за 

власть после смерти И.В. Сталина: Л.П. Берия, Т.М. Маленков, Н.С. Хрущев. Подходы 
нового политического руководства к реформам XX съезд КПСС и осуждение «культа 
личности Сталина». Либерализация режима. XXII съезд КПСС - курс на форсированное 
строительство коммунизма. Попытки осуществления Н.С. Хрущевым экономических реформ 
в условиях НТР и ее влияния на ход общественного развития. Реорганизация управления в 
промышленности, преобразования в области сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной 
жизни. Власть и интеллигенция. Реформа народного образования. культурные достижения. 

Внешняя политика советского руководства: поиски новых подходов и стереотипы 
мышления ХХ съезд КПСС и новая концепция внешней политики. Мирные инициативы 
советского руководства. Обострение конфронтации СССР и США в начале 1960-х гг.: 
Берлинский, Карибский и Суэцкий кризисы. Углубление противоречий с Китаем и 
Албанией. Кризис 1956 г. в Венгрии и военная акция СССР. 

Противоречивость перемен. Обострение социально-экономических трудностей. 
Сопротивление власти. События в Караганде (1959г.) и Новочеркасске (1962г.). Кризис 
политического руководства. Октябрьский (1964г.) Пленум ЦК КПСС и причины смещения 
Н.С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
Противоречия и недостатки экономической реформы середины 1960-х гг. Снижение темпов 
экономического развития и нарастание технологической отсталости и зависимости 
экономики страны от импорта из ведущих стран мира. Замедление темпов в осуществлении 
важнейших социальных программ. 

Советская внешняя политика. Рост и укрепление власти партийно-государственного 
аппарата. Л.И. Брежнев и его окружение. Попытки повышения роли Советов в общественно-
политической жизни страны. Конституция СССР 1957 г. Падение авторитета КПСС. Ю.В. 
Андропов, К.У. Черненко. 



Нарастание кризисных явлений в духовной жизни советского общества. «Двойная» 
мораль. Культ «маленького человека». Диссидентство. Культура. Наука. Образование. 

Внешняя политика Советского Союза. Военно-политическое противостояние СССР и 
США: новое соотношение сил. реакция мировой общественности на ввод советских войск в 
Чехословакию. Политика “разрядки” в первой половине 1970-х гг. Ввод советских войск в 
Афганистан и его последствия. Обострение международной обстановки на рубеже 1970-х – 
1980-х гг. СССР и страны «социалистического содружества». Углубление противоречий 
между СССР и Китаем. Советский союз и страны «третьего мира». Советско-японские 
отношения: проблемы развития. 

 
Тема XII. СССР в условиях перестройки. 1985-1991 гг. Распад СССР 

Необходимость кардинальных перемен в социально-экономической и политической 
жизни советского общества М.С. Горбачев и начало перестройки в СССР. Попытка 
реформирования с сохранением социалистического выбора. Гласность и идеологический 
плюрализм. Возникновение общественных движений и партий. Поляризация общественных 
сил. Реформирование политической системы. Первый съезд народных депутатов. Введение 
института президентской власти в СССР. 

Углубление экономического кризиса в стране и нарастание социальной напряженности. 
Поиски путей реформирования хозяйственного механизма. Судьбы экономических 
программ. 

Поворот советской дипломатии к ослаблению международной напряженности. 
Концепция нового политического мышления во внешней политике СССР. Конец «холодной 
войны». Позиция СССР  в отношении краха социалистической системы в Восточной Европе.  

Нарастание центробежных сил. Кризис СССР как союзного государства. «Парад 
суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 
Выборы первого президента РФ. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 
Противоречия перестройки и причины ее неудач. Распад СССР. Беловежские соглашения. 
Образование СНГ. 

 
Тема XIII. Россия на новом этапе исторического развития. 1991-2010 гг. 

Становление Российской государственности. Экономическое и социально-
политическое развитие. Начало экономических преобразований: либерализация, ваучерная 
приватизация. Трудности перехода к рынку. Экономических кризис 1998 г. и его 
последствия. Итоги реформ. 

Противостояние двух ветвей власти 1992-1993 гг. Выборы 12 декабря 1993 г. Принятие 
новой Конституции России. Социально-политическое развитие страны в 1994-1996 гг. 
Парламентские выборы 1995 г., их итоги. Президентские выборы 1996 г. Усиление 
политического противостояния в обществе. Правительственная чехарда, попытки 
импичмента. Парламентские выборы 1999 г. Отставка президента Б.Н.Ельцина. 
Президентские выборы 2000 г. 

Принятие Федеративного договора. Первая и вторая чеченские войны, их причины, 
отношение к ним в обществе. Сепаратизм и угроза распада России. 

Изменение соотношения сил в мире после распада СССР. Россия и СНГ. Участие 
российских войск в «горячих точках» ближнего зарубежья. Экономические 
взаимоотношения стран СНГ. Попытки усиления интеграции. Отношение России и 
Белоруссии, Казахстаном, Киргизией. 

Отношение России со странами дальнего зарубежья. Российско-американские 
договоренности. Россия и НАТО. 

Курс президента В.В. Путина на консолидацию общества . Внутренняя политика в 
начале XXI века. Восстановление позиций России на международной арене. Парламентские 
и президентские выборы 2007 – 2008 гг.  



Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–1; ОК-2; ОК- 8; ОК-9. 
 
5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Попов Михаил Валерьевич 
Ученая степень доктор исторических наук. 
Ученое звание  профессор. 
Должность и место работы профессор кафедры отечественной истории УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-51. 

 

Фамилия Имя Отчество Суворов Максим Викторович 
Ученая степень кандидат исторических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-51. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.05 «Психология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: повышение общекультурной и профессиональной 
компетентности; формирование навыков профессиональной деятельности, успешного 
общения через систематизирование знаний всех разделов психологии, соединение 
теоретического содержания с вопросами практической работы. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

• Проблема профессиональной психологической компетентности педагога.  
• Соотношение понятий житейской и научной психологии.  
• Развитие психологической мысли в античности.  
• Развитие ассоциативной психологии в ХIХ веке.  
• Психология ощущения.  
• Психология восприятия.  
• Психология внимания.  
• Психология памяти.  
• Мышление и речь.  
• Психология воображения.  
• Понятие личности. Социализация личности.  
• Темперамент и характер.  
• Способности.  
• Эмоции и чувства.  
• Психология взаимоотношений людей.  
• Психология общения.  
• Психологическое воздействие.  
• Психология малой группы.  
• Динамические процессы в малой группе.  
• Психология конфликта 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-19; ОК-20; ОК-
21; ОК-22; ОК-23; ОК-24; ОК-25; ОК-26; ОК-27; ОК-28; ОК-30; ОК-31; ОК-32; ПК-5; ПК-7; 
ПК-9; ПК-10.  
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Гусева Ирина Сергеевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Ассистент  кафедры психологии человека УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-52. 



Направление подготовки 
«031900-Международные отношения» 

 
 

Аннотация  
рабочей учебной программы дисциплины  
Б.3.Б.11. «Россия в глобальной политике» 

 
1. Цель изучения дисциплины: способствовать формированию знаний студентов о 

глобальных политических тенденциях, а также особенностях их влиянии на мировую 
политику. 

 
2. Общая трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов с выделением ключевых дидактических 

единиц. 
Раздел I. «Сущность и принципы мировой политики». 
Тема 1. Объект, предмет и субъекты мировой политики. 
Тема 2. Основные теории и принципы мировой политики и международных отношений. 
Тема 3. Внешняя политика и ее взаимодействие с мировой политикой. 
Раздел II. «Глобалистика как тенденция, парадигма и вызов XXI века».  
Тема 4. Теоретические аспекты изучения глобальных проблем современности. 
Тема 5. Актуальные проблемы формирования нового мирового порядка в эпоху 
глобализма. 
Тема 6. Духовные и этические основы мировой политики в глобальном сообществе. 
Тема 7. Теоретические основы геополитического подхода в мировой политике. 
Тема 8. Теоретико-методологические аспекты анализа и урегулирования современных 
международных конфликтов. 
Раздел III. «Приоритеты и направления внешней политики России в глобальном 
мире». 
Тема 9. Основные направления и принципы внешней политики Российской Федерации. 
Тема 10. Национальные интересы и внешняя политика Российской Федерации. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-14; ПДК-2; ПДК-4; ПДК-12. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Кругликова Галина Александровна 
Ученая степень кандидат исторических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры истории России УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-72. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.01 «Социология» 
 
 

1. Цель изучения дисциплины: получение научных представлений об основах 
развития  и функционирования  современного общества; знакомство с основными 
социологическими терминами, которыми каждый закончивший высшее учебное заведение 
должен свободно оперировать. Воспитание толерантного отношения к представителям 
других культур, социальных и этнических групп. Формирование социально компетентной 
личности.  
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

• Социологический проект О.Конта. Представление об объекте и предмете социологии. 
Место социологии в системе социально-гуманитарных наук. 

• Социология как полипарадигмальная наука. Плюралистичность теорий, 
состязательность школ как особенности социологии. Русская социологическая мысль: 
становление и развитие. 

• Понятие “социальная группа”, её основные признаки. Социальные функции групп. 
Новые социальные группы российского общества. 

• Социальные движения: предпосылки и стадии развития. 
• Социальная структура современного российского общества: состав, способы 

воспроизводства основных социальных групп, их функциональная роль. 
• Культура как фактор социальных изменений. 
• Личность как предмет социологического анализа. Основные социологические теории 

личности 
• Социологическое исследование и его функции. Методы социологических 

исследований и убеждения. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК–1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК- 8, ОК-9, ОК-13, ОК-15, ОК-16. 
 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Айрапетова Светлана Николаевна 
Ученая степень кандидат философских наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры социологии УрГПУ 
Рабочий телефон 857-34-80. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.Б.07 «Теория и история дипломатии» 

 
1. Цель изучения дисциплины: реализация обучения студентов-бакалавров в области 
дипломатии и истории дипломатических отношений, обеспечение высокого уровня их 
теоретико-методической и практической подготовки, развитие практических навыков и 
умений решения задач профессионального обеспечения деятельности органов 
государственной власти по реализации внешнеполитических интересов РФ. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
 

Введение 
Общая характеристика проблематики курса. Дипломатия как институт и инструмент 
внешней политики. Дипломатия, её определение и  ранняя история. Эволюция форм и 
методов дипломатии. 

Раздел 1. История дипломатии 
Тема 1. Дипломатия в древнем мире 

Основные современные теории происхождения государственно-организованной 
цивилизации. Раннецивилизационные политические системы, их властные группы, проблема 
носителей международной правосубъектности, форм и содержания международных 
отношений. Международные отношения в Нильской долине в IV тыс. до н.э. 
Международные отношения в Северо-Восточной Африке в период Раннего и Древнего 
царства. Международные отношения в Месопотамии. Дипломатия Мидийско-Персидского 
государства. Международные отношения на Индостане и в Китае. Дипломатия в античном 
мире (греческие государства, Рим). Техника ранневизантийской дипломатии. 

Тема 2. Дипломатия в Средние века 
Международные отношения в эпоху Великого переселения народов. Дипломатия в период 
формирования феодализма. Арабская проблема в истории раннефеодальной Европы. 
Норманская проблема в истории Европы. Международные отношения в X-XI вв. Понятие, 
основные итоги и международное значение крестоносного движения в средние века. 
Дипломатия Италии, Франции, Англии, Шотландии, Испании, Германского государства. 
Международные отношения в Центральной Европе в XVI - первой половине XVII вв. 
Византия в системе международных отношений во второй половине XIII-XV вв. 
Византийская дипломатия. Дипломатия в эпоху великих географических открытий 

Тема 3. Новоевропейская дипломатия 
Понятие "новая и новейшая история", его современная интерпретация. Крушение старого и 
зарождение нового миропорядка. Дипломатия в Новой Европе. Дипломатия и колониализм. 
Дипломатия в «век Революций». Дипломатия Наполеоновского времени. Россия в системе 
европейской дипломатии в XIX в. Влияние Первой мировой войны на воюющие страны. 
Возрождение национальной идеи и активизация освободительных движений в 
многонациональных империях в годы Первой мировой войны. Международное признание 
права народов на национальное самоопределение. Основные принципы Версальского 



миропорядка. Лига наций. Дипломатия в межвоенный период. Дипломатия А. Гитлера. 
Борьба за систему коллективной безопасности. 

Тема 4. Дипломатия в современном мире 
Дипломатия периода Второй мировой войны. "Холодная война", ее сущность, механизм и 
другие аспекты проблемы. Биполярный характер системы международных отношений. 
Понятие "сверхдержава" и "военно-политический блок". «Ядерная дипломатия». «План 
Маршалла»  и основные пункты Европейской программы восстановления. Политика СССР в 
отношении стран Восточной Европы. Военно-политическая консолидация стран Запада. 
Раскол Германии. Создание НАТО. Создание Организации американских государств (ОАГ). 
Противоречивость развития международной системы в 50-е гг. ООН и процесс 
деколонизации в 50-е гг. и ее последствия. Начало европейской интеграции. Запад и Восток 
после Карибского кризиса. Проблема ядерных испытаний. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Особенности конфронтации "Запад - Восток" в первой половине 
80-х гг. Расширение НАТО. Перестройка внешней политики СССР и ее последствия. Смена 
внешнеполитической ориентации новых правительств стран ЦВЕ. Роспуск ОВД и 
ликвидация СЭВ. Урегулирование германского вопроса. Объединение Германии. Проблема 
защиты прав человека. Реорганизация СБСЕ. Окончание "холодной войны". Переоценка 
ядерной стратегии НАТО. Начало разработки новой стратегической концепции Альянса. 
Европейское Сообщество на пути к Европейскому Союзу. Контуры новой глобальной 
системы международных отношений. Российская дипломатия в XXI в. 

Раздел 2. Теория дипломатии 
Тема 1. Дипломатия как сфера теоретического знания 

Институты дипломатии в прошлом и настоящем. Представительство государства, 
дипломатические ранги, дипломатический иммунитет и привилегии, дипломатический 
корпус, посольство и представительство при международных организациях, верительные 
грамоты, дипломатическая документация, беседы, приемы, визиты, переговоры,  
дипломатические конференции и международные организации. 

Тема 2. Место дипломатической службы в системах государственной  
власти стран мира 

Глава государства Российской Федерации и его основные функции в сфере внешней 
политики и международных отношений. Палаты Федерального Собрания и их 
конституционные полномочия. Правительство Российской Федерации и федеральные органы 
(ряд министерств и ведомств), участвующие во внешних сношениях. Полномочия МИДа 
России и его координирующая  роль в проведении единой внешнеполитической линии РФ. 
Структура дипломатической службы Российской Федерации: центральный аппарат и 
зарубежные органы внешних сношений (постоянные и временные). 
Посольство Российской Федерации, его структура, задачи и функции. Деятельность 
Посольства по обеспечению национальных интересов России и реализации ее 
внешнеполитического курса в стране пребывания. Информационно-разъяснительная работа 
Посольства, сбор и анализ информации. Виды аналитических и информационных 
документов, направляемых Посольством в Центр. Консульская служба. 

Тема 3. Переговоры – главный метод современной дипломатии 
Встречи  и переговоры в верхах, на высшем, высоком, министерском и экспертном уровне.  
Дипломатия глав государств. «Горячая линия». Стратегия и тактика переговорного процесса. 
Документы, подготавливаемые  для проведения переговоров. Организация и проведение 
переговоров. Договоры, соглашения, коммюнике, декларации о намерениях и др. документы, 
завершающие переговоры 

Тема 4. Проблематика современного международного переговорного процесса 
Вопросы мира, безопасности и урегулирования конфликтов, новые угрозы и вызовы, 
сотрудничество в борьбе против терроризма, основные экономические проблемы, вопросы 
укрепления гуманных принципов в мировом сообществе и  усиления роли международного 



права, включая права человека. Проблемы «двойных стандартов», «гуманитарной 
интервенции» и т.п. 

Тема 5. Дипломатическая служба. Дипломаты и политическое руководство 
Прохождение службы в центральном аппарате МИДа и за рубежом. Прием в МИД 
выпускников ВУЗов, впервые поступающих на государственную службу. Порядок 
присвоения дипломатических рангов. Отбор кандидатов на замещение дипломатических 
должностей в загранучреждениях. Ротация дипломатических кадров. Обучение и 
специальная подготовка, продвижение по службе. Основные черты современного дипломата. 
Поведение сотрудников дипломатической службы. 

Тема 6. Значение языка, информации и текста в дипломатии 
Вербальный и письменный язык в дипломатии. Дипломатические сигналы, создаваемые при 
помощи риторики. Язык намеков и «непроизнесенного. Использование исторических 
аналогий в дипломатической риторике. Информационный менеджмент (ИМ) в дипломатии. 
Основные понятия и концепция информационного менеджмента. Эволюция ИМ. Методы 
управления потоком информации в дипломатии: аккумуляция информации, анализ 
контекста, обработка данных, краткие выводы. Текст в дипломатии. Использование 
двусмысленных выражений в дипломатических соглашениях: понятие и типология. Влияние 
информационных технологий на тексты дипломатических документов. Проблемы 
гиперссылок в дипломатических документах. 

Тема 7. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию.  
Вызовы современной дипломатии 

Усиление роли бизнеса во внешней политике государств, расширение сферы 
многосторонней дипломатии, рост числа международных организаций, воздействие СМИ на 
формирование позиций государств по вопросам внешней политики и на мировое 
общественное мнение 
Развитие проблематики мировой дипломатии. Появление глобальных угроз и вызовов. 
Негативные последствия глобализации как источник и причины конфликтов нового 
поколения. Проблемы противостояния по линиям Запад – Восток, Север – Юг, а также 
вопрос о “цивилизационном противостоянии” и влиянии религиозных факторов на 
международные отношения. 
 

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-12; ОК-19; ПК-1; ПК-8; ПК-14. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Шистеров Максим Валерьевич 
Ученая степень кандидат исторических наук. 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Старший преподаватель кафедры всеобщей истории УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-34. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.4 «Физическая культура» 
 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Тема 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной  

подготовке студентов» 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние 
физической культуры и спорта, «федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная сущность 
физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры, 
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физиче-
ской культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в 
высшем учебном заведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Организм человека как единая саморазвивающая и саморегулирующая биологическая 
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения 
умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 
человека к различным условиям внешней среды. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  
Физическая культура и обеспечение здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 
студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 
образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 
как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 
здорового образа жизни. Физическое воспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 



определяющие. Основные причины психофизического состояния студентов в период 
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 
обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование 
психических качеств в процессе физического воспитания. 
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная физическая подготовка, ее цели 
и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических 
нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физического 
развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими 
упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическими 
упражнениями. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от 
возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 
занятий у лиц различного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 
эффективность самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или  
систем физических упражнений  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в 
вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 
соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и 
Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и 
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 
упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или 
 системой физических упражнений  

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида 
спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 
психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена 
высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 
физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в 
вузе. 
Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 
достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 
эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормы по 
годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических 
упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила 
спортивных соревнований в избранном виде спорта. 



Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, 
его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 
содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятий ППФП, ее цели, задачи, средства. Место 
ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 
содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства 
ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 
физической подготовленности студентов. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 
специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических 
условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих 
на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в 
производственном коллективе. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-3, ОК-6, ОК-7.  

 
5. Разработчики 
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Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.04 «Экономика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: ввести студентов в широкий круг проблем, изучаемых 
экономической теорией, общих экономических основ и закономерностей функционирования 
хозяйственных систем. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Тема 1. Значение и состояние экономики (экономической теории) в современном мире. 

История экономической мысли 
Общая характеристика роли и значения экономики в жизни общества. Соотношение 

изменений и процесса познания экономических явлений. Возникновение глобальных 
проблем и способы их решений. 

Кризис мировой экономической мысли и формы её проявления. 
Особенности кризиса экономической теории в России. 
Истоки экономической мысли: «Законы Ману», Законы царя Хаммурапи, 

древнеиндийские Веды, египетские папирусы. 
Экономические идеи философов в Древней Греции: Кленофант – ок. 430-355 до н.э. 

Трактат «Ойкономия»; Платон – 427-348 до н.э. Сочинение «Государство»; Аристотель – 
384-322 до н.э. Защитник рабства, среднего достатка, два вида богатства – товары и деньги; 
экономика и хрематистика; теория обмена, идея о полезности как основа ценности 
хозяйственных благ. 

 
Тема 2. Этапы развития экономических учений 

Первая теоретическая школа – меркантилизм. Источники прибавочного продукта в 
теории меркантилизма. Томас Манн «Теория торгового баланса». Роль и место 
меркантилизма в экономической политике разных государств. 

Теоретическое учение физиократов и их взгляды на источник богатства. «Экономическая 
таблица» Ф. Кенэ. 

Английская политическая экономия (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо). Их основные 
теоретические выводы об источнике богатства.  

Утопический социализм (К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). 
Социально-экономическое содержание марксистской теории. 
Теория предельной полезности – маржинализм. 
Зарождение математического направления (А. Курно, И. Тюнен, Р. Фриш). 
Историческая школа (Ф. Лист, В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книсс, М. Вебер, В. 

Зомбарт). 
Кейнсианство – обоснование необходимости государственного регулирования 

хозяйственных процессов. Теория эффективного спроса. 
Современные направления и школы в экономической теории (неокейнсианство, 

монетаризм, неолиберализм, неоконсервативные концепции). 



Тема 3.  Предмет, методология и методы экономической теории 
Предмет исследования меркантилистов, физиократов, классической школы и 

марксистской политической экономией. 
Современные подходы к предмету экономической теории. 
Цели и задачи экономической теории. 
Взаимосвязь экономической теории с другими науками и экономической политикой. 
Функции экономической теории. Главные подходы к изучению экономических явлений: 

субъективный, эмпирический, рационалистический, диалектико-материалистический. 
Методы исследования: научной абстракции; индукции и дедукции;  анализа и синтеза; 

логического и исторического; экономико-математическое моделирование; экономический 
эксперимент и др. 

 
Тема 4. Экономический образ мышления. «Модели» человека. 

Человек и среда жизнедеятельности в мире экономики 
Исторические предпосылки экономического мышления. 
Особенности условия существования человека и животных. Основные признаки 

разграничения человека и животных: а) способность к труду и б) склонность к обмену. 
Экономические связи форм хозяйствования с поведением человека. Главное свойство 

природы человека – «ощущение нехватки благ и стремление его устранить» (А. Вагнер). 
«Модели» человека: Бентамовский человек; классическая модель «экономического 

человека» А.Смита и Д.Рикардо; концепция «человека-оптимизатора»; три основные 
стратификационные теории (К. Маркса, Э. Дюркгейм, М. Вебер). 

Человек XXI века как проблема и перспектива. 
Хозяйственная деятельность. Стадии хозяйственной деятельности: собственно 

производство; распределение; обмен и потребление. Их взаимосвязь. 
Человеческие потребности и их классификация. Зависимость человеческой 

жизнедеятельности от материального мира: свободные и хозяйственные блага. 
Естественная и социальная среда хозяйственной деятельности. 
Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом: какие товары и как их 

производить; кто и какую работу должен выполнять; для кого предназначены результаты 
работы.  

Кривая производственных возможностей. 
 

Тема 5. Типы экономических систем. Проблемы собственности 
Экономическая система и её элементы. Типы экономических систем: традиционная, 

рыночная, административно-командная, институциональная, смешанная. 
Критерии развития экономической системы: формационный подход; критерии характера 

связи в обществе между производством и потреблением (К.Бюхер); степень индустриального 
развития общества (Дж.Гэлбрейт, Р.Арон и др.); цивилизационный подход: неолитическая; 
восточно-рабовладельческая; античная; раннефеодальная, прединдустриальная; 
индустриальная; постиндустриальная. 

Экономическое содержание собственности. Объекты и субъекты собственности. Типы 
собственности: индивидуальная, совместное и смешанное присвоение. Эволюция отношений 
собственности и развитие её форм. 

Собственность и мотивация хозяйственной деятельности. Экономические интересы. 
Экономическая свобода. 
 

Тема 6. Основы рыночного хозяйства 
Форма общественного хозяйства. Натуральное производство. Объективные причины 

возникновения рыночной организации хозяйства. Товарное производство. Основные условия 



функционирования товарного производства. Общественное разделение труда и 
экономическая обособленность товаропроизводителя. 

Товар и его свойства. 
Происхождение и сущность денег. Функции денег. 
Закон стоимости и его роль в товарном производстве. 
Определения категории «рынок». 
Два типа рыночных хозяйственных связей: натурально-вещественные и товарные. Их 

характеристика. 
Типы рынков: а) свободный (классический рынок); б) монопольный рынок; 

регулируемый рынок. 
Важнейшие функции рынка: 1) саморегулирование производства; 2) стимулирующая; 3) 

регулирующая; 4) экономичности; 5) эквивалентная; 6) санирующая; 7) демократизации 
хозяйственной деятельности. 

Структура и система рынков. 
Признаки структуры: а) тесная связь между её элементами; б) определенная 

устойчивость этих связей; в) целостность. 
Система рынков и её критерии:  

 по объектам;  
 по субъектам;  
 пространственный;  
 по формам контакта;  
 по уровню насыщения;  
 по степени зрелости;  
 по степени ограниченности конкуренции;  
 с позиции соответствия действующему законодательству;  
 с учетом ассортимента товаров. 

Несовершенства рыночной системы и регулирующая роль государства. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-12; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Москалева Нина Николаевна 
Ученая степень кандидат экономических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры  менеджмента и социально-экономических 

дисциплин УрГПУ 
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Аннотация 
Б.5. Производственная практики 

 
1. Цель практики: формирование профессиональных компетенций студента с помощью 
проведения комплекса практических и научно-исследовательских работ и на их основе 
овладение профессиональной деятельностью на уровне, соответствующем квалификации 
(степени) «Бакалавр международных отношений». 

 
2. Трудоемкость, сроки и продолжительность практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 
Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика проходит в 8 семестре в течение 4 недель. По итогам практики 
студент получает 6 зачетные единиц. 1 неделя практики равна 54 академическим часам – 
это составляет 1,5 зачетных единицы. 

 
1.3. Базы практик 

На основании ФГОС ВПО по направлению подготовки «031900 - Международные 
отношения» «практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом». 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по рекламе и связям с 
общественностью в соответствии со стандартом: государственные структуры 
федерального, регионального и местного уровней, органы самоуправления; 
негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации, средства 
массовой информации.  

В соответствии со спецификой данного направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» приоритетными объектами прохождения практики могут выступать: 
• посольства, консульства и представительства зарубежных стран;  
• международные отделы промышленных предприятий; 
• торговые представительства; 
• представительство Министерства иностранных дел; 
• научные и учебные организации, ведущие международную деятельность и т.д.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-13; ОК-14; ОК-20; ОК-21; ОК-22; ОК-23; ОК-
24; ОК-26; ОК-27; ОК-28; ОК-29; ОК-30; ОК-31; ОК-32; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-14.  
 

В результате прохождения практики студенты должны получить следующие 
знания: 
• об организации международных отделов предприятий и организаций; 
• об организационной структуре международных представительств; 
• о функциональных обязанностях сотрудников международных отделов;  
• о современных средствах сбора и обработки информации;  
• о нормах и правилах ведения деловой переписки на иностранных языках; 
• о нормах и правилах межкультурной коммуникации. 



Во время практики студенты должны приобрести следующие умения: 
• реализовывать на практике навыки делового общения и ведения переговоров; 
• анализировать содержание деятельности организации; 
• писать тексты различного характера на русском и иностранном языках с учетом их 

коммуникативной, социолингвистической, прагматической направленности.  
• составлять проекты писем различного характера и ведение деловой переписки на 

иностранном языке с учетом их коммуникативной, социолингвистической, 
прагматической, межкультурной направленности.  

• оформлять иноязычные тексты в компьютерном текстовом редакторе и печатать на 
компьютере документы на иностранном языке.  

• осуществлять информационный поиск и селекцию материалов на иностранных языках.  
• проводить (телефонные) разговоры на иностранном языке 
• составлять системное представление о деятельности организации, связанной с 

определенной сферой межкультурной коммуникации.  
 
5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Уфимцева Ольга Витальевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
Б.5. Учебная практики 

 
1. Цель практики: закрепление полученных знаний и приобретение первоначальных 
практических навыков в области международных отношений, а также формирование у 
студентов целостного представления о содержании, видах и формах будущей 
профессиональной деятельности. 

 
2. Трудоемкость, сроки и продолжительность практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 
Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика проходит в 5 семестре в течение 2 недель. По итогам практики 
студент получает 3 зачетные единиц. 1 неделя практики равна 54 академическим часам – 
это составляет 1,5 зачетных единицы. 

 
1.3. Базы практик 

На основании ФГОС ВПО по направлению подготовки «031900 - Международные 
отношения» «практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом». 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по рекламе и связям с 
общественностью в соответствии со стандартом: государственные структуры 
федерального, регионального и местного уровней, органы самоуправления; 
негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации, средства 
массовой информации.  

В соответствии со спецификой данного направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» приоритетными объектами прохождения практики могут выступать: 
• посольства, консульства и представительства зарубежных стран;  
• международные отделы промышленных предприятий; 
• торговые представительства; 
• представительство Министерства иностранных дел; 
• научные и учебные организации, ведущие международную деятельность и т.д.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-13; ОК-14; ОК-22; ОК-23; ОК-26; ОК-27; ОК-
28; ОК-29; ОК-30; ОК-31; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-14.  
 

В результате прохождения практики студенты должны получить следующие 
знания: 
• об организации международных отделов предприятий и организаций; 
• об организационной структуре международных представительств; 
• о функциональных обязанностях сотрудников международных отделов;  
• о современных средствах сбора и обработки информации;  
• о нормах и правилах ведения деловой переписки на иностранных языках; 
• о нормах и правилах межкультурной коммуникации; 
• и т.д. 



Во время практики студенты должны приобрести следующие умения: 
• реализовывать на практике навыки делового общения и ведения переговоров; 
• анализировать содержание деятельности организации; 
• писать тексты различного характера на русском и иностранном языках с учетом их 

коммуникативной, социолингвистической, прагматической направленности.  
• составлять проекты писем различного характера и ведение деловой переписки на 

иностранном языке с учетом их коммуникативной, социолингвистической, 
прагматической, межкультурной направленности.  

• оформлять иноязычные тексты в компьютерном текстовом редакторе и печатать на 
компьютере документы на иностранном языке.  

• осуществлять информационный поиск и селекцию материалов на иностранных языках.  
• проводить (телефонные) разговоры на иностранном языке 
• составлять системное представление о деятельности организации, связанной с 

определенной сферой межкультурной коммуникации.  
 
5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Уфимцева Ольга Витальевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.2.В.01. «Информационно-коммуникационные технологии» 
 
1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов основам современных информацион-
ных и компьютерных технологий, принципам информационного поиска в глобальных сетях 
и профессиональной коммуникации, обработке информационных ресурсов профессиональ-
ного характера для целей построения информационных моделей, созданию профессиональ-
ных информационных ресурсов и проведению анализа полученных результатов. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых дидак-
тических единиц 

1) Информационные технологии в современной системе образования. 
Система открытого образования, её основные принципы и особенности. Дистанционное обу-
чение в системе открытого образования. Новые информационные технологии и дистанцион-
ное образование. Дистанционное и заочное обучение. 

2) Дидактические свойства и функции компьютерных телекоммуникаций.  
Дидактические свойства компьютерных телекоммуникаций. Возможности сети Интернет и 
развитие образования. Дидактические функции компьютерных телекоммуникаций. 

3)  Модели и принципы дистанционного обучения.  
Основные модели дистанционного обучения. Обучение на основе мультимедийных курсов. 
Основные цели всех моделей образования. Принципы дистанционного обучения. Интерак-
тивность. Открытость. Гибкость. Модульность. Экономическая эффективность. Адаптив-
ность. 

4) Организация учебного процесса в системе дистанционного обучения. 
Основные формы учебной деятельности в системе дистанционного обучения: лекции, семи-
нары, практикумы, лабораторные тренажёры, НИРС. Организация контроля деятельности 
учащихся при дистанционном обучении. Формы контроля. Психолого-педагогические осо-
бенности дистанционного обучения. 

5) Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью. 
Ресурсы сети Интернет для PR-специалиста. Специфика работы с ними. Информационные 
технологии в деятельности PR-специалиста. Мультимедиа в рекламе и связях с обществен-
ностью. 

6) Знакомство с сервисами Google. 
Учётная запись в Google. Персональная страница iGoogle. Видео-сервис Google Видео. По-
иск графической информации с помощью сервиса Google Картинки. Поиск фотографий в 
сервисе Panoramio. Создание веб-альбомов в Picasa. Работа с почтовым сервисом Gmail. 

7) Знакомство с сервисом Google Docs. 
Регистрация в сервисе «Документы». Создание «Коллекций» (папок). Работа с текстовым 
редактором: изучение интерфейса и основных функциональных возможностей. Использова-
ние совместного доступа к текстовым документам в сети Интернет: «режим для чтения», 
«редактирования», «комментирования». 
 
 



8) Работа с редактором таблиц Google Docs. 
Интерфейс табличного редактора Google Docs. Создание таблиц. Использование сортировки, 
условного форматирования, формул. Построение диаграмм и отчётов. Совместная работа по 
сети с табличными документами. 

9) Создание презентации в Google Docs. 
Интерфейс редактора презентаций Google Docs. Разработка презентаций. Использование тек-
стовой и графической информации при создании презентаций. Вставка видео из сервиса 
YouTube в презентацию. Экспорт документов на компьютер. 

10) Создание опросов в Google Docs. 
Интерфейс редактора форм Google Docs. Функциональные возможности сервиса. Создание 
интерактивного опроса по теме исследовательской работы. Проведение опроса через Интер-
нет. Анализ полученных данных.  

11) Создание интеллект-карты в Google Docs. 
Интерфейс редактора изображений Google Docs. Создание интеллект-карты исследователь-
ской работы. 

12) Создание блога PR-специалиста в Google Blogger. 
Интерфейс сервиса для ведения блогов Google Blogger. Функциональные возможности сер-
виса. Публикация исследований по PR. Обмен опытом. 

13) Работа с сервисом Google Plus. 
Интерфейс сервиса социальной сети Google Plus. Круги Google Plus. Создание страницы PR-
проекта. Привлечение пользователей. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 
 
5. Разработчик  

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Олег Николаевич 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

Института социального образования УрГПУ, програм-
мист 1 категории Управления информатизации УрГПУ 

Рабочий телефон 235-76-04. 



Направление подготовки 
«031900 - Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.Б.01 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков, по 
обеспечению безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и 
чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного отношения к  
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; на получение студентами 
основополагающих знаний и умений, которые позволят им не только распознавать и 
оценивать опасные ситуации, факторы риска среды обитания, определять способы защиты 
от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и 
взаимопомощь в случае проявления опасностей. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 
 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Цель, задачи предмета. 
Концепция национальной безопасности. Основные законы.  
Актуальные проблемы на современном этапе и основные законодательные акты БЖ. 
Значение и место предмета БЖ в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. 
Теоретическое обоснование содержания предмета БЖ. Аксиома о потенциальном, 
негативном воздействии в системе «человек - среда обитания». Интегральный показатель 
безопасности жизнедеятельности. Вредные и опасные факторы. Этапы формирования и 
решения проблемы оптимального взаимодействия человека со средой обитания: 
безопасность труда, техника безопасности, охрана труда, производственная санитария.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 
 от их последствий 

Классификация ЧС мирного времени. РСЧС Понятия: чрезвычайная ситуация, авария, 
катастрофа. Причины, особенности и характер развития аварий и катастроф на объектах 
экономики. Пять стадий развития ЧС. Прогнозирование аварий и катастроф. 
Классификация ЧС по следующим признакам: степень внезапности, скорость 
распространения, масштаб распространения, продолжительность действия, характер ЧС. 
Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.  
Классификация ЧС естественного (природного) происхождения ЧС естественного 
(природного) происхождения: метеорологические опасные явления, тектонические и 
теллурические, топологические и космические опасные явления; защита населения от их 
последствий. Действия социального работника при авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  
от их последствий 

Классификация ЧС техногенного происхождения: аварии на радиационно-опасных 
объектах, аварии на химически - опасных объектах, транспортные аварии, аварии на 
пожаро - и взрывоопасных объектах, аварии на бактериологические опасных объектах, 
аварии на энергетически - опасных объектах, аварии на гидродинамически опасных 



объектах и защита населения от их последствий. Действия социального работника при 
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Основы пожарной безопасности. Пожар о - 
взрывоопасные объекты. Виды пожаров. Опасные факторы пожара, поражающие факторы 
взрыва, средства тушения пожаров и их применение. Способы прекращения горения: 
охлаждение, разбавление, изоляция, химическое торможение реакции горения. Действия 
при пожаре. Профилактика возникновения взрывов и пожаров.  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера 
Криминогенная опасность. Правила поведения. Зоны повышенной опасности. Социальные 
ЧС. Толпа. Паника. Зоны повышенной опасности  
Виктимология - наука о жертвах. Криминогенная опасность. Правила поведения в 
ситуациях криминогенного характера. Причины преступлений, жертвы преступлений. 
Правила поведения при встрече с преступником. Зоны повышенной опасности. 
Социальные ЧС. Толпа, ее виды. Паника. Массовые погромы. Массовые зрелища и 
праздники. Правила безопасного поведения. Транспорт и его опасности. Правила 
безопасного поведения на транспорте.  
Городской транспорт. Воздушный, железнодорожный и водный виды транспорта. 
Основные причины происшествий на транспорте.  
Тема  5. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Организация и защита 

населения по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях  
Терроризм и его сущность. Виды террористических актов и способы их осуществления. 
Министерства и ведомства, осуществляющие борьбу с терроризмом. Организация 
антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению безопасности в 
образовательном учреждении. Антитеррористическая безопасность в ОУ. Действия 
социальных работников с детьми, подростками и взрослым населением по снижению 
риска и смягчению последствий террористических актов.  
Экономическая, продовольственная; информационная безопасность.  
Тема 6. Проблемы национальной и международной безопасности РФ. Гражданская 

оборона и ее задачи 
Гражданская оборона и ее задача. Организация защиты населения в мирное и военное 
время. Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. 
Организация ГО общеобразовательного учреждения.  
Цель и задачи ГО, ее предназначение. Организация управления ГО. Структура управления 
и органы управления ГО. Характеристика опасностей военного времени, характерные 
особенности современных войн. Современные средства поражения. Средства 
индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация ГО 
общеобразовательного учреждения. План ГО общеобразовательного учреждения.  

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 
Средства медицинской защиты по профилактики степени воздействия поражающих 
факторов ЧС. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных ЧС 
(радиозащитные средства, антидоты, противобактериальные средства, санитарная 
обработка).  
Оказание первой медицинской помощи при травмах (ранах, ожогах, переломах, вывихах, 
растяжениях, ушибах и кровотечениях). Первая медицинская помощь при обмороках, 
коллапсе и болевом шоке. Первая медицинская помощь при электротравмах. 
 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-11, ОК-12, ОК-15, ОК-16, ОК-20, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПДК-1, ПДК-3, ПДК-12, ПДК-13. 
 
 
 
 



5. Разработчик 
 

 

Фамилия Имя Отчество Петрова Людмила Григорьевна 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры анатомии, физиологии и валеологии УрГПУ 
Рабочий телефон 336-13-47. 



Направление подготовки 
«031900 - Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.Б.07 «Государственное право России и зарубежных стран» 
 
1. Цель изучения дисциплины: дать студентам систематизированную научную 
информацию о конституционном праве как отрасли российского права, о специфике его 
предмета, метода правового регулирования, системы и источников, в центр внимания 
слушателей поставить изучение Конституции — основного закона РФ; познакомить 
студентов с основными теоретическими положениями науки конституционного права 
зарубежных стран и основами конституционного права отдельных стран; обеспечить 
усвоение студентами базовых понятий, категорий, институтов конституционного права 
зарубежных стран; сформировать у студентов юридическое мышление, базирующееся на 
идеях и принципах современного конституционного права, представления о 
конституционных основах общества и государства, проблемах современного 
конституционализма. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 
В процессе изучения дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран» 
студенты изучают  
в рамках модуля №1 государственное устройство Российской Федерации, 
в рамках модуля № 2 органы государственной власти в Российской Федерации, 
в рамках модуля №3 сравнительное конституционное право государств мира, 
в рамках модуля № 4 основы конституционного права отдельных государств мира. 
Предусмотрены аудиторные занятия (лекции и практические занятия), а также 7 видов 
самостоятельной работы. Большая часть в интерактивной форме. Предусмотрен экзамен. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-16, ОК-26, ПК-1, ПК-4, ПДК-5, ПДК-6, ПДК-
15. 
 
5. Разработчик 
 

 

Фамилия Имя Отчество Ильченко Вера Никитична 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры права и методики его преподавания УрГПУ 
Рабочий телефон 257-35-99. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.07 «Имиджелогия» 
 
1. Цель изучения дисциплины: раскрытие закономерностей, управляющих 
функционированием имиджа в различных сферах общественной жизни, и формирование 
представления о применении социокультурных методов и теоретических положений 
имиджелогии для решения практических задач в профессиональной сфере. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 
Предмет и законы имиджелогии. Имиджелогия в комплексе наук. Формирование 
представлений об имидже в культуре. Сущность и атрибуты имиджа. Функции 
имиджа.Имидж как система и как процесс. Классификация имиджей. Типы имиджей. 
Инструментарий имиджелогии. Современные коммуникативные и имиджевые 
технологии. Персональная имиджелогия. Корпоративная имиджелогия. Имидж 
территории. Имиджелогия идеальных структур (бренда, торговой марки и т.п.). 
Технологии управления имиджем. Роль PR-воздействия в эффективных имиджевых 
коммуникациях 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ПК-1; ПК-5;  ПК-14. 
 
5. Разработчик 
 

 

Фамилия Имя Отчество Калюжная Екатерина Геннадьевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Старший преподаватель кафедры культурологии УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-42. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.В.09 «Иностранный язык (второй)» 
 

1. Цель изучения дисциплины: развитие лингвистической, коммуникативной и 
профессиональной компетенции студента в процессе овладения немецким языком как 
средством коммуникации, и его подготовка к решению прагматических, 
культурологических, национально-специфических и прочих задач, с которыми сталкивается 
специалист в сфере международных отношений  в своей профессиональной деятельности. 
Воспитательная цель курса состоит в формировании у студентов высокого 
профессионализма в работе, ответственности за свой труд, стойких этических навыков, в 
привитии им стремления постоянно повышать свою квалификацию и расширять свой 
общекультурный кругозор.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц. 
В соответствии с этим в качестве основных форм проведения занятий рекомендуются 
следующие:  

- аудиторные занятия; 
- презентации; 
- доклады; 
- анализ прессы. 
- проектная работа; 
- анализ фильмов; 
- ролевые игры; 
- интерпретация и анализ  текстов. 

Самостоятельная работа студентов может быть представлена следующими формами:  
- чтение публицистики на немецком языке, тематически связанных с обсуждаемыми 
учебными темами (в том числе и в рамках курса «Самостоятельное чтение»); 
- работа с энциклопедиями, справочно-библиографической литературой, интернет-
ресурсами (новостная строка); 
- просмотр фильмов на немецком языке (экранизации художественных произведений, 
документальные фильмы); 
- работа с аудиотекстами; 
- подготовка сообщений, докладов и презентаций на немецком языке, тематически 
связанных с обсуждаемыми учебными темами. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
 

1. Вводно-фонетический курс 
2. Первые контакты 
3. Место проживания, обстановка в квартире 
4. Распорядок дня, свободное время 
5. Праздники, обычаи и традиции 
6. Еда и напитки 
7. Мода и вкус 



8. Система образования 
9. Воспитание детей; семья и дети 
10. Новости и сообщения 
11. Страны и люди 
12. Спорт и здоровье 
13. Профессия и карьера  
14. Культура и свободное время. Искусство 
15. Характер человека 
16. Будущее и реальность 
17. СМИ 
18. Немецкоязычные страны 
19. Кросс-культурная коммуникация.  
20. Права человека  
21. Наука и техника 
22. История и современность Германии и России 
23. Проблемы современного общества 
24. Международные организации 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-10; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-19; ПК-12; ПК-13; ПК-23; ПК-28; СК-1; СК-2; СК-3. 
 
 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Бугуева Нина Владимировна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 336-15-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 
Б.1.В.02 «История журналистики и рекламы» 

 
1. Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными историческими этапами 
и тенденциями развития отечественной и зарубежной рекламы и журналистики.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

Раздел 1. История рекламы. 
1. Сущность рекламы. Социальные сферы рекламной деятельности. 
Происхождение термина «реклама», его историческая эволюция. Символизация в рекламном 
творчестве. Знак и значение в рекламе. Рекламное сообщение как особый вид 
организованного текста. Визуальные, звуковые и вербальные рекламные знаки. Текст и 
контекст рекламного сообщения. Рекламный имидж и его происхождение. Понятие 
«практической цели» рекламного сообщения. Реклама как социальный институт. Место 
рекламы в политической, хозяйственной и экономической жизни общества. Социальные 
сферы и функции рекламы и их историческое развитие.  
2. Происхождение рекламы. Ритуально-мифологические истоки рекламного творчества  
Происхождение рекламы. Реклама и «протореклама». Место ритуально-мифологической 
символики и образности в хозяйственной жизни первобытных племен. Рекламно-
информационные функции татуировок, украшений, орнаментов, наскальных изображений. 
Рекламные функции обрядовых и ритуальных действий. Первобытные тотемы, символы и 
современная реклама. Тотемистические представления и развитие товарных знаков. 
Личностная самореклама в первобытных обществах. Законы первобытного мышления. 
Принцип партиципации (сопричастности). Магические представления: имитативная и 
контагиозная магия. Влияние первобытного мышления на современную рекламу.  
3. Формы рекламы в цивилизациях древности  
Формирование первых государств. Происхождение товарно-денежных отношений. Место 
рекламы в экономической жизни Ассирии, Вавилонии, Персии, Древнего Египта и античных 
полисов. Виды рекламных знаков. Устная и предметно-изобразительная реклама древности. 
Понятие социального рекламного знака и социального контекста рекламной коммуникации. 
Первые товарные знаки, их функции и разновидности. Соотношение устной, визуальной и 
письменной рекламы в древних цивилизациях. Древнейшие рекламные имиджи. Средства 
интеллектуального и эмоционального воздействия на аудиторию. Политическая и 
религиозная реклама в античности и государствах древнего Востока. Её пропагандистские и 
агитационные функции. Роль глашатаев в политической борьбе в Древней Греции и Риме. 
Граффити, album и другие формы рекламы императорского Рима.  
4. Религиозная и торгово-ремесленная реклама западноевропейского Средневековья.  
Особенности хозяйственного уклада средневекового общества. Причины упадка рекламной 
деятельности в раннем Средневековье. Распространение христианства и особенности 
религиозной рекламы. Рост городов и развитие рекламы зрелого и позднего Средневековья. 
Место рекламы в цеховой организации труда. Торговые знаки и эмблемы средневекового 
города – общая характеристика. Устная реклама: функции уполномоченных официальных 



вестников и вольных городских «крикунов». Дифференциация городских «криков улиц». 
Реклама стационарных зазывал. Рекламный ярмарочный фольклор. Реклама на службе 
власти: деятельность королевских и рыцарских герольдов. Средневековая рыцарская 
геральдика как одна из форм социальной рекламы. Информационно-рекламные функции 
первых живописных вывесок, и настенных изображений. Предплакатные жанры рекламы. 
Рукописные объявления на бумаге, летучие листки, зрелищные афиши как виды 
политической и торговой рекламы.  
5. Фольклорно-ярмарочные истоки российской рекламы  
Место первых рекламных знаков в хозяйственной и торговой деятельности древней Руси. 
Элементы проторекламы в XII-XV вв. Устная реклама и её фольклорные истоки. 
Ярмарочный рекламный фольклор, его жанры и стилистические особенности. Понятие 
рекламного имиджа применительно к устной и предметно-изобразительной рекламе. 
Живописные рекламные вывески. Рекламный лубок и лубочные традиции в российской 
рекламе. Рекламные гравюры. Причины слабого развития письменной и живописной 
рекламы. Политическая и религиозная реклама в XVII в. Сходства и различия 
западноевропейских и российских рекламных жанров и особенностей их развития.  
6. Реклама после изобретения книгопечатания. Место рекламы в ранней европейской 
журналистике XVII-XVIII вв.  
Первая печатная реклама в Западной Европе: её содержание, жанры, функции и способы 
распространения. Книгоиздательская деятельность и реклама. Рекламные функции 
титульных листов, названий и сигнетов. Рождение печатных афиш и эволюция этого жанра в 
течение XVIII столетия. Конфессиональная печатная реклама. Деятельность рекламно-
информационных бюро в Европе в XVI-XVII веках. Агентства Т. Ренодо во Франции и Ч. 
Нидхэма в Англии: задачи и особенности функционирования. Рекламные функции печатных 
брошюр и листков (бюллетеней) объявлений. Книгопечатание и первые шаги европейской 
журналистики. Первые рекламные объявления в печатных газетах: их содержание и стиль. 
Информационное и рекламное наполнение текста. Дизайн газетной полосы. Деятельность 
«отца» английской рекламы Дж. Хоутона. Недостоверная реклама. Начало специализации 
рекламных изданий. Первые газеты объявлений в Англии, Франции, Германии и Австрии. 
Основные рекламные рубрики. Влияние рекламы на экономическое положение прессы и её 
дальнейшее развитие. Стоимость коммерческих объявлений и степень их эффективности. 
Принцип словесного повтора и проблема происхождения рекламного слогана в прессе. Меры 
государственного регулирования рекламной деятельности. Официальная и коммерческая 
реклама.  
7. Российская реклама в XVIII-1-й пол. XIX века  
Устные и зрелищные формы российской рекламы. Новый этап развития российской рекламы 
в эпоху петровских преобразований. Формы массовой политической рекламы и их функции в 
XVIII веке. Первые печатные афиши. Летучие листки. Место рекламы в первых российских 
периодических изданиях. Содержание и стиль первых рекламных объявлений в прессе. 
Основные рубрики. Эволюция печатной рекламы в течение XVIII и 1-й пол. XIX века в 
контексте экономического развития страны. Религиозная реклама. Меры государственного 
контроля и регулирования рекламной деятельности. Эволюция рекламы в российской прессе 
XIX века в связи с процессом коммерциализации прессы. Перемены 30-50-х гг. Деятельность 
Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча в области рекламы. Появление скрытой 
рекламы, цели её использования. Обогащение суггестивных приёмов и оценочных 
характеристик в печатной рекламе.  
8. Развитие российской рекламы во 2-й пол. XIX-начале XX века  
Русская печатная реклама в пореформенный период. Изменения в политике государства в 
отношении рекламы. Реклама в изданиях А. А. Краевского и А. С. Суворина. Первые 
бесплатные листки объявлений. Эволюция журнальной рекламы. Влияние вкусов женской 
аудитории на содержание и выразительные средства рекламы. Формирование культуры 



потребления и русская реклама. Технологический прогресс и иллюстрированная реклама. 
Изменения в шрифтовом оформлении. Изобразительные возможности афиш и вывесок. 
Развитие российских фабричных марок, фирменных и торговых знаков. Малые жанры 
изобразительной рекламы: этикетка, ярлык, открытка. Национальные традиции в развитии 
рекламного плаката. Творчество В. Тима, М. Врубеля, Е. Лансере, К. Сомова и др. Начало 
фоторекламы в конце XIX в. Национальные и подражательные начала в русской рекламе 
XIX века. Мифологизация и символизация в рекламе этого периода. Рекламные возможности 
торгово-промышленных выставок и их роль в экономической жизни страны. Становление 
рекламно-информационных агентств и процесс профессионализации рекламной 
деятельности.  
9. Особенности развития западноевропейской рекламы в XIX веке  
Реклама в английской прессе XIX столетия: новые приёмы и формы. Начало 
иллюстрированной рекламы в прессе. Виды наружной рекламы: люди-«сэндвичи», 
передвижная реклама, надписи, плакаты, афиши. Бум в области изготовления рекламных 
плакатов. Творчество О. Бердслея. Французская реклама XIX века. Рекламные объявления в 
прессе. Появление скрытой рекламы: особенности подачи рекламных сообщений. 
Специализированные рекламные издания. Мода, товары для дома и реклама. Рекламные 
летучие листки. Развитие многоцветного рекламного плаката. Творчество Ж. Шоре, А. 
Тулуз-Лотрека, Т. Стейнлена и др. Положение рекламы в немецкой прессе XIX столетия. 
Причины отставания немецкой рекламы в развитии. Немецкий рекламный плакат: 
творчество Л. Бернхарда, М. Клингера, Ф. Штука. Новые формы маркетинга и реклама. 
Рекламные витрины – статичная и динамичная демонстрация товаров. Рекламные 
возможности торгово-промышленных выставок.  
Тема 10. Развитие рекламы в Северной Америке в XVIII-XIX веках  
Особенности хозяйственного уклада в североамериканских колониях. Зарождение рекламы в 
первых колониальных газетах. Содержание первых рекламных объявлений в печати. 
Новаторская деятельность Б. Франклина. Влияние бумажного дефицита на внешний вид 
печатной рекламы. Эволюция газетно-журнальной рекламы в Америке в течение XVIII века. 
Американская реклама после начала индустриальной революции. Рекламные новации 
середины XIX века. Новаторская деятельность Ф. Барнума. Гражданская война в США и 
развитие американской рекламы. Шрифтовые и графические эксперименты в печатной 
рекламе. Эксперимент Р.Боннера. Иллюстрированная реклама в журналах. Имиджевые 
особенности рекламных изображений. Начало фоторекламы. Первые рекламные агентства 
США: особенности функционирования. Наружная и изобразительная реклама во 2-й пол. 
XIX века: качественный и количественный рост. Использование природных объектов в 
рекламных целях. Деятельность коммивояжеров. Рекламная роль упаковки.  
Тема 11. Новые формы рекламы в странах Западной Европы и Японии в XX веке  
Изобретение кинематографа и развитие рекламы. Рекламные знаки с использованием 
электричества и иллюминации во Франции, Англии и Японии. Развитие наружной рекламы. 
Эволюция рекламных имиджей. Новшества в жанре рекламного плаката. Мода, спорт и 
реклама. Индустрия «звезд» и ее роль в развитии рекламы. Развитие рекламной фотографии. 
Западные влияния и национальные особенности в японской рекламе. Коммерческая реклама 
в западноевропейской и японской журналистике XX века – основные тенденции развития. 
Цветная и черно-белая печатная реклама. Реклама в глянцевых журналах и ежедневной 
прессе. Бесплатные рекламные издания. Рассылка рекламы по почте. Реклама и культура 
потребления. Образ товара и социальный статус потребителя. Рекламная роль упаковки, 
этикетки, обертки. Первые рекламные кампании. Маркетинг и реклама. Рекламные акции, 
маркетинговые исследования и способы позиционирования товара на рынке. Политическая 
реклама XX века. Рекламные функции политических акций в условиях тоталитарных и 
демократических государств. Политический пиар как форма рекламы. Социальная реклама: 
происхождение, развитие и функции.  



Тема 12. Основные тенденции развития американской рекламы в 1-й пол. XX века  
Развитие американской экономики и реклама. Изменения в розничной торговле (торговля по 
каталогам, появление сетей магазинов) и функции рекламы. Изменения в упаковке товаров и 
её рекламных функциях. Новшества в деятельности рекламных агентств: первые 
общенациональные рекламные кампании. Первые рекламные персонажи – их характерные 
черты. Роль слогана в рекламном продукте: игра слов, рифма и ритм в слогане. Влияние 
технического прогресса в издательском деле на печатную рекламу. Творчество художников 
М.Пэррриша, Н.Уайета, Н.Роквелла и др. Логическое и эмоциональное апеллирование к 
потребителю. Особенности рекламного стиля «аргументируй – почему» и его применение в 
рекламными агентствами. Приёмы создания эмоциональной привлекательности образа. 
Психоанализ и «атмосферный стиль» в американской рекламе. Движение в защиту прав 
потребителей и американская реклама 1900-1920-х гг. Новые торговые марки и их путь к 
потребителю. Реклама в Америке во время 1-й мировой войны. Рекламное стимулирование 
спроса в эпоху экономического бума 20-х гг. Роль рекламы в формировании стилей жизни. 
Социальные язвы, стремление к личной гигиене и реклама новых гигиенических средств 
(«Odorono», «Listerine». «Lux» и др.). Роль женской аудитории в развитии рекламы 20-30-х 
гг. Принципы работы формулы «страх – секс – подражание» в американской рекламе. 
Развитие наружной рекламы в 20-30-е гг. Депрессия и реклама. Фотожурналистский 
рекламный стиль. Юмор в рекламе 30-40-х гг. Реклама в США во время 2-й мировой войны.  
Тема 13. Реклама и электронные СМИ зарубежных стран.  
Суггестивные приёмы телерекламы. Развитие рекламы на радио. Рекламные жанры на 
американских радиостанциях. Регулирование рекламной деятельности в США. Положение в 
сфере радиорекламы в западноевропейских странах. Программирование эфира и 
потребности рекламодателей. Зарождение телевизионной рекламы. Первые рекламные 
сообщения на американском телевидении в 50-е годы: особенности содержания и формы. 
Эволюция суггестивных приёмов в телевизионной рекламе в 60-70-е годы. Сюжет, герои и 
«история» в рекламных роликах. Вербальное и визуальное воздействие на аудиторию. 
Тексты телевизионной рекламы – формальные особенности и основные закономерности 
строения. Программа ИМК в американской рекламе. Реклама на кабельном телевидении. 
Маркетинговые исследования эффективности рекламного воздействия на телезрителей. 
Мифологизация и символизация в телевизионных рекламных роликах. Психоанализ и 
телевизионная реклама: сексуальные и эротические мотивы. Архетипы коллективного 
бессознательного. Апелляция к бессознательным мотивам, инстинктам и потребностям в 
современной зарубежной рекламе. Суггестивные приёмы воздействия. Проекция и 
идентификация в рекламе в контексте современной социальной иерархии. Проблемы 
национальной идентичности и политкорректности в зарубежной рекламе 80-90-х годов.  
14. Отечественная реклама советского и постсоветского периодов  
Положение отечественной рекламы после октябрьского переворота 1917 г. Меры, принятые 
большевиками в области рекламной деятельности. НЭП и отечественная реклама. Торгово-
промышленная реклама 20-х годов. Вывески, эмблемы, плакаты, торговые знаки. Реклама в 
прессе. Книжная реклама. Положение отечественной рекламы в 30-е годы. Развитие кино и 
реклама. Роль кинематографа в отечественной рекламе 20-30 гг. Отечественные рекламные 
киноплакаты. Политическая ситуация в СССР и реклама. Реклама на службе идеологии: 
жанр агитационного плаката. Крупнейшие представители жанра (Д.Моор, И.Тоидзе, 
А.Дейнека и др.). Агитационные открытки, надписи, транспаранты. Реклама в годы войны и 
в период восстановления народного хозяйства. Реклама в СССР в 50-60-е годы. Рекламные 
публикации в официальных органах печати. Политические рекламные акции: демонстрации, 
митинги, «выборы». Предвыборная политическая реклама в СССР. Отечественные 
исследования в области рекламы в 60-80-е годы. Коммерческая реклама в СССР в 70-е -1-й 
половине 80-х годов в условиях плановой экономики. Рыночные преобразования и 
отечественная реклама. Реклама на телевидении и радио. Рекламные публикации в прессе в 



90-е годы – эволюция содержания и жанров. Первые российские рекламные агентства. 
Имиджевая реклама 90-х годов. Политическая реклама в период предвыборных кампаний. 
Рекламные ролики на телевидении. Западные влияния и национальный колорит российской 
рекламы. Современный рекламный рынок в Москве и в российских регионах.  
15. Современная международная реклама. Международные рекламные агентства  
Современный международный рекламный рынок. Национальные и интернациональные 
элементы в рекламе в условиях глобализации мировой экономики. Примеры неудачных и 
удачных рекламных акций (деятельность MTV в Японии). Влияние на современную рекламу 
культурных, языковых и мировоззренческих различий. Крупнейшие международные 
рекламные агентства. Американские агентства на Мэдисон авеню. Европейские и японские 
агентства. Типичная структура рекламного агентства, основные профессии, способы 
организации труда и взаимодействия с заказчиками. Новые формы рекламного воздействия: 
рассылка по почте, реклама по телефону, бесплатные рекламные газеты, рекламные акции и 
др. Степень эффективности этих форм. Современные информационные технологии и 
реклама. Реклама в сети Интернет. Достоверная и недостоверная реклама. Законодательное 
регулирование рекламной деятельности в России и зарубежных странах. Этические 
ограничения в развитых странах мира. Примеры шокирующей и неэтичной рекламы. 
Научные исследования рекламной деятельности. 

Раздел 2. История журналистики. 
1. Предмет и основные понятия деятельности журналиста 
Журналистика: подходы к определению понятия. Журналистика как сотворчество субъектов 
в отличие от коммуникации - отношения к человеку как к объекту, которому следует 
передать информацию. (М. С. Каган. Философия культуры). Тождественность понятий 
массмедиа, средства массовой информации (СМИ), средства массовой коммуникации 
(СМК). Журналистика как социальный институт, система различных учреждений, 
действующих на основе Конституции и других законов. Журналистика как система видов 
деятельности, необходимых для функционирования социального института. Деятельность по 
возданию средств массовой информации, по созданию коллективов, налаживанию массовых 
связей и отношений с другими социальными институтами, творческая деятельность по сбору 
и обработке информации. Журналистика как совокупность профессий, важных для 
обеспечения всех областей ее деятельности (корреспонденты, редакторы, медиаменеджеры, 
рекламисты, специалисты по маркетингу и PR). Журналистика как система произведений 
(тексты, программы, непубликуемые произведения – программные сетки, сценарные и 
режиссерские планы, уставы редакций). Журналистика как комплекс каналов передачи 
массовой информации (печать, радио, ТВ, Интернет: блоги, твиттеры, видеоролики). 
Массовая информация как основное понятие журналистики. Пропаганда как категория 
журналистской деятельности, предполагающая монологичность процесса передачи массовой 
информации. Понятия «мягкая» и «жесткая» пропаганда. PR как категория журналистской 
деятельности по работе с массовым сознанием на основе диалога субъектов коммуникации. 
Дискуссия о терминах «черный PR, белый PR, серый PR, желтый PR» как не имеющих 
отношения к науке о журналистике и Public relations. 
2. Происхождение и теории журналистики 
Деятельность ораторов древности (Демосфен, Цицерон) как пражурналистское явление – 
целенаправленное распространение в массе людей сведений, оказывающих идейно-
психологическое воздействие, формирующих их мнения, представления, стремления, 
побуждающих к тем или иным действиям. Век Просвещения и появление феномена 
журналистики (Франция, Англия, Россия). Исторические предпосылки усиления роли 
журналистики в обществе. Гуманитарно-демократическая концепция журналистики. Джон 
Мильтон как автор темы социальной ответственности журналистов. Марксистская теория 
журналистики. Ленин-публицист как идеолог усиления роли журналиста в системе средств 
идейной и политической борьбы, достижения целей. Отмена цензуры в СССР как важный 



фактор распада страны. Коммуникативные теории журналистики как основное направление 
западной науки о прессе (Ницше, Фрейд, Ле Бон, Лассуэлл, Маклюэн). Авторитарная и 
либертарианская концепции журналистики. Технический прогресс в области 
распространения массовой информации (письмена, Гутенберг, Интернет). Эпоха 
мультимедиа, в которой потребитель информации будет обладать единым 
коммуникационным устройством, соединяющим свойства ТВ, радио, телефона, электронной 
почты, фото и видео-камеры. Метод и методология распространения информации в условиях 
новой информационной цивилизации. Раскрытие внутренней логики современного 
мировоззрения через поиск атрибутов; выделение сторон основного диалектического 
противоречия; нахождение структуры каждой из фундаментальных категорий (по Гадамеру).  
Алгоритм распространения информации в современном медиаобществе: Интернет-система 
традиционных СМИ (информационные агентства, печать, ТВ, радио) - потребитель. 
Парадокс индивидуализации массовой информации. 
3. Функции и жанры журналистики 
Информационная функция журналистики - исходная функция общения и взаимодействия 
субъектов. Идеологическая функция журналистики как стремление создать и укрепить в 
аудитории модель «внешнего мира». Формирование общественного мнения как системе 
ориентаций в современности. Культуроформирующая функция журналистики и 
распространение в обществе культурных ценностей в целях гуманистического развития 
человека. Рекламно-справочная функция журналистики и ее роль в развитии СМИ. 
Рекреативная функция журналистики как наиболее востребованная форма потребления 
информации в условиях становления гражданского общества в современной России. 
Организаторская функция журналистики. Не обязательный для исполнения убеждающе-
консультативный характер журналистики. Проблема компетенции журналиста. 
Монофункциональный и полифункциональный тип журналистского текста. Понятие 
«гипертекст» в науке о массовых коммуникационных процессах. Информационные жанры 
журналистики – заметка, отчет, пресс-релиз, выступление (монолог в кадре). Жанры 
аналитической журналистики – беседа, интервью, комментарий, обозрение, дискуссия, 
пресс-конференция, ток-шоу. Художественные жанры журналистики – зарисовка, очерк, 
эссе, фельетон, памфлет, авторская колонка. Документальное кино как жанр экранной 
публицистики. Роль документалистики в формировании общественного мнения. Феномен 
гонзожурналистики. Инфотеймент как тенденция развития современной журналистики 
4. Типология и система СМИ 
Параметры типологизации по региону распространения. Транснациональные СМИ 
(телеканалы BBC, CNN, Euronews, Deutsche Welle, Russia Today, РТР-Планета, RTVI, 
журналы Time, Newsweek, Forbes, Vogue, ELLE, Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health, Maxim, 
National Geographic, радио «Свобода», «Голос России»). Феномен российских телекомпаний 
и газет «Известия» «Труд», «Комсомольская правда», как «перешагивающих» 
государственные границы. Общенациональные СМИ – на примере телеканалов США, 
французского Antenne 2, немецкого Phoenix, журналов Der Spiegel, Glamour, газет Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Daily Telegraph Le Figaro, The Boston Globe. «Оппозиционность» 
телеканала Рен-ТВ в структуре идеологии российского ТВ. Программная политика НТВ с 
середины 90-х до настоящего времени. Характеристика региональных СМИ на примерах 
прессы, знакомой студенческой аудитории. Роль местной прессы и муниципальных СМИ как 
ресурса демократизации общества. Понятие «учредитель» и «владелец СМИ». 
Медиаимперии Руперта Мэрдока, Лео Кирха, Сильвио Берлускони и Теда Тернера. 
Российские олигархи и СМИ.  Специализированная периодика в мире и в России. 
Качественная и массовая пресса на примере «Нью-Йоркер», «Файнешенл Таймс» 
«Ведомости» и газеты «Жизнь». Издательские характеристики и периодичность изданий в 
России и за рубежом. Формат изданий. Понятие «таблоид». Система СМИ – печатные 
издания, аудиовизуальные, информационные. Интернет в системе СМИ. Мировые 



информационные агентства Associated Press, Reuters, Agence France-Presse. Российские 
информационные агентства – ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», «Интерфакс». Международная 
организация журналистов. Союз журналистов России и «Медиасоюз». Всемирная 
ассоциация русской прессы. Кадровый состав редакции и должностные обязанности 
журналиста. 
5.Социальная позиция журналиста 
Формирование социальной позиции у журналиста. Две стороны журналистской позиции на 
примере Влада Листьева и Олега Лурье. Профессионально-квалификационные требования к 
журналисту. Идейно-нравственные качества и проблема принципиальности журналиста. 
Психологические качества журналиста. Нейролингвистическое программирование (НЛП) 
как комплекс моделей, техник и операционных принципов, направленных на личностное 
развитие журналиста. Тренинг. Соционика как учение о восприятии человеком информации 
об окружающей реальности и информационном взаимодействии между людьми. 16 
соционических типов на базе идей Юнга. 
6. Социальные роли журналистики 
Регулирующая роль журналистики в процессах управления обществом и самоуправления. 
Духовно-идеологическая роль журналистики. Типы социальных задач журналистской 
деятельности. Социальное назначение журналистики. Эффективность журналистской 
практики на примере актуальных публикаций в СМИ. Редакционный контроль за 
действенностью публикаций. Пресса и социальный контроль. Дискуссия на тему: «Четвертая 
власть или вторая древнейшая?» 
7. Свобода печати и журналистской деятельности 
Концептуальные подходы к свободе печати: революционно-демократический взгляд на 
свободу печати, предпринимательский подход к свободе журналистской деятельности, 
классово-политический и нормативно-правовой подходы к свободе печати. Роль 
федерального закона РФ № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой 
информации» в строительстве демократического общества в России. Проблема анонимности 
источника информации в деятельности журналиста. Первая поправка к Конституции США 
как гарантирующая свободу слова. Правовое регулирование свободы печати в 
Великобритании, Франции, Германии. Особенности национального законодательства. 
Содержание законодательства о СМИ. Гласность и ее проявления в журналистике. 
8. Этика журналистской деятельности 
Гражданская ответственность как ответственность журналиста за полноту осведомления 
аудитории относительно происходящего в мире, за систему даваемых оценок и выводов. 
Проблема компетентности в современной журналистике. Авторское право в журналистике. 
Международные принципы профессиональной журналистской этики. «Каноны 
журналистики», «Кодекс этики», «Кодекс радио» и «Кодекс телевидения» в США. Кодекс 
практических правил британской прессы. Комиссия по жалобам на прессу в Англии (1991 г.). 
Рекомендации продюсерам BBC (2000). Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста (1994 г.). Принципы поведения журналиста – правдивость, гуманизм, 
народность. 
9. Медиаобразование как освоение современных информационных технологий 
Понятие «медиаграмотность». Подходы к определению. Проблема «кинообразования» в 
России и за рубежом. 
Проблемы манипуляции сознанием в трактовке С. Кара-Мурзы и О.А. Матвейчева. 
Современное социальное программирование и практики политтехнологий по 
О.А.Матвейчеву. Инструментарий информационной войны по Г.Г. Почепцову. Теория 
истории и национального движения в России по Ричарду Пайпсу. Проблема разницы 
менталитета в европейском и российском миропонимании.  
 
 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-2, ОК-13; ПК-2. 

 

5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Кабакова Елена Геннадьевна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  - 
Должность и место работы доцент  кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.Б.03 «История международных отношений (1900-1991)» 
 
1. Цель изучения дисциплины: дать студентам целостное представление об истории 
международных отношений и отечественной внешней политики в XVII – XX вв. 
 
2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 
1) Постфранкфуртская система международных отношений. 
Франко-прусская война (1870 – 1871). Прелиминарный договор и Версале и Франкфуртский 
мир (1871). Союз трех императоров (1872 – 1873). «Военная тревога» 1875 г. Начало кризиса 
на Ближнем Востоке. Причины российского вмешательства в конфликт. Берлинский 
конгресс (1878). Кризис союза трех императоров. Тройственный союз (1882). Обострение 
русско-германских экономических отношений. Начало русско-французского сближения. 
Русско-французский союз (1889 – 1893). Английская политика «блестящей изоляции». 
Причины, ход и результаты Первой и Второй балканских войн (1912 – 1913). Июльский 
кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 
2) Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
Компьенское перемирие (2 ноября 1918 г.). Позиции держав на международной арене в итоге 
Первой мировой войны. Парижская конференция (1919), ее участники и решения. 
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Мероприятия по реконструкции 
Версальско-Вашингтонской системы. Дискуссии о причинах и характере Второй мировой 
войны. Периодизация войны. Начало Второй мировой войны и международные события в 
сентябре 1939- июне 1941 гг. Нападение Германии на Польшу. «Польский поход» Красной 
Армии в сентябре 1939г. Договор о дружбе и границе с Германией от 28 сентября 1939 г. 
«Странная война» на Западном фронте. Советско-финская война 1939-1940 гг. СССР и 
Германия в первый период Второй мировой войны.
3) Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 
Итоги Второй мировой войны. Международные последствия Второй мировой войны. Сессии 
СМИД и Парижская мирная конференция. Условия мирных договоров с бывшими 
союзниками фашистской Германии. Германский вопрос. Международные отношения в 1945-
1949 гг. Генезис «холодной войны». Формирование биполярного мира. Советский Союз и 
страны Восточной Европы. Внешняя политика США. Холодная война: причины, этапы, 
итоги. Распад Советского Союза и окончательное завершение «холодной войны». 
4) Международные отношения и внешняя политика России в эпоху «постбиполярного 
мира». 
Глобальные последствия распада Советского Союза. СНГ. Конец биполярного мира и 
перспектива «нового мирового беспорядка». Дискуссии о принципах построения 
постбиполярного мира. Притязания США на роль единственной сверхдержавы. Расширение 
НАТО на восток. Становление внешней политики Российской Федерации, ее основные 
направления.  
 
 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1, ОК-10, ОК-16, ПК – 14, ПДК -2, ПДК – 13. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - . 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.03 «Культура речи» 
 

1. Цель изучения дисциплины: повысить уровень коммуникативной компетенции 
студентов, что предполагает умение использовать средства языка в разных формах в 
типичных для специалистов данного профиля речевых ситуациях. 

2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

1. Языковые знания как средство развития коммуникативной компетенции и 
становления профессиональной компетенции.    
1.1. Язык как универсальная коммуникативная система. Основные функции языка. Язык и 
культура. Связь языка с историей и культурой народа. Русский язык среди языков мира. 
Русский язык как язык восточнославянской подгруппы индоевропейской семьи и его 
родственные связи с другими славянскими и индоевропейскими народами. Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и один 
из мировых языков. Языковая политика государства.  
1.2.Русский национальный язык и его подсистемы. Нелитературные варианты русского 
языка: диалекты, просторечия, социальные жаргоны и области их функционирования.  
1.3.Русский литературный язык как нормированная обработанная подсистема национального 
языка. Стили современного русского литературного языка.  

2. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 
письма и говорения. Культура речи как дисциплина, обеспечивающая сохранение 
литературного языка. Современная теоретическая концепция культуры речи. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Формирование языковой 
компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой компетенции.  

3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 
языка.   
3.1. Понятие о норме. Норма в системе языка. Культурная ценность нормы. Соблюдение 
норм как признак речевой культуры личности и общества. Разновидности норм: 
обязательные/факультативные; «старые»/современные; произносительные, 
словообразовательные, лексические, грамматические; текстовые и стилистические нормы. 
Правила орфографии и пунктуации.   
3.2. Словари – кодексы норм. Типы лингвистических словарей и особенности их строения. 
Принципы работы со словарями. 

4. Психологические основы коммуникации.  
Психотипы: аудиал, визуал, кинестетик. Проекция К.Юнга. Модель Уолта Диснея. Природа 
речевой агрессии: «Бутерброд эмоций». Принципы организации пространства общения. 
Невербальные средства общения. 

5. Жанры деловой коммуникации (резюме, собеседование, переговоры, 
презентация, тост). Основные принципы деловой коммуникации. Правила составления 
резюме. Ведение собеседования. Принципы ведения переговоров (ассертивное поведение). 
Основные правила презентации. Тост в деловой коммуникации. 

6. Этика общения и речевой этикет. История речевого этикета. Национальные 



особенности речевого этикета. Функции речевого этикета. Норма и традиция в этикете. 
Основные понятия теории речевого этикета. Основные требования русского речевого 
этикета. Коммуникативные роли и структура социума.   

7. Публичное выступление: оратор и его аудитория. Особенности устной 
публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материалов, начало, 
развертывание и завершение речи. Основные виды аргументов. Словесное оформление 
публичного выступления. Понятность, выразительность и информативность публичной речи. 
Техника речи. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-2. 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Антонова Юлия Анатольевна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры риторики и межкультурной коммуникации 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-12. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.В.06 «Культурология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: рассмотрение основных понятий и категорий 
культурологии, важнейших проблем и феноменов культуры и приобретение студентами 
навыков использования их в процессе исследования культуры. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 
история культуры. Теоретическая и прикладная культурология.  

Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологии. 
Функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 
культурные традиции, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 
культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.  

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 
современности. Культура и личность. Экология культуры. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–1, ОК-3, ОК-6, ОК-14, ОПК-2.  
 
5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Кетова Людмила Михайловна 
Ученая степень кандидат педагогических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры культурологии УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-42. 

 

Фамилия Имя Отчество Мурзина Ирина Яковлевна 
Ученая степень доктор культурологии 
Ученое звание  профессор 
Должность и место работы профессор кафедры культурологии УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-42. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.Б.05 «Мировая политика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение студентами основных концепций и подходов, а 
также ключевых проблем, существующих в мировой политике. Программа курса 
предназначена для формирования стройной системы взглядов в данной области.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

Часть 1. История и теория мировой политики 
Раздел 1. Краткая история развития международных отношений  

и появление мировой политики 
Тема 1. История развития политической системы мира до возникновения системы 
национальных государств. 
Взаимодействие между народами в центрах древних цивилизаций (Египет, Средний Восток, 
Индия, Китай, Центральная Америка). 
Взаимодействие между народами в Древней Греции и Древнем Риме. 
Тема 2. Вестфальский мир и формирование системы национальных государств. 
Итоги Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского мира. 
Основные характеристики Вестфальской модели (системы национальных государств). 
Распространение Вестфальской модели, сложившейся в Европе, на мир в целом. 
Тема 3. Различные системы международных отношений. 
Понятие системы международных отношений. 
Основные черты различных систем международных отношений (“Европейский концерт”, 
Версальско-Вашингтонская система, Ялтинско-Подстамская система). 

Раздел 2. Предмет и методы исследования мировой политики 
Тема 4. Мировая политика: формирование научной дисциплины. 
Возникновения мировой политики во второй половине ХХ столетия. 
Мировая политика как область исследований, ориентированная на изучение 
государственных и негосударственных акторов (ТНК, неправительственные международные 
организации и т.п.) на мировой арене. 
Методы исследования мировой политики. 
Тема 5. Мировая политика в системе социальных наук. 
Соотношение предметных областей мировой политики и международных отношений. 
Международные исследования. 
Мировая политика и политическая наука. 
Мировая политика в системе социальных наук. 

Раздел 3. Теоретическое осмысление политического развития мира 
Тема 6. Реализм и неореализм как одна из основных теоретических школ. 
Философские истоки реалистического подхода. 
Возникновение и развитие реализма. Теоретические взгляды основных представителей 
данной школы. 



Причины появления неореализма. Основные положения неореализма. Теоретические 
взгляды представителей данной школы. 
Тема 7. Либерализм и неолиберализм как одна из основных теоретических школ. 
Философские истоки либерального подхода. 
Возникновение и развитие либерализма. Теоретические взгляды основных представителей 
школы. 
Причины появления неолиберализма. Основные положения неореализма. Теоретические 
взгляды представителей школы. Разнообразие течений в современном неолиберализме. 
Тема 8. Неомарксизм и постмодернизм в изучении современных международных 
отношений. 
Основные положения неомарксизма. Представители данной школы и их теоретические 
взгляды на политическую структуру современного мира. 
Постмодернизм в изучении политической структуры мира. Разнообразие течений 
постмодернизма. 

Часть 2. Политическая структура современного мира: основные  
проблемы и тенденции развития 

Раздел 4. Особенности политической структуры современного мира 
Тема 9. Основные факторы изменений политической структуры мира в конце ХХ века. 
Множественность участников на современной международной арене (государства, 
международные организации, НПО, ТНК и т.п.). 
Влияние новых технологий на перестройку политической структуры мира. 
Роль государства как главного актора на мировой арене. 
 Тема 10. Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения 
политической структуры мира. 
Глобализация мира в конце ХХ столетия как ключевая тенденция мирового развития. 
Дискуссии в России и за рубежом по проблемам глобализации. 
Демократизация, интеграция и регионализация мира, неравномерность мирового развития 
(экономическая, социальная, демографическая и т.п.) в качестве тенденций мирового 
развития. 
Вестфальская модель мира: ее эволюция или эрозия? 
Дискуссии по формированию новой системы международных отношений: многополюсный 
или однополюсный мир. Различные модели многополярности и однополярности мира. 
Тема 11. Сценарии формирования новой модели мира 
Представления о формировании “однородной” политической структуры мира (взгляды 
Ф.Фукуямы и их критика). 
Теории раскола мира и хаоса (С.Хантингтон, И Валлерстайна, В.Л.Иноземцева и др.). 
Возражения оппонентов. 
“Сетевая” модель мира Дж. Розенау. Ее сильные и слабые стороны. 

Раздел 5. Основные проблемы и аспекты развития современных международных 
отношений и мировой политики 

Тема 12. Вызовы современного мира. 
Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и бедность, ресурсы, 
демография, терроризм). 
Проблемы международной и национальной безопасности. 
Национализм и особенности современных конфликтов. 
Тема 13. Новые измерения современных международных отношений и мировой 
политики. 
Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях. Геополитика и 
геоэкономика. 



Правовое измерение современного мира (проблема прав человека, гуманитарной 
интервенции, национального суверенитета, территориальной целостности, права наций на 
самоопределения и другие). 
Тема 14. Регулирование современных международных отношений и мировых 
политических процессов. 
Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности дипломатии. 
Межправительственные международные организации 
Проблема взаимодействия государственных и негосударственных участников при 
регулировании современных международных отношений. 
Международные режимы. 
Тема 15. Россия в современном мировом политическом процессе. 
Российская внешняя политика в конце ХХ – начале ХХI вв. 
Роль и место России в современной политической структуре мира. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-10, ОК-16, ПК – 14, ПДК -2, ПДК – 13. 
 

5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Попп Иван Александрович 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Ученое звание  - 
Должность и место работы старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-71. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.Б.06 «Мировая экономика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: познакомить слушателей с основными концепциями, 
реальной структурой и законами мировой экономики; раскрыть наиболее общие 
закономерности развития мирового хозяйства и национальных экономик, рассмотреть 
международное разделения труда.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
1. Мировое хозяйство 
2. Понятие «Мировое хозяйство» , его характеристика. 
3. Отраслевая структура мирового хозяйства 
4. Национальные экономики как часть всемирного хозяйства 
5. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве 
6. Международное разделение труда в системе МЭО 
7. Экономическая сущность МРТ 
8. Интеграционные процессы в системе МЭО 
9. Понятие международной экономической интеграции 
10. Глобальные проблемы  мировой экономике  и попытки их совместного решения 
11. Участие отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве 
12. Развитые страны в мировой экономике 
13. Развивающие страны в мировой экономике 
14. Страны с переходной экономикой 
15. Современная Россия в мировом хозяйстве 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-9; ОК-22; ПДК-3; ПДК-5; ПДК-9. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Денисова Надежда Геннадьевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры истории и теории социальной работы 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-40 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.2.Б.02 «Основы математического анализа (для международников)» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование профессионально важных компетенций 
студента для будущей профессиональной деятельности в рамках и средствами изучаемой 
дисциплины.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Элементы теории множеств и дискретной математики.  
Основы теории множеств. Основы дискретной математики. Элементы логики. Элементы 
комбинаторики.  
Основы математического анализа функциональных зависимостей.  
Понятие функции как отображения между множествами. Способы задания и представления 
функций. Элементы дифференциального исчисления и его применение для анализа 
функциональных зависимостей. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 
Понятие о функции нескольких переменных.  
Основные понятия теории вероятностей и математической статистики (ТВиМС). 
Классическое определение вероятности. Основные теоремы ТВ. Закон больших чисел. 
Основы МС. Способы и средства математической обработки статистической информации.  
Элементы математического моделирования.  
Понятие математической модели явления окружающей действительности. Основные виды и 
способы построения математических моделей. Современные способы и средства решения 
моделей, обработки и анализа результатов. Принятие решений на основе анализа модельных 
результатов. 
 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-11; ОК-13; ОК-14; ПК-2. 
 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Бодряков Владимир Юрьевич 
Ученая степень доктор физико-математических наук 
Ученое звание  профессор 
Должность и место работы профессор кафедры математического анализа УрГПУ 
Рабочий телефон 371-09-24. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.Б.08 «Основы международной безопасности» 
 

1. Цель изучения дисциплины: связать проблемы формирования и функционирования 
системы обеспечения обороны и безопасности, разработку путей дальнейшего их 
укрепления; изучить состояние, при котором надежно защищены жизненно важные 
политические, экономические, социальные, экологические, духовные, военные и другие 
интересы страны (нации), до минимального уровня снижена опасность реальных и 
потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций и обеспечиваются 
возможности для прогрессивного развития личности, общества и государства.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
1. Теоретические основы Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: 
основные понятия, сущность, ключевые проблемы 
Общая теория национальной безопасности как специальная отрасль науки. Необходимость 
системного подхода к анализу проблем национальной безопасности. Государство и национальная 
безопасность. Система национальной безопасности, основные понятия, структура системы, 
взаимосвязи между ее элементами. Основные понятия: «национальная безопасность», «национальные 
интересы Российской Федерации», «угроза национальной безопасности», «стратегические 
национальные приоритеты», «система обеспечения национальной безопасности»,  «силы обеспечения 
национальной безопасности», «средства обеспечения национальной безопасности». 
Система обеспечения национальной безопасности, ее структура, роль государства в обеспечении 
национальной безопасности. 
Виды национальной безопасности: военная, экономическая, политическая, экологическая, 
информационная, социальная, этнонациональная, региональная и др. 
Современные концепции национальной безопасности и ее виды. Американская модель системы 
обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности РФ – официально 
признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней 
политики. Основная ее задача в формировании и поддержании силами обеспечения национальной 
безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических 
национальных приоритетов.  
Противоречия глобализационных процессов. Методы регулирования норм безопасности при 
включении в мировое хозяйство. Взаимосвязь Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 
года и Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года.         
2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 
Развитие мира по пути глобализации всех сфер международной жизни.  
Обострение противоречий между государствами, связанных с неравномерностью развития в 
результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 
Складывание качественно новой геополитической ситуаций в результате укрепления новых центров 
экономического роста и политического влияния.  
Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры. Несовершенство 
правовых инструментов и механизмов создающих угрозу обеспечению международной безопасности. 
Расширение возможностей Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой арене за 



счёт перехода от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии, а также 
ресурсного потенциала России и прагматичной политики его использования. 
3. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты 
Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу: в развитии 
демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной экономики; 
в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета 
Российской Федерации; в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность 
которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях многополярного мира. 
Реализация внутренних и внешних суверенных потребностей государства в обеспечении 
национальной безопасности через стратегические национальные приоритеты. 
Основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации: национальная оборона, 
государственная и общественная безопасность. 
Сосредоточение усилий и ресурсов Российской Федерации для обеспечения национальной 
безопасности наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, на 
следующих приоритетах устойчивого развития: повышение качества жизни российских граждан 
путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 
экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 
наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем 
укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства; экология 
живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет 
сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; стратегическая стабильность и 
равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России 
в развитии многополярной модели мироустройства. 
4. Военная безопасность и национальная оборона 
Военная безопасность: понятие, сущность и содержание, ее соотношение другими видами 
безопасности; цели и задачи обеспечения военной безопасности государства; принципы обеспечения 
военной безопасности государства; общие, особенные, индивидуальные, организационно 
структурные, функционально-структурные, социально-правовые; методы и средства обеспечения 
военной безопасности государства; 
Классификация видов военной безопасности; военная безопасность: внешняя (международная) 
глобальная, региональная, коллективная, внутренняя (оборонная) военная безопасность, военно-
экономическая безопасность, военно-технологическая безопасность, военно-социальная 
безопасность, военно-информационная безопасность; правовая характеристика видов военной 
безопасности; обстоятельства перерастания потенциальной военной опасности в реальную угрозу;  
Основные показатели условия военной опасности. 
Категория “угроза”. Классификация угроз: по источнику угрозы (внутренняя и внешняя), по 
вероятности реализации (реальная и потенциальная), по сфере человеческой деятельности 
(политическая, экономическая, социальная, правовая, военная, экологическая, демографическая, 
генетическая, научно-техническая, технологическая, идеологическая, психологическая, 
интеллектуальная, информационная, сырьевая и др.); по отношению к человеческой деятельности 
(объективная, субъективная) 
Военная угроза. Непосредственная военная угроза.  
Военно-стратегическое противоборство. Международный терроризм. Формирование основных 
внешних и внутренних угроз в Военной доктрине РФ.  
5. Государственная и общественная безопасность 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности: защита основ конституционного строя Российской Федерации, 
основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности в обществе. 
Обеспечение Российской Федерацией национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу. Необходимость постоянного 
совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 



раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы 
человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, 
конституционный строй Российской Федерации. 
Основные источники угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных 
государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской 
Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, 
направленная на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 
дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая 
насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), 
уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и 
химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; 
экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 
структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность 
транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; 
сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, 
государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с 
коррупцией. 
6. Повышение качества жизни российских граждан 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни 
российских граждан: снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 
стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе - 
коренное улучшение демографической ситуации. 
Гарантии повышения качества жизни российских граждан: обеспечения личной безопасности, 
доступность комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной 
оплаты активной трудовой деятельности. 
Источники угроз национальной безопасности могут стать: кризисы мировой и региональных 
финансово-банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, 
энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых 
технологических укладов, повышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних 
факторов. 
Меры по обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских 
граждан: снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие 
преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, достижение 
социально-политической стабильности и положительной динамики развития Российской Федерации, 
устойчивость финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, доступность современного образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и 
поддержка социально значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества трудовых 
ресурсов, рациональная организация миграционных потоков. 
Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения высококачественными и 
доступными лекарственными препаратами.  
Обеспечение продовольственной безопасности за счет развития биотехнологий и импортозамещения 
по основным продуктам питания, предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения 
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального зернового рынка 
иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из 
генетически модифицированных. 
7. Национальная безопасность в экономической и технологической сферах 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности: вхождение России в среднесрочной 
перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, достижение 
необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологической сферах. 
Обеспечение национальной безопасности за счет экономического достигается путем развития 
национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения новых 
ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, 



совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в 
Российской Федерации. 
Главные стратегические риски и угрозы национальной безопасности в экономической сфере на 
долгосрочную перспективу: сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной 
экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение 
состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и 
прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной 
финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений, незаконной миграции. 
Негативного воздействия на обеспечение национальной безопасности в экономической сфере  из-за 
дефицита топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятия 
дискриминационных мер и усиления недобросовестной конкуренции в отношении России, а также 
кризисных явлений в мировой финансово-банковской системе. 
Предотвращение угроз национальной безопасности, связанных с диспропорцией в уровнях развития 
субъектов Российской Федерации, путем проведения рациональной государственной региональной 
политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского 
общества. 
8. Безопасность в сфере науки технологии и образования 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования: развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных 
обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной 
обороны за счет эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы; повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 
образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет 
доступности конкурентоспособного образования. 
Негативные воздействия на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический уклад, зависимость 
от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы, 
стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных 
отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении научных и 
образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая 
мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, низкие уровень социальной 
защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и педагогического 
состава и качество общего среднего образования, профессионального начального, среднего и 
высшего образования. 
9. Национальная безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации: увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 
совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-
санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи; совершенствование стандартов 
медицинской помощи, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 
Главные угрозы национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации: 
возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных 
веществ. 
Негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации низкая эффективность системы медицинского страхования и качества подготовки и 
переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень социальных гарантий и 
оплаты труда медицинских работников и финансирования развития системы высокотехнологичной 
медицинской помощи, незавершенность формирования нормативной правовой базы 
здравоохранения. 
Основные направления обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу: усиление профилактической 
направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, совершенствование 



в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и 
детства. 
10. Национальная безопасность в сфере культуры 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере культуры: расширение 
доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и 
искусства путем создания современных территориально распределенных информационных фондов; 
создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем 
совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга и массового 
внешкольного художественного образования; содействие развитию культурного потенциала регионов 
Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 
Главные угрозы национальной безопасности в сфере культуры: засилие продукции массовой 
культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 
посягательства на объекты культуры. 
Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры через попытки 
пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа 
жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная 
нетерпимость. 
11. Экологическая безопасность и рациональное природопользование 
Стратегические цели обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования 
являются: сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация 
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической 
активности и глобальных изменений климата. 
Состояние национальной безопасности в экологической сфере и негативное воздействие истощения 
мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, наличие в Российской 
Федерации экологически неблагополучных регионов. 
Сохранение значительного количества опасных производств, ведущих  к нарушению экологического 
баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических 
стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного правового 
регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного цикла. Нарастание 
стратегических рисков исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, 
падение добычи многих стратегически важных полезных ископаемых. 
Противодействие угрозам в сфере экологической безопасности и рационального природопользования 
во взаимодействии с институтами гражданского общества: создание условий для внедрения 
экологически безопасных производств, поиск перспективных источников энергии, формирование и 
реализация государственной программы по созданию стратегических запасов минерально-сырьевых 
ресурсов. 
12. Война и мир в мировой политике 
Определение понятий "война" и "мир". Современные теории войны  и мира. Активный и пассивный 
мир. Планируемый всеобщий мир. Мир – ликвидация насилия в любой форме. Дипломатия открытых 
дверей. Полное и частичное разоружение. Мирное сосуществование. Коллективная безопасность. 
Национальная безопасность. Движение неприсоединения. Изменение моделей холодной войны. 
Первая и вторая холодные войны. Политика уменьшения международной напряженности. 
Роль и место военных режимов и армии в политической жизни общества. Типы военных режимов и 
армии. Вооруженные силы и ВПК в роли модернизирующих элит. Отношения между военными и 
гражданскими элементами. Военная власть  и военная безопасность. Мировая организация армии. 
Военная сила – важнейший инструмент в международной политике. Владение ядерным оружием во 
взаимоотношениях меду военными средствами и политическими целями. Постоянная военная 
готовность – цена постоянного мира. Психологическая, идеологическая война. 
Баланс сил, реальный и иллюзорный. Военное господство. Гонка вооружений. Сферы влияния 
военные блоки, соглашения, коалиции, ядерная дипломатия. Доктрина страха  и устрашения. 
Взаимоотношение между владением военными средствами и политическими целями. Доктрина 
сдерживания, отбрасывания. 
Трансформация состояния войны. Глобальная война. Проблема ограниченной войны. Гегемонистская 
война. Террористическая война. Характер современных войн. Характеристика понятий 
«вооруженный конфликт», «локальная война», «региональная война» и «крупномасштабная война». 
 



13. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 
Достижение приоритетов устойчивого развития Российской Федерации. Сосредоточение усилий 
активной внешней политики, на поиске согласия и совпадающих интересов с другими государствами 
на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений. 
Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России на долгосрочную 
перспективу за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе путем последовательного 
продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасности для 
всех. 
Опора России в отношениях с международным сообществом на принципы сохранения стабильности 
и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, достижение новых 
полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений. 
Содействие Россией вовлечению государств, владеющих ядерным оружием, заинтересованных в 
совместных действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения стратегической 
стабильности. 
Поддержание стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства, 
присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации на 
основе норм международного права в целях решения политических, экономических и иных задач 
невоенными методами. 
Выступление России на международной арене с позиций неизменности курса на участие совместно с 
другими государствами в укреплении международных механизмов нераспространения ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним 
товаров и технологий, недопущения применения военной силы в нарушение Устава Организации 
Объединенных Наций. 
14. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации настоящей 
Стратегии 
Обеспечение Государственной политики Российской Федерации в области национальной 
безопасности согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной 
безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет 
реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного характера. 
Формирование Правительством Российской Федерации и заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти с участием органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.  
Система документов стратегического планирования (концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, программы социально-экономического развития 
Российской Федерации на краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных 
секторов экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии и 
комплексные программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
межгосударственные программы, в выполнении которых принимает участие Российская Федерация, 
федеральные (ведомственные) целевые программы, государственный оборонный заказ, концепции, 
доктрины и основы (основные направления) государственной политики в сферах обеспечения 
национальной безопасности и по отдельным направлениям внутренней и внешней политики 
государства).  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-10, ОК-16, ПК – 14, ПДК -2, ПДК – 13. 
 

5. Разработчики 

Фамилия Имя Отчество Попп Иван Александрович 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Ученое звание  - 
Должность и место работы старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-71. 



 
 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.Б.05 «Политология и политическая теория» 
 
1. Цель изучения дисциплины: формирование современной политической культуры 
выпускника УрГПУ, его гражданственности, его основных социально-личностных 
компетенций, поскольку без знания политической теории, без понимания политических 
реалий выпускник вуза не может адекватно ориентироваться даже в 
узкопрофессиональной области деятельности. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 
     Теория политики. Политология как наука. Сущность и специфика политики. 
Политическая власть. 
     История политических учений. Специфика политической мысли в России. 
     Политическая система общества. Государство как институт политической системы. 
Политические партии. Политический режим. 
     Социокультурный анализ политики. Политическая элита и её место в механизме 
власти. Политическое лидерство. Политическое сознание и политическая культура. 
     Политические технологии. Управление политическими процессами. Выборы и 
избирательные системы. 
     Мировая политика и международные отношения. Внешняя политика. Система 
международных отношений. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ПК-1; ПК-5;  ПК-14. 
 
5. Разработчик 
 

 

Фамилия Имя Отчество Захаров Геннадий Арсеньевич 
Ученая степень кандидат философских наук 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры социологии ИФСГО УрГПУ 
Рабочий телефон 257-34-47. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.В.10 «Практикум по анализу внешней политики России» 
 

1. Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с основными направлениями 
современной внешней политики Российской Федерации, дать представление о контексте 
международных отношений, в котором эта политика реализуется; сформировать у студентов 
понятий о научной терминологии, связанной с теоретическими подходами и практикой реализации 
внешней политики, а также представлений об источниках и историографии по данному предмету.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1. Внешняя политика: сущность и содержание 
Определение внешней политики. Формы и методы внешнеполитической деятельности. 
Методы и способы реализации внешней политики. Процесс принятия внешнеполитический 
решений. Внешнеполитическое планирование. Внешнеполитические доктрины и концепции. 
Территориально-географические, демографические и экономические ресурсы России. 
Характеристика территориально-географического потенциала современного российского 
государства (территория, границы, природа, территориальное устройство и т. д.) и его 
влияния на формирование и реализацию внешней политики. Анализ демографических 
ресурсов российского общества (население, национальный и религиозный состав, уровень 
образования, демографические проблемы и т. д.) в аспекте внешнеполитической 
деятельности. Экономический потенциал РФ (современное состояние, проблемы развития и 
модернизации) и внешняя политика. 
Внешнеполитические ресурсы современной России. Взаимосвязь внутренней и внешней 
политики. Военные ресурсы внешней политики России. Внешнеполитические основы 
военной доктрины РФ Информационно-пропагандистские ресурсы российской внешней 
политики. Дипломатическое и правовое обеспечение внешнеполитической деятельности. 
Внешнеполитические интересы и задачи РФ. Глобальные, региональные, субрегиональные 
(локальные), жизненно важные, основные и периферийные интересы российского 
государства. Обеспечение национальной безопасности и внешняя политика России. Понятие 
национальной безопасности и ее современной понимание применительно к российскому 
государству. Факторы национальной безопасности и их внешнеполитическое измерение. 
Основные внешние угрозы безопасности РФ. Влияние «новых» международных вызовов и 
угроз безопасности на безопасность РФ. 
Тема 2. Эволюция внешней политики России в 1990-е — 2000-е годы 
Общая характеристика внешней политики России в 1990-е — 2000-е годы. Исторические 
факторы, оказавшие влияние на современную внешнюю политику Российской Федерации. 
Значение фактора холодной войны и его преодоление. Различия и преемственность в 
современной внешней политике РФ по отношению к внешней политике СССР. Проблема 
формирования внешнеполитической стратегии РФ. 
Периодизация внешней политики России в 1990-е — 2000-е гг. Общие и отличительные 
черты основных этапов эволюции внешней политики РФ в рассматриваемый период. 
Главные направления эволюции внешней политики. 



Перспективы дальнейшего развития российской внешней политики и прогнозы будущего 
России в грядущем мировом сообществе. 
Тема 3. Формирование и реализация внешней политики России  
на современном этапе 
Общая характеристика внешнеполитического механизма РФ. Роль Президента России в 
руководстве внешней политикой. Администрация Президента России и принятие 
внешнеполитических решений. Правительство России и реализация внешней политики. 
МИД как основной внешнеполитический институт Правительства России. Основные задачи 
и функции МИД РФ. Структура МИД РФ. Внешнеполитическая деятельность других 
министерств и ведомств российского правительства. Основные направления 
внешнеполитической деятельности Совета Безопасности РФ. Роль Федерального Собрания 
РФ в осуществлении внешней политики. 
Внешняя политика и основные общественно-политические силы российского общества. 
Группы интересов в российском обществе и их внешнеполитические установки. 
Политические партии и внешняя политика. СМИ и формирование общественного мнения по 
вопросам внешней политики. Проблема стратегического планирования внешней политики 
России. Основные внешнеполитические документы 1991–2008 гг. 
Тема 4. Современные российско-американские отношения 
Общая характеристика российско-американских отношений в 1990-е — 2000-е годы. 
США как ведущая держава современного мира. Принципиально новые основы российско-
американских отношений (отказ от конфронтации, деидеологизация, геополитическое 
измерение, асимметричность, завышенные ожидания и т. д.). Роль российско-американских 
отношений во внешней политике России: периодизация, характеристика основных этапов. 
Институционально-правовые механизмы российско-американского взаимодействия. Особая 
роль встреч на высшем уровне в развитии российско-американских отношений. 
Основные направления взаимодействия России и США в современных условиях. Военно-
стратегические проблемы в российско-американских отношениях. Многосторонние 
стратегические проблемы в отношениях РФ–США: режим нераспространения ОМУ. 
Взаимодействие в области обеспечения безопасности. Сотрудничество в борьбе с 
международным терроризмом. 
Нестратегические аспекты двусторонних отношений. Экономическое и научно-техническое 
сотрудничество РФ и США. Отношения двух стран в гуманитарно-правовой сфере. 
Проблемы и противоречия в российско-американских отношениях. 
Тема 5. Европейское направление во внешней политике России 
Место европейского направления во внешней политике России. Россия и формирование 
новой европейской политической архитектуры. Отношения России с европейскими 
институтами и организациями. Партнерские отношения России и ЕС и их значение для 
европейского развития. Уникальность Европейского Союза среди многосторонних 
международных организаций на европейском континенте. Особенности структуры ЕС. 
Главные руководящие органы Европейского Союза и их участие в реализации внешней 
политики по отношению к России. Основные направления Сотрудничества России и ЕС. 
Проблемы и перспективы развития отношений между ЕС и РФ. 
Россия и Совет Европы. История участия РФ в деятельности Совета Европы. Противоречия в 
отношениях России и Совета Европы. Основные направления деятельности РФ в Совете 
Европы. Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Российское восприятие ОБСЕ: общеевропейский характер организации, проблема 
повышения эффективности деятельности и т. д. 
Тема 6. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке 
Итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 1990-х годов. 
Проблема политического «правопреемства» в политике России на Ближнем и Среднем 
Востоке. Конфликт на Ближнем Востоке и внешняя политика России. Позиция России по 



Ближневосточному конфликту. Конспонсорская роль России в Ближневосточном 
урегулировании: от стагнации к оживлению. Российско-израильские отношения. РФ и 
арабские государства Ближнего Востока. Основные проблемы двусторонних отношений 
России с Египтом и Сирией. 
Международные отношения на Среднем Востоке и роль России. Российско-иранские 
отношения. Внешняя политика РФ по отношению к Ираку и международному кризису, 
связанному с этой страной. Позиция России по вопросу урегулирования ситуации в 
Афганистане. Перспективы взаимодействия России со странами Ближнего и Среднего 
Востока. 
Тема 7. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
Значение АТР. В современных международных отношениях и мировой политике. Итоги 
внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х годов. Место и роль России в АТР. 
Внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления политики России в регионе. 
Геополитическая характеристика дальневосточных территорий России. Транспортные 
коридоры для выхода России в зону АТР. РФ и международные организации АТР: Азиатско-
тихоокеанский экономический совет (АТЭС), Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др. 
Основные направления взаимодействия России и Китая. Исторические модели отношений 
России и Китая. Становление партнерских отношений между РФ и КНР. Факторы, 
определяющие перспективы отношений России и Китая. Тайвань в российско-китайских 
отношениях. Взаимодействие РФ и КНР на мировой политической арене Отношения России 
и Японии и их значение для устойчивого развития АТР. Проблема Южных Курильских 
островов в российско-японских отношениях. 
Тема 8. Отношения России со странами Южной Азии и Африки  
и Латинской Америки 
Характеристика государств Южно-Азиатского региона. Основные приоритеты внешней 
политики России в Южной Азии. Особая важность для России отношений с Индией. 
Традиции советско-индийского сотрудничества. Развитие российско-индийских отношений 
после распада СССР. Значение для России сотрудничества с Индией в военно-технической 
области. Взаимодействие России и Индии на мировой политической арене. 
Внешнеэкономическое сотрудничество России и Индии: проблемы и перспективы. 
Российско-пакистанские отношения и их значение для внешней политики РФ в регионе 
Южной Азии. Сотрудничество России с Бангладеш и Непалом. 
Внешняя политика России по отношению к странам Африки. Проблемы, возникшие на 
африканском направлении российской внешней политики к началу 1990-х годов. Поворот в 
российско-африканских отношениях в сторону их активизации. Основные положения 
Концепции российской политики в Африке (1994). Средства реализации африканской 
политики России. Современное состояние российско-африканских отношений. Потенциал 
российского влияния в Африке. 
Исторические традиции российско-латиноамериканских отношений. Особый характер 
советско-кубинских связей. Спад в российской внешней политике на латиноамериканском 
направлении в первой половине 1990-х годов, его причины и последствия. Роль и место 
Латинской Америки в региональных и мировых интеграционных процессах. Опыт 
реформирования и модернизации общества в латиноамериканских странах. Активизация 
российско-латиноамериканских контактов и связей во второй половине 1990-х годов и в 
2000-е годы, повышение роли в них экономического фактора. Парламентские связи России и 
Латиноамериканских государств. Перспективность латиноамериканского направления во 
внешней политике России. 
Тема 9. Политика России в Содружестве 
Независимых Государств Распад СССР и образование СНГ. Проблемы правопреемства. 
Феномен континуитета. 



Россия как правопреемник и продолжатель СССР. Механизмы и процедуры 
функционирования СНГ. Уставные и «отраслевые» органы Содружества. Этапы развития 
СНГ. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности: основные 
документы и их реализация. Феномен «многоформатной и разноскоростной интеграции». 
Евро-Азиатское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС): основные задачи и направления 
деятельности. Цели создания и особенности деятельности ГУАМ. Эволюция идеи и практики 
Союзного государства России и Белоруссии: основные этапы, документы, проблемы и 
направления интеграции. 
Конфликтность постсоветского пространства. Проблема урегулирования конфликтов. 
Миротворчество в СНГ. Международно-правовые механизмы, мировой опыт и 
постсоветские реалии. Действия России по урегулированию конфликтов. Грузино-абхазский, 
Таджикский, Нагорно-Карабахский, Приднестровский, Югоосетинский конфликты. 
Основные термины: Содружество Независимых Государств (СНГ), миротворчество, 
национальный суверенитет, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), интеграция, 
коллективная безопасность. 
Тема 10. Российская политика в отношении ООН и «Группы восьми» 
Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы функционирования и 
реформы ООН. Российское видение будущего ООН. Участие России в военно-политической 
деятельности ООН. Деятельность России в социально-экономическом секторе ООН: 
конкретные направления сотрудничества. Россия в Экономическом и Социальном Совете 
ООН (ЭКОСОС). Взаимодействие РФ с Международным валютным фондом (МВФ) и 
Мировым банком реконструкции и развития (МБРР). РФ и Программа развития ООН 
(ПРООН). Проблема вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Сотрудничество России и ООН в сферах экологии, культуры и здравоохранения. 
Миротворческая деятельность ООН: теоретические основы и практика 1990-х годов. 
Деятельность России в составе «Группы восьми». История возникновения «Группы 7» и 
присоединения к ней России. Особенности структуры, организации и деятельности 
«Большой восьмерки». Роль «Большой восьмерки» в современных международных 
отношениях и мировой политике. Ежегодные встречи глав государств и правительств 
«Большой восьмерки». Роль страны-председателя. Порядок принятия решений в рамках 
«Большой восьмерки». 
Приоритетные направления и перспективы взаимодействия России и «Большой восьмерки». 
Первое председательство РФ в «Группе восьми». 
 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-17; ПК-5; ПК-10; 
ПК-11; ПК-26; ПК-33; ПК-34; ПК-35. 
 

5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Шерпаев Владимир Иванович 
Ученая степень доктор политических наук 
Ученое звание  профессор 
Должность и место работы профессор кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.В.06 «Связи с общественностью и реклама» 
 

1. Цель изучения дисциплины: научить студентов теоретическому осмыслению и навыкам 
профессиональной работы в области рекламы и PR.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
1. PR как система установления связей с общественностью: сущность, роль и значение. 
PR: многообразие определений и понятий. Принципы PR. Функции PR. Коммуникационная 
модель PR.  
2. PR и реклама в коммуникационной системе маркетинга.  
Место и роль рекламы и в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
Взаимосвязь и различие между PR и смежными областями деятельности: СО и реклама, СО и 
пропаганда, СО и маркетинг, СО и паблисити. 
3. Современный бакалавр в области рекламы и PR. Этические основы рекламы и PR.  
Поле деятельности и востребованность бакалавров в области рекламы и связей с 
общественностью Требования к профессионалу по рекламе и PR. Социальная 
ответственность бакалавров по рекламе и PR в России. 
Этические нормы рекламы и PR. Принципы Артура Пейджа. Российский и международные 
кодексы профессионального поведения в сфере рекламы и PR.  
4. История развития рекламы и PR. 
Экономические, политические, идеологические и социальные причины возникновения и 
развития научной и практической деятельности в области рекламы и PR. Основные этапы 
развития рекламы и PR. Элементы рекламы и PR в древности. Зарождение основ рекламы и 
PR в Америке. Реклама и PR в Европе и США. Предпосылки появления рекламы и PR в 
России и его особенности.. Роль рекламы и PR  в современном гражданском обществе. 
5. Организационные структуры ПР. 
Основные организационные структуры в связях с общественностью: независимый 
консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая 
фирма по связям с общественностью, независимая международная компания, международная 
сеть агентств. Организация рекламной и PR-деятельности в государственных и 
коммерческих структурах. Специализированная рекламная и PR-кампания. Место 
подразделения по связям с общественностью в структуре организаций. PR-служба и пресс-
центр. 
6. Общественность: целевые группы и контактные аудитории. 
Определение понятия «общественность». Ситуативный подход к определению 
общественности в области рекламы и PR. Общественность пассивная и активная. Типологии 
групп общественности. Определение целевых групп. Приоритетные группы общественности.  
7. Общественное мнение: изучение общественного мнения.  
Паблик рилейшнз и общественное мнение. Суть общественного мнения. Признаки 
общественного мнения актуальные в сфере ПР. Механизмы формирования общественного 



мнения. Мотивация изменения установки. Изучение общественного мнения. Типы 
исследований общественного мнения.  
8. Формирование престижа и имиджа.  
Понятия престижа и имиджа. Модели имиджа. Имиджевая политика: основные принципы. 
Назначение, структура имиджевых корпоративных документов. 
9. Отношения со средствами массовой информации.  
Виды СМК, используемых в связях с общественностью. Преимущества и недостатки 
каждого вида СМК с точки зрения связей с общественностью. Понятие «база данных 
целевых СМИ». Критерии отбора и оценки эффективности использования средств 
коммуникации для различных ПР-мероприятий и программ. Рейтинги СМИ.  
Организация работы со СМИ. Стратегия и тактика взаимоотношений с местными, 
региональными, центральными и международными СМИ. Правила эффективных отношений 
со СМИ.  
10. Интернет как среда рекламных и PR-коммуникаций.  
Преимущества Интернет как среды рекламной и PR-коммуникации. Специфика рекламы и 
PR в Интернете для России. Виды рекламных и PR-коммуникаций в сети Интернет.  
11. Материалы для прессы.  
Общие правила подготовки материалов для прессы:  признаки эффективных PR-материалов, 
барьеры восприятия. Виды PR-материалов: бэкграундер, пресс-релиз, пресс-кит, статья. 
Правила распространения рекламных и PR-материалов.  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-2; ОК-5; ОК-8; ОК-11; ОК-17; ПК-6; ПК-8; ПК-12; ПК-14; ПК-23; ПК-33. 
 

5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Тагильцева Юлия Ринатовна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.В.05 «Современный менеджмент» 
 

1. Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов новую систему взглядов о 
современном менеджменте. 

2. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

1. Сущность, содержание, основные принципы и функции менеджмента. Этика 
менеджмента, роль менеджмента, менеджмент как процесс управления, виды менеджмента. 

2. Функции менеджмента. Планирование, организация, мотивация, контроль. 
3. Организация как система. Внешняя и внутренняя среда, типы организационных 

структур, взаимодействие членов организации их функционал, разработка цели и стратегии 
управления, корпоративная культура, имидж организации. 

4. Корпоративная культура. Имидж организации, нововведение в организации, 
модели управления персоналом, работа с персоналом в кризисных ситуациях, разрешение 
конфликтов в рабочих коллективах, кадровая политика, стили руководства, власть, 
лидерство. 

5. Этнопсихологические особенности управления в многонациональных 
коллективах. Социокультурный пласт существования организации в международном 
контексте, социокультурные различия в международных моделях менеджмента 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1; ОК-3; ОК-8; ПК-5; ПК-15. 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Денисова Надежда Геннадьевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры истории и теории социальной работы 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-40. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 
Б.3.Б.06 «Теория международных отношений» 

 
1. Цель изучения дисциплины: приобретение навыков по раскрытию содержания 
ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых основано изучение 
международных отношений, а также знакомство студентов с имеющимися в мировой науке 
теоретическими направлениями и школами.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
1. Предмет теории международных отношений и его основные категории 
Международные отношения как объект изучения. Понятие и критерии международных 
отношений. Особенности развития международных отношений: характеристика основных 
подходов к объекту теории международных отношений. Современная классификация 
различных типов и уровней международных отношений. Эволюция взаимосвязи 
международных и внутриобщественных отношений. Соотношение международных 
отношений и мировой политики. Основные участники международных отношений. 
Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Предмет международно-политической науки 
и теория международных отношений.  
Теория международных отношений в системе современного обществознания. Соотношение 
теории международных отношений и других дисциплин, изучающих международные 
отношения: истории международных отношений, политологии, социологии и геополитики. 
Связь предмета теории международных отношений с мировой политикой. 
2. Проблема метода в теории международных отношений. 
Значение проблемы метода в политических науках и теории международных отношений. 
Основные методы и методики изучения международных отношений и внешней политики. 
Важнейшие методологические подходы в теории международных отношений: традиционный 
– «историко-описательный» (Г. Моргентау) и современный – «аналитико-прогностический» 
(Р. Арон). 
Традиционные методы анализа внешнеполитической ситуации: наблюдение, изучение 
документов, сравнение. Наиболее распространенные современные методы экспликации: 
контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование, эксперимент. Роль 
прогностических методов: построение сценариев и моделирование внешнеполитической 
ситуации. Анализ процесса принятия решений как динамическое измерение системного 
анализа международных отношений. Комплексное использование различных методов и 
техник исследования в теории международных отношений. 
3. Война и мир как важнейшие составляющие политико-правовой мысли античности и 
средневековья. 
Идеи войны и мира как важнейшие составляющие в теории международных отношений. 
Античные истоки идей войны и мира. Идеи войны и мира периода античности и «История» 
Фукидида как одно из первых исследований международного конфликта. Представление об 
«избытке могущества» у Фукидида, идеи «космополиса» у стоиков и «всемирного полиса» у 
Цицерона. 



Христианство и средневековые представления о миропорядке. Два направления в трактовке 
ранним христианством проблемы единства человеческого рода: томизм и августинизм. 
Идеи «права народов» и «права войны» в средневековье, учение Августина Блаженного о 
«двух градах и его роль для развития теории международных отношений. Теория «двух 
мечей» Бернара Клервосского. Средневековые теологи о взаимозависимости и императиве 
сотрудничества между людьми, разделенными государственными границами. 
Концепции войны и мира в эпоху Ренессанса. Международный порядок в интерпретации А. 
Данте и его идея «вселенской монархии». Н. Макиавелли о государстве и политике силы в 
межгосударственных отношениях Политический реализм Н. Макиавелли. Теория 
государственного суверенитета Ж. Бодена. 
4. Становление теоретических основ международных отношений: важнейшие идейные 
направления периода нового времени 
Развитие теории международных отношений в новое время как двух направляющих теорий: 
идеи миротворчества и теория государственного суверенитета. Идеи Эразма Роттердамского 
и Гуго Гроция о международных отношениях. Концепция равновесия сил лорда 
Болингброка. Европейская миротворческая традиция: концепции «вечного мира» Ш.-И. де 
Сент-Пьера и «европейского дома» Дж. Бентама, проект «всемирной федерации» И. Канта и 
«Суждения о вечном мире» Ж.-Ж. Руссо. «Рассуждение о мире и войне» В. Ф. Малиновского 
и вклад русской мысли нового времени в теорию международных отношений. 
5. Классические и революционные подходы в изучении международных отношений в 
конце XVIII — начале XX вв. 
Классическая парадигма в теории международных отношений и ее место в системе знаний о 
международном порядке. Эволюция представлений о развитии международных отношений в 
XIX в. характеристика вклада основных классических школ и направлений. Теория войны 
Карла фон Клаузевица как наиболее полная и последовательная классическая парадигма 
теории международных отношений. Идея войны как инструмента внешней политики 
государства в работе «О войне» К. фон Клаузевица. 
Вклад Американской и Великой Французской революций в развитие новых идей 
межгосударственных отношений. Революционно-демократическая парадигма в теории 
международных отношений. «Декларация независимости» США, американская и 
французская конституции 1787 – 1789 гг. как новый этап развития теоретических 
представлений о системе межгосударственных отношений. Концепция американской 
демократии в области международных отношений и идея «духа народов» Томаса 
Джефферсона. Роль идеи независимости федеративного государства США для европейской 
революционной традиции. Право сецессии и его интерпретация американскими 
политологами. «Неотъемлемые права» американцев и теория международных отношений 
конца XVIII — XIX вв. Развитие революционной парадигмы во французской политической 
мысли, роль идеи «истинной нации» Эммануэля Сиейеса для теории международных 
отношений «Кодекс аббата Грегуара» и новые принципы международного права. Отражение 
идей французской революционной мысли в работах немецких авторов: идея свободы у И. Г. 
Фихте и Г. В. Гегеля. «Патриотические диалоги» Фихте и «Философия права» Гегеля как 
ранний вариант идеи пангерманизма. 
6. Основные парадигмы в развитии теории международных отношений в конце XVIII в. 
— начале XX в. 
Теория географического детерминизма и ее немецкая классическая школа (А. фон Гумбольд, 
Ф. Ратцель). Оформление геополитической теории и ее влияние на концепцию 
пангерманизма (Р. Челлен, К. Хаусхофер). 
Геополитика как один из подходов к теории международных отношений. Основные 
геополитические категории. «Государство как форма жизни» Р. Челлена и ее значение для 
теории международных отношений. Англо-американская классическая школа геополитики 
(А. Мэхэн, Х. Маккиндер). Немецкая классическая школа и работы К. Хаусхофера. 



Основные представления марксизма о международных отношениях. Взгляды К. Маркса и Ф. 
Энгельса на международные отношения. Марксистская теория империализма и ее 
интерпретаторы (Р. Гильфердинг, Р. Люксембург, К. Каутский, Н. Бухарин, В. Ленин). 
Концепция внешней политики В. И. Ленина и идея «умирающего капитализма». 
Марксистская идея «мировой революции» и ее значение для теории международных 
отношений. 
7. Формирование западных школ и направлений в теории международных отношений 
после Второй мировой войны 
Формирование англо-американская школы «политического реализма» и ее идейные истоки. 
Концепция Г. Моргентау и реалистическая школа в теории международных отношений. 
Содержание ключевого в концепции Моргентау термина «power». «Политика наций» 
Моргентау и основные факторы «национальной власти» государства. Дальнейшая эволюция 
школы «политического реализма». 
Европейская школа изучения международных отношений. Роль и место дипломатико-
стратегической концепции Р. Арона, ее особенности. Понятия «однородность» и 
«неоднородность» систем международных отношений в интерпретации Арона. Основные 
отличия политического реализма Р.Арона от теоретических построений представителей 
англо-американской школы. Влияние социологических методов исследования на взгляды 
французского политолога. Последующее развитие теоретических воззрений Арона. 
Становление и развитие новых направлений в теории международных отношений: 
бихевиористское направление в изучении международных отношений и его характеристика. 
Взгляды К.Дойча и А.Рапопорта на современные методы исследования международных 
отношений. 
«Теория поля» К. Райта и общая теория международных отношений. Междисциплинарный 
подход Райта к изучению международных отношений. Формулирование основных задач и 
попытка создания общей теории международных отношений – «теории поля». 
Становление и развитие «модернистского» направления в построениях М. А. Каплана. 
Системный подход в исследовании международных отношений. Основные модели 
функционирования международной системы у Каплана. Биполярная система международных 
отношений как вторая глобальная международная система. Дальнейшее развитие 
модернистских исследований в области изучения международных отношений и применение 
системного подхода как методологической основы анализа. Два уровня анализа 
международных отношений – анализ международной системы и анализ системы 
национального государства. 
Зарождение и развитие теории игр в 1940-60-е гг. Применение теории игр в анализе 
внешнеполитических решений как направление в теории международных отношений. Вклад 
американской и французской школы международников (А. Рапопорт, Б. Рассет, Х. Старр и 
П.-Ф. Гонидек, Р. Шарвэн). Моделирование как метод решения проблемы безопасности в 
условиях ядерной конфронтации. 
Теория международных отношений и конфликтология. Международные конфликты как 
объект изучения общей тории конфликта в 1950–60-е г. 
Англо-американские исследования по теории интеграции. Место и вклад работ К. Дойча в 
теорию интеграции. 
8. Развитие зарубежных исследований международных отношений в 1970–80-е годы 
Общее состояние и основные направления развития международных теорий в 1970–80-е гг. 
Новые методы исследования: измерение «мощи» государств. Отражение в зарубежных 
исследованиях глобальных проблем мирового развития и поиск новых идей в области теории 
международных отношений. 
Глобальное моделирование и варианты макроэкономических моделей. Системное описание 
сценариев глобального и регионального уровня развития международных отношений (школа 
К. Дойча) и его значение. 



Исследование эволюции мирового сообщества и феномена взаимозависимости в 
международных отношениях (Г. Мюрдаль и Ф. Хайек). Вклад французской социологической 
школы М. Мерля в изучение взаимозависимости. Новые трактовки международных 
отношений как транснациональных. 
Вклад американской социологической школы С. Хоффмана в теорию международных 
отношений. Классификация Хоффмана состава участников (акторов) международных 
отношений, целей и силы государств. 
Концепция силового глобализма в работах американских исследователей международной 
системы 1980-х гг. Глобализация американской геополитики и ее отражение во взглядах З. 
Бжезинского. Неоатлантизм и концепция С. П. Хантингтона «столкновения цивилизаций». 
Проект Хантингтона как «вызов-ответ» неомондиализму и концепции конца истории 
единого мира Ф. Фукуямы. 
9. Основные школы и современное состояние геополитического подхода к 
международным отношениям 
Развитие геополитики в послевоенный период в условиях биполярного мира. Англо-
американская геополитика и идея «американской стратегии в мировой политике» Н. 
Спайкмена. Развитие геополитических идей в ядерную эпоху и интерпретация постулата 
«мощи государства» в трудах американских геополитиков. Концепция «центров силы» З. 
Бжезинского. Теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и современное состояние 
большой геополитики. Формирование концепции единого мирового пространства и 
современная геополитика. Современное геополитическое моделирование и его значение для 
теории международных отношений. 
Развитие геополитических идей в новой России. Идея евразийства и ее отражение в 
современной российской геополитике. 
10. Советские исследования в области теории международных отношений 
Основные особенности марксистско-ленинского подхода к международным отношениям в 
период «холодной войны». Эволюция ленинского принципа мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем как специфической формы классовой борьбы 
на международной арене. 
Идея разрядки международной напряженности в изложении советских специалистов-
международников. Двойственность марксистско-ленинской теории внешней политики. 
Официальная доктрина непримиримости идеологических противоречий между 
капитализмом и социализмом в сфере международных отношений. 
Теоретическое осмысление основных проблем международных отношений в 1970-е гг. 
Основные положения системного подхода советских международников. Работа Э.А. 
Позднякова «Системный подход и международные отношения» (1976 г.) и ее значение. 
Концепция «нового политического мышления» М.С. Горбачева в период перестройки 
советской общественной и политической системы, ее противоречия. Признание идеи 
приоритета общечеловеческих ценностей и идея «мирного соперничества». Основные итоги 
горбачевской концепции «нового мышления» для развития советской теории 
международных отношений. 
11. Основные парадигмы в теории международных отношений 1990-х гг. 
Новые альтернативные подходы к теории международных отношений. Дискуссия между 
неолиберализмом и неореализмом и их основные итоги к концу ХХ-го столетия. Неореализм 
и структурный подход. Абстрагирование неореалистами политической сферы от других сфер 
международных отношений. Влияние структурализма на неореализм: концептуальные идеи 
Б. Бузана о региональных системах как промежуточных между глобальной международной и 
государственной системами. 
Неогеополитические построения и неореализм. Новейшие геополитические модели мира. 
Неолиберализм и течение глобализации – точки соприкосновения и различия. 



Проблема безопасности как центральный аспект неолиберальных построений. Изучение 
экономических проблем мирового сообщества и позиция неолибералов. Новейшая 
концепция кооперативной безопасности в свете борьбы с терроризмом. Соотношение права, 
институтов и морали в неолиберальных исследованиях международных отношений 
(Ротфельд, 1997). 
12. Новейшие подходы и направления в изучении международных отношений на рубеже 
ХХ — начала XXI вв. 
Теоретическое соперничество неореализма и неолиберализма как источник рождения новых 
концепций. Поиски новых постмодернистских подходов к теории международных 
отношений: феминизм (Тикнер, 1999), конструктивизм (Вендт, 1998), институализм 
(Финнемор, 1998). 
Неомарксистская парадигма в современной теории международных отношений (И. 
Валлерстайн, С. Амин, Й. Галтунг) и ее особенности. Построения стратегии «антисистемного 
разрыва» С. Амина как новейший вариант неомарксистской теории международных 
отношений. 
Социологический подход к современной теории международных отношений. 
Конституирование социологии международных отношений как относительно 
самостоятельной субдиcциплины и трансформация ее проблематики. Роль и место 
социологического направления «глобального (само)управления» в исследовании 
международных отношений рубежа столетий. Неоконструктивизм в современных 
социологических школах и его влияние на теорию международных отношений. 
13. Современное состояние теории международных отношений в отечественной науке 
в начале XXI в. 
Выработка общей проблематики и терминологического инструментария в исследовании 
теоретических основ международных отношений. Включение в качестве самостоятельного 
раздела политологии «мировой политики и международных отношений». 
Создание современных научных центров международно-политических исследований РФ. 
Возрождение российской геополитики как самостоятельной научной дисциплины и как 
одного из научных подходов к теории и практике международных отношений. Появление на 
свет учебных и пособий и работ по геополитике (К. Гаджиев, А. Дугин, А. Нартов, К. 
Плешаков. Ю. Тихонравов и др.). Разработка региональных геополитических проблем и их 
отражение в научной литературе. 
Формирование устойчивого научного интереса к современной проблематике международных 
конфликтов и их политического урегулирования (М. Лебедева, Д. Фельдман и др.) 
Изучение разнообразных форм национального интереса и проявлений национализма в 
последних работах Э. Позднякова. Выработка социологического подхода к теории 
международных отношений и создание целого направления московской школы 
международников под рук. П. А. Цыганкова. Подготовка и издание новейших работ по 
вопросам теории международных отношений с участием российских и зарубежных авторов, 
в том числе справочных изданий по международно-политической проблематике. 
14. Основные особенности развития теории международных отношений и актуальные 
проблемы мирового политического процесса в нач. ХХI в. 
Проблема безопасности как одна из центральных в современной теории международных 
отношений. Современные трактовки понятия «безопасность» и основные подходы к ее 
изучению. Изменение среды безопасности и новые глобальные угрозы в условиях распада 
жесткой биполярной структуры. Новейшие концепции национальной и кооперативной 
безопасности. Современные трактовки национальных интересов (А. Бэттлер, Р. Осгуд, Р. 
Кеохан и др.) и их структуры. Различные подходы к экономической и информационной 
безопасности. 
Понятия «информационная война» и «информационное противоборство» как новейшие 
категории. Военно-политические аспекты международной безопасности. 



Проблема правового регулирования международных отношений и новейшие теоретические 
подходы к ее решению. Мораль, право и политика как регуляторы современных между 
народных отношений. Современная трактовка концепции гуманитарного вмешательства и 
международное гуманитарное право. Проблема взаимодействия права и морали в 
современной теории. 
Основные направления в изучении современных международных конфликтов. Исследования 
возможностей и ограничений при воздействии на конфликт. Развитие неоструктурализма и 
неоконструктивизма и их влияния на изучение конфликтов в новейшей теории 
международных отношений (М. Герман, Д. Лейк и Д. Ротшильд). Международное 
сотрудничество и теория международных режимов. Зарубежные и отечественные ученые о 
перспективах нового мирового порядка. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-10, ОК-16, ПК – 14, ПДК -2, ПДК – 13. 
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1. Цель изучения дисциплины: формирование целостного системного представления о 
мире, месте человека в нем и перспективах их развития; выработка навыков непредвзятой, 
многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ; формирование 
способностей выявлять экологический, космопланетарный аспект изучаемых вопросов; 
развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение рассматриваемых проблем; овладение  приемами ведения дискуссии, 
полемики, диалога 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Раздел I. Философия в системе культуры 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и функции  
Предмет философии и круг ее проблем.  
Вечные вопросы философии: мир и человек, бытие и сознание. Практическое, 
познавательное и ценностное отношение человека к миру. Своеобразие философского 
познания. Природа философских проблем. Структура философского познания.  
Функции философии. Философское мировоззрение. Философия и культура. Философия и 
наука (в том числе и педагогика). Философия и искусство. Философия и политика. 
Философия в изменяющемся мире. 

Раздел  II. Исторические этапы развития философии 
Тема 2. Философия Древнего мира. 
Зарождение философской мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Философия 
Древнего Китая (даосизм, конфуцианство). Философия Индии (санкхья, йога, веданта, 
буддизм). 
Античная философия, ее вклад в постановку и решение философских проблем. Основные 
черты античной философии. Милетская школа: школа элеатов, натурфилософия Гераклита; 
философия Сократа: учение о человеке и диалектика; учение Платона об идеях, модель 
идеального государства. Аристотель: отделение естественно-научного знания от философии; 
логика и политическая философия.  Этика Аристотеля. Аристотель и религиозная философия 
средневековья. 
Тема 3. Философия Средневековья. 
Христианская догматика и философская мысль. Влияние античной философии на 
философию Средних веков. Бог, человек и мир в христианской философии. Патристика. 
Личность и учение Аврелия Августина. Схоластика. Номинализм и реализм. Проблема 
взаимоотношения знания и веры. Философский синтез Фомы Аквинского. 
Тема 4. Философия эпохи Возрождения 
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 
философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы человеческой 
индивидуальности (Э.Роттердамский, Б.Телезио). Утверждение натурфилософской 



ориентации (Л. да Винчи, Н.Коперник,  Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование научной 
картины мира. 
Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер, 
Ж.Кальвин), реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции 
«открытости» истории (Н.Макиавелли); утопии как ранние формы ненаучного 
прогнозирования (Т.Мор, Т.Кампанелла).  
Тема 5. Философия Нового времени 
Философия и научная революция XVII века. Проблема метода познания в философии 
(Ф.Бэкон, Р.Декарт). Понятие субстанции в философии XVII-XVIII вв. Проблема человека в 
философии Просвещения. Развитие идей воспитания (Д.Локк, Ж.Руссо, К.Гельвеций). 
Становление педагогики (Я.Коменский и др.). 
Классическая немецкая философия. Активно-деятельное понимание человека в немецком 
идеализме. Г.Лейбниц. Философия И.Канта. Наука и нравственность. Философия Шеллинга. 
Философская концепция Гегеля. Учение о диалектике. Антропологический материализм  и 
гуманизм Л.Фейербаха. 
Философия XIX века. Кризис классической философии в середине XIX века и появление 
новых философских направлений (позитивизм, марксизм, философия жизни). 
Тема 6. Русская философия  
Философская мысль в России и французское просвещение. Русская философия XIXвека 
(П.Я.Чаадаев, западники и славянофилы, А.И.Герцен и Н.Г.Чернышевский). Философия 
народничества (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский). Религиозная философия конца XIX – 
начала XX веков (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.Ф. Лосев). 
Тема 7. Философия XX века  
Новые реалии XX века и философская мысль. Критический анализ классической философии 
(неогегельянство, неокантианство, неотомизм). 
Отношение к разуму и науке в XX в. Возникновение и этапы развития позитивизма (О.Конт, 
эмпириокритицизм, пост-позитивизм). Становление новой картины мира и философия XX 
века. Сциентизм и антисциентзм. Технократизм в концепциях индустриального, 
технотронного и информационного общества. Прагматизм, прагматизм и педагогика. 
Д.Дьюи. 
Проблемы человека в философии экзистенциализма. К.Ясперс, М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр. 
Экзистенциализм и педагогика. Психоанализ З.Фрейда и его философские аспекты. 
Проблема знания и языка в философии ХХ века: аналитическая философия (Б.Рассел, 
Л.Витгенштейн), герменевтика, феноменология. 

Раздел  III. Онтология 
Тема 8. Проблема бытия в философии 
Бытие как исходная категория философского понимания мира. Бытие мира как основа и 
предпосылка его единства.  
Основные формы бытия. Бытие природы, человека в мире природы, специфика 
человеческого бытия, бытие материального и идеального. Сознание и бессознательное. 
Социальное бытие. 
Проблема субстанции. Монизм и дуализм, плюрализм. Формирование понятия материи. 
Философская и научная картины мира. Космос и хаос. Современная наука о 
самоорганизации материи. Связь различных уровней организации материи. 
Тема 9. Движение, пространство, время 
Движение. Устойчивость и изменчивость, прерывность и непрерывность. Основные формы 
движения, их соотношение. Современная наука о классификации форм движения. Материя и 
движение. Движение и развитие. Диалектика. 
Пространство и время; специфика и взаимосвязь. Значение теории относительности для 
развития философских представлений о единстве материи, пространства и времени. 
Специфика пространственно-временных свойств в неживой и живой природе, обществе. 



Тема 10. Учение о развитии 
Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и  порядок; упорядоченность и 
гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию. 
История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики. 
Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие 
диалектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. 
Категории, принципы и законы развития. Цикличность, круговорот и поступательность в 
развитии. Самоорганизация. Изменение, движение, развитие. Всеобщая связь и взаимная 
обусловленность явлений. Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, 
взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и 
закономерность. Формы детерминизма. Статистические и динамические закономерности. 
Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в 
естествознании и обществознании. Синергетика как новое понимание детерминизма. 

Раздел  IV. Философская антропология 
Тема 11. Человек как проблема философии 
Проблема человека – центральная проблема философии. Основные концепции человека в 
философии (Л.Фейербах, К.Маркс, Ф.Ницше, Н.Бердяев, А.Камю, З.Фрейд). Система 
«человек-мир». Мир человека как объективная и субъективная реальность. Проблема 
родовой сущности человека. Соотношение биологического, психического и социального в 
человеке. Потребности и способности, сознание. 
Антропогенез и его законы. Проблема истоков человечества. Экзистенциальные проблемы. 
Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни. Свобода и ответственность. Насилие и 
ненасилие, ценности человеческого существования. 
Человек и человечество. Проблема выживания человечества и гуманизм. 
Тема 12. Сознание, его происхождение и сущность 
Проблема сознания в философии. Сознание как форма отражения действительности и 
регулятор человеческой деятельности. Генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство 
материи. Отражение и информация; отражение и управление.  
Развитие форм отражения в природе. Психика как форма отражения. Возникновение 
сознания и его общественная природа.  
Сознание как субъективное. Сознание и высшие формы психической деятельности 
(мышление, память, воля, эмоции). Философия и психология о психике человека. 
Становление индивидуального сознания и деятельность. Сознание и язык. Знаково-
символические системы. Самосознание и отношение к другому человеку.  
Общественное и индивидуальное сознание, их диалектическая взаимосвязь. Роль школы в 
трансляции социального опыта от поколения к поколению. Субъекты общественного 
сознания (индивиды, социальные общности, человечество). Структура общественного 
сознания: уровни, типы, состояния и формы, виды. Плюрализм мнений как необходимое 
условие творческого развития общественного сознания. Относительная самостоятельность 
общественного сознания. 

Раздел V. Гносеология 
Тема 13. Познание, его уровни и формы 
Познание как процесс освоения мира. Субъект и объект познания. Самопознание. 
Чувственное отражение и его формы. Рациональное познание. Формы мышления. Единство 
чувственного и рационального в познании. Объяснение и понимание. Герменевтика.  
Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика абсолютной и 
относительной истины. Конкретность истины. Критерий истины; роль практики как 
критерия истины. Верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и их место в 
процессе познания. Оценки и ценности, их влияние на познавательный процесс. 
 
 



Тема 14. Научное познание 
Научное познание и его специфические признаки. Отличия научного познания от 
художественного освоения действительности. Роль интуиции в познании. Закономерности 
развития науки. Проблема генезиса и периодизации науки.  
Структура научного знания, формы и методы. Научные революции и смена типов 
рациональности. Социальная ответственность ученого. Философия техники. Наука и 
техника.  
Специфика социального познания. Субъект и объект социального познания. Роль групповых 
интересов и социальных установок в познании общественных процессов. Социальное 
познание и проблема «опережающего отражения». Социальная прогностика и футурология. 

Раздел  VI. Социальная философия 
Тема 15. Общество как система 
Человеческое общество как часть мира человека. Общество как объект изучения  социальных 
наук. Специфика философского анализа общества.  
Теоретические модели общества и их философские основания: идеализм, натурализм, 
материализм. Материальное и идеальное в обществе. Общественное бытие и его структура.  
Общественные  отношения и их виды. Уровни общественных отношений. Субъекты 
общественных отношений.  
Общество как открытая система. Основные компоненты общества как системы. Специфика 
социального. Общество и культура. Общество и природа. Проблема ноосферы. 
Экологическое воспитание. 
Тема16. Функционирование общества 
Основные виды деятельности человека: производственно-экономическая, социальная, 
политическая, духовная. 
Социальная сфера – как сфера воспроизводства человека и социальных общностей. 
Социокультурное  воспроизводство человека и место в нем педагогической деятельности. 
Социальная структура общества. Виды социальных структур. 
Содержание производственно-экономической деятельности и ее сфера. Производственные 
силы и производственно–экономические отношения; экономическое сознание. Человек в 
системе производства материальных ценностей. 
Управление как объективная необходимость функционирования сверхсложных систем. 
Особенности социального управления. Управление и власть. Уровни власти. Управленческие 
аспекты педагогической деятельности. Политическая сфера: субъекты, отношения, 
учреждения (в том числе государство), политическое сознание. Политика, ее происхождение 
и сущность. Гражданское общество и государство. Концепции происхождения и сущности 
государства. Формы государства. Федерализм и централизм в России. Тоталитаризм и 
демократия.  
Духовная жизнь и духовное производство. Виды духовного производства. Субъекты 
духовного производства и духовно-практические отношения. Индивидуальное и 
коллективное в духовном производстве. Каналы трансляции духовных ценностей. 
Коммуникативно-информационная деятельность. 
Тема 17. Исторический процесс и будущее человечества 
Исторический процесс; его природная и социальная детерминация. Проблема исторических 
законов. Цель и смысл истории. Формы исторического процесса. Роль насилия в истории. 
Субъекты исторического процесса. Роль социальных общностей и народных масс. Проблема 
человечества как субъекта всемирной истории. Свобода и необходимость.  
Время общества: время индивида и историческое время. Исторические события. Проблемы 
периодизации истории: формационный подход (К. Маркс), цивилизационный (А. Тойнби и 
др.).  
Концепция будущего в истории общественной мысли: Платон; утописты эпохи Просвещения 
(Т. Мор, Т. Кампанелла и др.); Нового времени (Ш. Фурье, Р. Оуэн, Сен-Симон, М. Бакунин, 



К. Маркс). Модели будущего общества в футурологии и социальной прогностике, в научно-
фантастической литературе (в том числе романы-предупреждения – Ефремов И.А.,  Брэдбери 
Р. и др.). Глобальные проблемы современности. Взаимодействия цивилизаций и сценарии 
будущего. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-2, ОК-3. 
 
5. Разработчики:  

 

Фамилия Имя Отчество Беляева Людмила Александровна 
Ученая степень доктор философских наук 
Ученое звание  профессор 
Должность и место работы профессор кафедры философии УрГПУ 
Рабочий телефон 336-15-95. 

 

Фамилия Имя Отчество Блинова Олеся Александровна 
Ученая степень кандидат философских наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры философии УрГПУ 
Рабочий телефон 336-15-95. 

 

Фамилия Имя Отчество Бухарцева Наталья Георгиевна 
Ученая степень кандидат философских наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры философии УрГПУ 
Рабочий телефон 336-15-95. 

 

Фамилия Имя Отчество Забара Людмила Ивановна 
Ученая степень кандидат философских наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры философии УрГПУ 
Рабочий телефон 336-15-95. 

 

Фамилия Имя Отчество Летягин Леонид Иванович 
Ученая степень Кандидат философских наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры философии УрГПУ 
Рабочий телефон 336-15-95. 

 



Направление подготовки 
«031900-Международные отношения» 

 
 

Аннотация  
рабочей учебной программы дисциплины  

Б.3.Б.09. «Экономические и политические процессы в СНГ» 
 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления об основных 
направлениях внешней и внутренней политики России и стран Содружества 
независимых государств, особенностей их дипломатии, взаимоотношений и 
тенденций развития. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов с выделением ключевых дидактических 

единиц. 
Введение в дисциплину «Экономические и политические процессы в СНГ». 

Экономические и политические процессы: понятие, сущность, значение для развития 
международных отношений государства. Политическое пространство и 
геополитическое положение. Цель, задачи и структура дисциплины. 

СНГ как объект политической карты мира и субъект международных 
отношений. Трансформация международных отношений в конце XX века: распад 
СССР, образование СНГ. 

СНГ как субъект международных отношений: основные направления 
образования, структура и состав, интересы и позиции участников, основные 
нормативные документы, политико-организационные проблемы. Россия как 
правопреемник СССР: нормативные документы, проблемы и сложности, основные 
этапы международно-правового оформления правопреемства в отношении 
документов, собственности и т.д. Проблемы правопреемства в области безопасности, 
природных ресурсов, научных разработок. 

Основные учредительные документы СНГ. Управление деятельностью СНГ: 
Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров обороны и др. 
Стратегии и приоритеты развития СНГ. 

Экономические процессы в странах СНГ. Основные этапы эволюции 
постсоветского экономического пространства. Экономический союз стран СНГ: 
понятие, нормативно-правовая основа, концепция и практика работы. Торгово-
экономические отношения между странами СНГ. Экономические отношения России с 
государствами СНГ: экономические интересы России, основные торговые партнеры. 
Структура и основные проблемы торгово-экономического сотрудничества между 
странами – членами СНГ. Факторы, способствующие становлению и развитию 
единого экономического пространства на территории СНГ. Экономические и 
политические препятствия развитию единого экономического пространства на 
территории СНГ. Современная ситуация в процессе создания единого экономического 
пространства на территории СНГ. Экономико-политические проблемы Каспийского 
региона. Евразийское экономическое сообщество и региональные интеграционные 
процессы. 

Политические процессы в странах СНГ. Основные этапы развития 
политической ситуации на постсоветском пространстве. Тенденции развития 
политической ситуации в странах СНГ в настоящее время. Оборона и безопасность 
как ключевые проблемы политической ситуации в странах СНГ. Вооруженные 



конфликты на территории бывшего СССР и проблемы их урегулирования. 
Международные отношения на территории СНГ и их влияние на политическую, 
экономическую и социальную ситуацию в странах СНГ и самом Содружеств: Союз 
России и Белоруссии; Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). 
Центральноазиатский экономический союз. 

Политика России в отношении стран СНГ. Эволюция внешнеполитических 
отношений России со странами СНГ в 1991-2010 гг. Основные этапы развития 
политики России в СНГ. Особенности внешней политики России в СНГ. Место и роль 
СНГ во внешней политике России. Нормативно-правовые документы, определяющие 
политику России среди стран СНГ. Основные задачи российской политики в 
отношении стран СНГ. Перспективы развития СНГ и российской внешней порлитики. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-14, ПК-17, ПДК-2, ПДК-4, ПДК-5, ПДК-6, ПДК-10, ПДК-11, ПДК-12, ПДК-13, 
ПДК-14, ПДК-15. 

 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Москалева Анна Сергеевна 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание  - 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-86. 



Направление подготовки: 
«031900- Международные отношения» 

 

Аннотация 
Рабочей учебной программы дисциплины 

Б.3.В.03. «Методика и методология научного исследования» 
 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков в области организации и проведения научных исследований 

2. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Краткое содержание основных разделов дисциплины: 
• Специфика научного исследования (Научные исследования как особая форма 

познавательной деятельности. Житейски эмпирическое, диагностическое и научное 
познания). Направление подготовки 

• Специфика научного исследования(Научные исследования как особая форма 
познавательной деятельности. Житейски эмпирическое, диагностическое и научное 
познания.) 

• Этапы научного исследования (Выбор темы научного исследования, поиск 
литературных источников. Составление плана научного исследования). 

• Методологические основы научного познания (Понятие о методологии науки. 
Методология – учение о методах, принципах и способах научного познания. Диалектика как 
общая методология научного познания. Общие методологические принципы научного 
исследования Методологические требования к проведению научного исследования). 

• Методы научного познания (Метод научного познания: сущность, содержание, 
основные характеристики). 

• Эмпирические методы научного исследования (Взаимосвязь предмета и метода 
исследования. Общая характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 
исследования.). 

• Методы математической статистики в научном исследовании (Основные понятия 
математической статистики, Статистическая обработка данных в научном исследовании). 

• Методика проведения научных исследований (Замысел, структура и логика 
проведения научного исследования, вариативность его построения). 

• Культура и мастерство исследования (Профессионально-значимые личностные 
качества  исследователя Научная добросовестность и этика, искусство общения и культура 
поведения исследователя). 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общекультурные: 
- умение логично верно , аргументировано и ясно строить письменную речь (ОК-2). 
- способность анализировать социально значимые процессы и проблемы (ОК-10). 
Общепрофессиональные: 
-умение по месту работы распознавать перспективное начинание или область 

деятельности и  включаться в процесс реализации (ПК-11). 
-умение работать с информацией составлять обзоры по заданным темам, находить 

собирать и обобщать фактически материал делая обоснованные выводы ( ПК-14). 
 - владение основными и базовыми навыками анализа (ПДК-10). 
5.Разработчик: Денисова Надежда Геннадьевна ассистент кафедры истории и теории 

социальной работы Института социального образования УрГПУ. 
 
 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Б.1.Б.04 «Современные международные отношения (1991-2010)» 
 

 
1. Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными тенденциями и 
проблемами современных международных отношений, а также рассмотреть цели и задачи, 
стоящие перед внешней политикой Российской Федерации на наиболее важных 
региональных направлениях.  
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 
3. Краткое содержание основных разделов: 

1. Международные отношения как научная дисциплина.  
2. Основные характеристики, процессы, участники Европейской подсистемы МО 

3. Внешняя политика России.  
4. Основные характеристики, процессы, участники Европейской подсистемы МО 
5. Внешняя политика России в Европе  
6. Российско-американские отношения. 

7. Внешняя политика России в АТР. 
8. Международные отношения на постсоветском пространстве.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1; ОК-7; ОК-10; ПК - 14; ПДК - 1; ПДК -2; ПДК – 9.  
 
5. Разработчик:  

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

программы итоговой государственной аттестации по направлению 
«031900 – Международные отношения» 

по циклу Б.6. 
 
 

Цель итоговой государственной аттестации - установление уровня сформированности 
компетенций, необходимых для определения теоретической и практической подготовки 
выпускника по направлению «031900 – Международные отношения».  

Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
• международные политические, экономические, научно-технические, 
• военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику; 
• регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических, 

культурно-идеологических и иных процессов; 
• международные связи в области культуры, науки, образования; 
• иные сферы освоения общемирового пространства; 
• дипломатия, международные отношения и внешнюю политику Российской Федерации; 
• трансграничные связи российских регионов; 
• основы анализа современных глобальных проблем; 
• высшее образование в сфере международных отношений и комплексного обеспечения 

международной безопасности. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника 

• государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной 
власти и управления - в качестве младшего и вспомогательного персонала 
международных отделов, департаментов и зарубежных представительств (переводчики 
и сопровождающие, эксперты, референты, секретари, технические исполнители 
информационных и вспомогательных подразделений);  

• международные организации - в качестве экспертов, референтов, вспомогательного 
персонала и переводчиков младшего звена; 

• российские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и 
общественные организации, поддерживающие международные связи или 
занимающиеся международной проблематикой -в качестве младшего и 
вспомогательного персонала (эксперты, референты по сбору информации, переводчики 
младшего звена, секретари, лаборанты, ассистенты координаторов, исполнительные 
секретари проектов); 

• редакции средств массовой информации - в качестве репортеров по международной 
проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

• учреждения высшего образования с международной проблематикой, академические и 
научно-исследовательские организации международного профиля - в качестве учебно-
методического и вспомогательного персонала (эксперты, секретари, лаборанты, 
переводчики младшего звена). 



Виды профессиональной деятельности выпускника 
• организационно-административная; 
• проектная; 
• исследовательско-аналитическая; 
• учебно-организационная. 

2. Краткое содержание. 
Итоговая государственная аттестация предназначена для выявления степени готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и установлении факта 
соответствия/несоответствия уровню подготовки бакалавра требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Итоговая аттестация состоит из: 
1.  государственного междисциплинарного комплексного экзамена по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации; 
2.  защиты выпускной квалификационной работы.  
При такой последовательности междисциплинарный экзамен выступает не только как 

часть итоговой аттестации, но и как условие успешной подготовки и защиты ВКР. 
                             
 Государственный междисциплинарный комплексный экзамен.  

    Программа государственного междисциплинарного комплексного экзамена по 
общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации составлена на основе 
ФГОС ВПО по направлению «031600 – Реклама и связи с общественностью» составлена на 
основе ФГОС ВПО, утвержденным 29.03.2010, № государственной регистрации 221 мжд/сп. 
Программа регламентирует основные этапы и процедуру подготовки к прохождению 
итоговой государственной аттестации по направлению «031600 – Реклама и связи с 
общественностью». Программа составлена на основе программ  общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, определяющих в совокупности формирование профессиональных 
компетенций выпускника. 

Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) содержат 
3 вопроса, ориентированные на установление соответствия уровня подготовленности 
выпускника определенным требованиям к профессиональной подготовке бакалавра по 
рекламе и связям с общественностью.  

1. Первый вопрос касается истории международных отношений.  
2. Второй рассматривает теорию международных отношений. 
3. Третий предполагает раскрытие специфики международного делового протокола и 

деловых отношений.  
 
Варианты экзаменационных заданий (билетов) выдаются студентам непосредственно на 

экзамене. Время, отведенное на подготовку студента к ответу на представленные в 
экзаменационном билете вопросы, составляет 60 минут. 

Во время подготовки к ответу студенты могут пользоваться Программой 
междисциплинарного комплексного экзамена, а также сборниками нормативных актов (без 
комментариев).  

Основные требования к ответу студента: 
• знание комплексных теоретико-технологических основ освещаемого вопроса, 

полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации; 

• умение органично соединять знания теории и полученный во время прохождения 
всех видов практики опыт практической деятельности, иллюстрируя теорию или 
обобщая практический материал общетеоретическими выводами; 

• владение практическими основами профессиональной деятельности и умение 
составлять профессионально грамотное описание такой деятельности; 



• умение оперативно и содержательно отвечать на дополнительные вопросы, 
аргументировать свою точку зрения. 

По итогам ответа каждого студента каждым членом ГАК заполняется индивидуальный 
протокол итогового государственного экзамена с предложениями по оценке 
экзаменационного задания (билета) и степени соответствия подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС.  

Решение о соответствии принимается членами ГАК персонально на основании 
балльной оценки каждого вопроса. Ответ на каждый вопрос оценивается по 4-балльной 
системе.  

Состав и основные функции экзаменационной  
комиссии 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава и 
научных работников Института социального образования УрГПУ, а также лиц, приглашаемых из 
сторонних организаций (специалистов предприятий, учреждений и организаций; ведущих 
преподавателей и научных работников других высших учебных заведений).  

Председателем итоговой аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо, не 
работающее в УрГПУ из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при 
их отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся работодателями специалистов по рекламе. 

Критерии оценки знаний студентов на МДКЭ  
1. Логичность изложения материала. 
2. Знание основных определений и понятий. 
3. Способность показать возможности использования знаний в практической 

профессиональной деятельности. 
4. Знание источников, авторов по исследуемому вопросу. 
5. Самостоятельность высказываний, умение анализировать и давать оценку 

конкретной ситуации. 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по международным отношениям. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – самостоятельная работа творческого 

характера, выполненная студентом на заключительном этапе обучения в вузе, позволяющая 
оценить уровень готовности выпускника университета к выполнению различных видов 
профессиональной деятельности, указанных в квалификационной характеристике ФГОС 
ВПО и самообразованию. ВКР выполняется в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса.  

Целями ВКР являются: 
• систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по 

специальности; 
• выявление способности применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач; 
• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой научного 

исследования; 
• выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 
Выбор темы 

Тематика выпускных квалификационных работ формируется и утверждается на 
заседании кафедры рекламы и связей с общественностью, в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Международные отношения». 
Тема ВКР должна отражать актуальные проблемы, решение которых будет способствовать 
повышению эффективности профессиональной деятельности специалиста. 
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Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 
• оказывает студенту помощь в составлении календарного плана по выполнению работы; 
• проводит предусмотренные расписанием консультации; 
• контролирует выполнение работы; 
• дает рекомендации к предзащите; 
• консультирует выпускников при подготовке к защите; 
• готовит отзыв о работе. 

 
Студент НЕ ДОПУСКАЕТСЯ до защиты выпускной квалификационной работы, если: 
1. работа оформлена не в соответствии с требованиями настоящего Положения; 
2. содержание работы не соответствует теме исследования; 
3. студент нарушил график прохождения «контрольных точек», обозначенных в 

контрольном листе; 
4. работа является намеренным плагиатом (заимствованная полностью или частично без 

соответствующих ссылок).  
 

Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Попова Ольга Ивановна 
Ученая степень кандидат социологических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 
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Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Основы кросс-культурных коммуникаций» 

 
1. Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными проблемами и 

закономерностями кросс-культурных коммуникаций как части международных 
отношений, с нормами, правилами и стилями межкультурной коммуникации; помочь 
студентам в развитии практических навыков коммуникативной компетенции, 
необходимых для выполнения функций пресс-секретаря, менеджера 
коммуникационной структуры, эксперта, консультанта по вопросам массовой 
информации и деловой коммуникации, общественных связей, гуманитарных 
технологий, научных, культурных и туристических обменов и т.д.. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 

дидактических единиц. 
 

Тема 1. Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина. 
Основные понятия коммуникации. Современные концепции массовой коммуникации. 

Содержание коммуникативного процесса. Информация как основной элемент 
коммуникации. Базовые системы коммуникации.  

Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект, предмет и методы исследования, 
междисциплинарные связи. Предпосылки формирования теории межкультурной 
коммуникации: труды В. Фон Гумбольдта, гипотеза лингвистической относительности Э. 
Сепира и Б. Уорфа, идеи неогумбольдтианцев. Э.Т. Холл как основатель теории 
межкультурной коммуникации.  

Интернациональная межкультурная коммуникация и внутренняя межэтническая 
коммуникация. Коммуникация в контексте глобализации культуры. Монокультурные, 
кросс-культурные и интеркультурные исследования. Медиаэкология.  

Теория межкультурной коммуникации в России: состояние и перспективы. 
Лингвострановедение, этнолинвистика, лингвокультурология.  

Тема 2. Культурно-антропологические основы кросс-культурных коммуникаций. 
Сущность культуры. Адаптивные механизмы культуры. Связь культуры и 

коммуникации. Культура и поведение. Культурные нормы и культурные ценности. 
Восприятие и культура; убеждения, ценности, установки, мировоззрение.  

Проблема «чужеродности» культуры и этноцентризм. Понятия «свой» и «чужой». 
Сущность и формирование культурной идентичности.  

Освоение культуры. Инкультурация и социализация.  
Динамика культуры. Изменения культуры, культурная диффузия и ее современные 

контексты. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
Тема 3. Психологические аспекты кросс-культурных коммуникаций 

Социокультурный подход к психике. Основные принципы процесса восприятия. 
Сущность и детерминирующие типы процесса восприятия. Влияние атрибуции на 
переработку информации в процессе кросс-культурных коммуникаций. Национальный 
характер как основа психологической идентичности. Отношение ученых к понятию 
«национальный характер». Основные этнопсихологические концепции: И.Кант, В.Вундт, 



Д.Н. Овсянико-Куликовский и др. Психический склад этноса. Этническое сознание. 
Возникновение межкультурных конфликтов. 

Тема 4. Социальная категоризация и стереотипизация 
Понятие и сущность стереотипа. Функции стереотипов. Влияние стереотипов на процесс 

развитие межкультурного взаимодействия (национальные стереотипы, новые глобальные 
стереотипы потребления).  

Понятие и сущность предрассудков. Механизм формирования предрассудков. Проблемы 
корректировки и изменения предрассудков.  

Тема 5. Категоризация культур 
Понятие категории культуры.  
Категоризация культуры по Э. Холлу: концепция «культурной грамматики». Жизненный 

ритм культуры. Время: монохронные и полихронные культуры; культуры с ускоренным и 
замедленным ритмом жизни. Различия культур по ориентации на прошлое, настоящее, 
будущее. Контекст. Понятие «информационных потоков». Пространство: личное 
пространство и отношение к нему в разных культурах.  

Категоризация культуры по Г. Хофстеде: концепция «ментальных программ».  Понятие 
«ментальная программа» и условия ее формирования. Дистанция власти в разных 
культурах. Индивидуализм и коллективизм, маскулинность и феминность культур. 
Избегание неопределенности.  

Тема 6. Вербальная и невербальная составляющая кросс-культурных 
коммуникаций 

Вербальный язык как функция межкультурной коммуникации. Природа вербального 
языка. Определение и структура языка. Культурная обусловленность значения. Родной 
язык. Язык и культура. Гипотеза лингвистической относительности Сэпира-Уорфа. Язык 
и паттерны мышления. Многообразие языков. Иностранные языки и социокультурные 
проблемы перевода. Языковое разнообразие субкультур (арго, слэнг и др.). Особенности 
мужской и женской вербальной коммуникации.  

Значение невербального элемента коммуникации. Определение невербальной 
коммуникации. Функции невербальной коммуникации. Вербальная и невербальная 
символические системы – подобие и отличие. Связь невербального языка и культуры. 
Язык тела: внешность, одежда, мимика, зрительный контакт.  

Тема 7. Национальные образы мира 
Влияние экологии и типа ведения хозяйственной деятельности на менталитет. Истоки 

культурных отличий народов земледельческого типа от кочевников-скотоводов. 
Менталитет горожанина. Личность, государство, общество на Востоке и Западе: 
сравнительная характеристика. Этикет Востока и Запада.  

Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и этика.  
Система ценностей в европейско-американской культуре. Внутрирегиональные 

различия в европейской культуре: романский, германский, славянский культурные миры. 
Особенности американского менталитета.  

Особенности китайской системы ценностей. Влияние конфуцианства на китайскую 
культуру. Особенности мироощущения японцев. Особенности менталитета народов 
Южной Азии. Картина мира в индо-буддийской культуре.  

Тема 8. Проблема освоения «чужой культуры» 
Аккультурация как освоение чужой культуры. Понятие и сущность аккультурации. 

Основные формы аккультурации. Результаты аккультурации. Аккультурация как 
коммуникация.  

Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. Симптомы культурного шока, 
механизмы его развития. Факторы, влияющие на культурный шок.  

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. Этноцентристские и этнорелятивистские 
этапы.  

 



Тема 9. Формирование межкультурной компетентности 
Основные проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникационный портрет 

личности и его виды. Понятие межкультурной компетентности. Основные компоненты 
межкультурной компетентности: личностные, когнитивные, социальные качества. 
Развитие коммуникативной компетентности и гибкости. Стремление к развитию эмпатии 
в межкультурной коммуникации. Межкультурный тренинг как способ формирования 
межкультурной компетентности.  

Тема 10. Кросс-культурные  коммуникации в отдельных видах деятельности 
Кросс-культурная коммуникация в международном бизнесе. Деловой протокол: 

назначение встречи, приветствие и знакомство, коммуникационные стили. Ведение 
деловых переговоров: культурная обусловленность различных стратегий.  

Национальные модели управления. Международная реклама как особый вид 
межкультурной коммуникации. Проблемы адаптации рекламы для инокультурной 
аудитории.  

Тема 11. Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 
Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни. Повседневные ситуации 

межкультурной коммуникации (туризм, досуг, спорт и т.д.): каналы, средства, контекст, 
результаты, проблемы и их возможные решения.  

Тема 12. Русская культура в контексте кросс-культурных коммуникаций 
Формирование русской культуры: географические, исторические, религиозные 

факторы.  
Понятие «русский национальный характер». Авто- и гетеростереотипы русских. 

Система ценностей русской культуры: история и современность.  
Русский национальный характер в условиях постсоветской трансформации. «Запад» и 

«Восток» в русском сознании. Россия в диалоге культур. Стереотипы восприятия 
российской культуры и русских на Западе: прошлое и настоящее.  

Тема 13.  Потенциальные проблемы кросс-культурной коммуникации и 
возможности ее оптимизации 

Основные тенденции и перспективы развития диалога культур в условиях 
постиндустриального общества. Роль кросс-культурной коммуникации в условиях 
глобализации экономических, политических, культурных контактов. Сферы 
приоритетного развития кросс-культурных коммуникаций.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-10, ОК-26, ОК-27. 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Информационно-психологические войны» 

 
1. Цель изучения дисциплины: Сформировать систему представлений о социально-
политических отношениях современного общества в результате воздействия 
информационного противоборства, принимающего в современных условиях 
формирования информационного общества такие агрессивные и социально опасные 
формы, как информационно-психологическая экспансия, информационно-
психологическая агрессия, информационно-психологическая война.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1. Введение в понятие информационно-психологических войн:  основные подходы 

Понятие «информационно-психологическая война»: цели и наполнение. 
Информационное оружие. Информационно-психологическое воздействие. Объекты и 
цели информационно-психологических войн. 

Основные подходы к  понятию информационно-психологические войны. Взгляды 
российских и американских специалистов на проблему информационно-психологических 
войн. Информационное противоборство: видение западных исследователей. Место 
информационно-психологических войн в системе международных отношений. 

Тема 2. История информационных войн 
Достижение победы без сражений: «Трактат о военном искусстве» древнекитайского 

полководца Сунь-цзы. 
Пропаганда, слухи, дезинформация, борьба за общественное мнение – основные 

способы информационно-психологического воздействия в период Пелопонесской войны.  
Информационно-психологическое воздействие в Древнем Риме. Марк Туллий 

Цицерон и Гай Юлий Цезарь – формула успеха в привлечении общественного мнения на 
свою сторону. 

Духовное воздействие на противника в средневековье. Пропагандистские сочинения и 
цензура. Конгрегация пропаганды веры. 

Новое время.  Появление печатной газеты как одного из основных средств в системе 
пропаганды. Северная и Семилетняя войны  - облеченные в слово. 

Информационно-идеологическое противоборство в эпоху наполеоновских войск. 
Военная пропаганда России и Франции в войну 1812 года. 

Первая Мировая война (1914 - 1918). «Взаимодействие» печати, цензуры и армии. 
Управление СМИ и организация пропаганды в Германии и в странах Антанты. Уроки и 
последствия. 

Вторая Мировая война (1939 - 1945): полномасштабное информационное 
противостояние. Методы пропаганды фашистской Германии и Советской России. 

Тема 3. Концепция информационно-психологических войн в современном научном 
осмыслении: стратегия и тактика 

Признаки информационно-психологической войны. Организация информационной 
войны: система операций и мероприятий. Их цели и разновидности.  

Информационное противоборство. Основные стадии, цели  и способы их достижения и 
принципы информационного противоборства. Воздействие на информационную 



инфраструктуру противника и защита своей собственной информационной среды: 
наступательные и оборонительные информационные операции в различных видах 
информационных войн. Объекты и субъекты информационного противоборства. 

Тактики введения информационно-психологической войны: ассиметричное 
информационное оружие и информационное доминирование. 

Средства ведения информационно-психологической войны. Сущность 
информационного оружия: российский и западный взгляды на проблему. Приемы 
информационно-психологического воздействия: 1) дезинформирование; 2) лоббирование; 
3) манипулирование; 4) пропаганда; 5) управление кризисами; 6) шантаж. 

Тема 4. «Большие» и «малые» информационно-психологические войны в 
постсоветском пространстве 

Особенности политической ситуации после распада СССР. Новые реалии и 
выстраивание системы международных отношений с ближним и дальним зарубежьем. 

Внутриполитическая обстановка в РФ в 1990-2000-х гг. «Горячие» и «холодные» 
конфликты: информационно-психологическое противостояние. Роль информационно-
психологических войн в зарождении и прекращении конфликтов. Концепция 
информационной безопасности. 

«Малые» информационно-психологические войны как разновидности 
информационно-психологической войны. Основные цели и способы их достижения. 
Разграничения «малых» информационно-психологических войн по сфере 
распространения, целям, времени. Методика ведения. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК - 12, ОК – 14, ПДК – 2, ПДК – 8.. 
 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Шерпаев Владимир Иванович 
Ученая степень доктор политических наук 
Ученое звание  профессор 
Должность и место работы профессор кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 
 
 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Курс по выбору «Тренинг командообразования» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование умений и навыков командообразования 
и работы в команде, воспитание качеств конструктивного межличностного 
взаимодействия. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1. Командообразование в структуре социальной психологии. Место 
командообразования в структуре социальной психологии. Основные категории. Общие 
теоретические  основы групповой работы. 
Тема 2. Комадообразование как направление PR-деятельности. Место 
командообразования в PR-деятельности. Возможности командообразования в PR. 
Тема 3. Командообразование как метод. Понятие «команда», признаки, принципы и 
механизмы достижения. Формы командообразования, цели и задачи командообразования. 
Условия и принципы эффективной групповой работы. 
Тема 4. Методика формирования команды. Подбор кандидатов в команду: 
приоритетные и вторичные признаки. Умения и навыки членов команды. 
Тема 5. Практика командообразования. Структура групповой работы: вводная, основная 
и заключительная. Динамика групповой работы. Этапы, методы, приемы и техники   
групповой работы. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-3, ПК-13. 
 
5. Разработчики:  

 

Фамилия Имя Отчество Авдюкова Алла Евгеньевна 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«030900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Управление проектами» 

 
1. Цель изучения дисциплины: получение системных, структурированных базовых 
знаний и отработка практических навыков управления проектом на разных фазах 
реализации. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
Тема 1. Основные понятия проектной деятельности. 

История возникновения проектной деятельности. Источники идей проекта и причины 
их отклонения. Понятия: проект, текущие операции. Процессный и системный подходы к 
определению проекта. Ограничения проекта. Проектирование, прогнозирование, 
планирование, конструирование и моделирование. Преимущества проектного подхода. 
Приоритеты в проектной работе. Основные вопросы проекта. Условия успеха проекта. 
Понятие: «управления проектом». Формула успеха в проекте. Проектный менеджмент. 
Управление PR-проектами. Структура проекта. Структура PR-проекта. Основные 
элементы проектной деятельности – субъект и объект проектирования. Объект и предмет 
PR-проектирования. Разновидности предмета PR-проектирования имиджа организации. 
Структура и оформление PR-проекта. 

Тема 2. Жизненный цикл проекта. 
Определение жизненного цикла проекта. Количество фаз (3,4,5) жизненного цикла 

проекта. Стандартный жизненный цикл проекта. Жизненный цикл разработки продукта.  
Тема 3. Типы проектов. 

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 
экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроект, 
мегапроект). Масштабы проектов (малые проекты, мегапроекты). Виды проектов по 
характеру предметной области проекта (инвестиционный, инновационный, научно – 
исследовательский, учебно-образовательный, смешанный). Сложные, бездефектные, 
международные. Проекты по длительности (краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные).  

Тема 4. Предпроектный анализ. 
Алгоритм предпроектного анализа. Проблематизация в PR-проектах. Источники 

информации для определения проблемы. Методы предпроектного анализа 
(экономические, статистические, социологические, маркетинговые, анализ конкурентов, 
Pest-анализ, Swot-анализ, комплексная диагностика). Требования к оформлению 
предпроектного анализа. Социологические анкеты: правила составления. Требования к 
составлению анкет. 

Тема 5. Разработка концепции проекта. 
Стратегический замысел проекта. Три организационных уровня разработки и выбора 

стратегии: корпоративная стратегия; деловая стратегия; функциональная стратегия. 3 
основных подхода к разработке деловой стратегии. Устав проекта, определение. 



Содержание устава. Кто, когда разрабатывает и утверждает проект. Порядок изменения 
документа. Идея-концепция PR-проекта.  

 
Тема 6. Целевая структура проекта. Дерево целей. 

Требования к целям проекта (синергичность, эмерджентность, мультипликативность, 
целенаправленность). Точка бифуркации. Подразделение целей. Виды целей: результаты и 
образ действий. Этап формулирования целей проекта. Методы определения целей. Задачи 
проекта. Цели и задачи PR-проекта Целевая аудитория PR-проекта. Целевая структура 
проекта: определение. Правила построения целевой структуры проекта. SMART-критерии 
формулировки целей. Критерии достижения цели.  

Тема 7. Технологии реализации проекта. Мобилизация ресурсов. 
Технологии реализации PR-проекта. Определение ресурсов. Классификация ресурсов 

(трудовые, финансовые, оборудование, материалы и поставщики, интеллектуальные, 
информация и технологии, правовые). Анализ ресурсного обеспечения проекта – основные 
этапы. Характеристика актуальных и потенциальных ресурсов.  

Тема 8. Участники проекта. 
Определение участников проекта. Основные участники проекта, принципы подбора 

участников руководителем. Выявление руководителей для реализации проекта. 
Руководитель проекта и его задачи. Варианты схем управления проектом: «основная» 
система, система «расширенного управления», система «под ключ». Функции 
руководителей среднего звена. Проектная команда, требования к команде, принципы ее 
формирования. Эффективность команды проекта. Методы формирования команды 
проекта. Работа проектной команды. Спонсор проекта (инвестор, заказчик), их 
обязанности. Инвестор в РФ. Пять правил успеха проекта. Согласие относительно целей 
проекта. Методы достижения понимания и согласия.    

Тема 9. Управление командой проекта. 
Определение команды. Основные характеристики команды – состав и структура. 

Планирование состава команды. Количественная и качественная оценка потребности 
проекта в персонале. Критерии эффективности проектной команды. Этапы жизненного 
цикла команды и их особенности.  

Тема 10. Организационное моделирование проекта.  
Организационная структура проекта. Место проекта в родительской организации. 

Типы организационных структур проекта - функциональная, матричная, смешанная. 
Достоинства и ограничения каждого типа. Критерии выбора оргструктуры проекта. 
Внутренняя организация проекта. Модель управления проектом. Ролевая и 
функциональная структуры команды.  

Тема 11. Матрица ответственности. План коммуникаций. 
Матрица ответственности и штатно-должностное расписание проекта. Построение 

коммуникационных схем проекта.  
Тема 12. Управление временем. План-график проекта. Медиаплан -проекта. 

Методы сетевого планирования. Критический путь проекта. Запас (резерв) времени. 
Диаграмма Ганта. Этапы разработки сетевой модели. Календарный план-график проекта. 
Медиаплан PR-проекта. Методы сетевого планирования. Критический путь проекта. Запас 
(резерв) времени 

Тема 13. Управление стоимостью проекта. Бюджет проекта. 
Определение стоимости проекта. Этапы стоимостного анализа проекта в соответствии 

с этапами жизненного цикла проекта. Бюджет проекта. Смета проекта. Контроль 
стоимости. 

Тема 14. Управление рисками. 
Понятие риска. Виды рисков. Возможные результаты риска. Степень допустимости 

риска. Вероятность риска. Планирование рисков. Этапы управления рисками. Факторы 
риска: определение. Типы факторов. Классификация рисков. Виды потерь и рисков.  



Тема 15. Мониторинг проекта. Оценка эффективности проекта. 
Определение мониторинга. Виды оценочных процедур. Технология оценочной 

процедуры. Экспертная оценка и состав экспертов. Критерии и методы оценочной 
процедуры. Предварительная экспертиза проекта. Системный качественный анализ 
проекта.  Оценка эффективности PR-проекта: критерии. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК– 11, ПК– 12.  
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Попова Ольга Ивановна 
Ученая степень кандидат социологических наук. 
Ученое звание  доцент. 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Основы самопрезентации» 

 
1. Цель изучения дисциплины: обеспечить профессиональный набор знаний и навыков 
молодого специалиста по самопрезентации в  деловой сфере.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1. Понятие «самопрезентация» в деловом общении. 
Определение сущности понятия «самопрезентация». Её значение в деловом общении. 
Теоретические аспекты самопрезентации.  
Тема 2. Классификация видов  самопрезентации в деловом общении. 
Виды самопрезентации в деловом общении. Личная и профессиональная самопрезентация 
менеджера. Позиционное представление самопрезентации. 
Тема 3. Разработка самопрезентации: психологический и организационный аспекты. 
Современные требования и подходы к имиджу работника. Задачи самопрезентации. 
Базовый алгоритм самоподготовки к проведению самопрезентации. 
Тема 4.Проведение самопрезентации  в деловом общении. 
Этапы самопрезентации. Стили самопрезентации. Управление впечатлением о себе. 
Анализ итогов. 
Тема 5. Современная «офисная дипломатия». 
Определение понятия «офисная дипломатия». Правила офисной дипломатии в служебных 
отношениях на предприятии. Виды и причины моббинга. Пути его преодоления.  
Тема 6. Современный деловой этикет менеджера. Личный имидж. 
Этикет деловой беседы и переписки. Телефонный и сетевой этикет. Этический кодекс 
фирмы. Философия и технология имиджирования. Роль личного имиджа менеджера в 
деловой карьере. 
Тема 7. Типы поведения в конфликтной ситуации 
Определение понятия «конфликт». Виды конфликтов в офисе. Стратегии преодоления 
конфликтов. 
Тема 8. Самопрезентация при приёме на работу. 
Источники сведений о вакансиях. Способы поиска работы. Психологическая 
самоподготовка к поиску вакансий. Сопроводительная представительская документация 
работника. Стратегии прохождения собеседования. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–25; ОК-27; ОК-29.  
 
 
 
 
 
 
 



5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Вейде Михаил Нахимович 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Курс по выбору «Теория и практика полемики и переговоров» 
 

1.Цель изучения дисциплины: Помочь студентам ориентироваться в сложном процессе 
современной риторической практики, познакомить их с диалогическими жанрами 
(полемика и переговоры). 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
1. Актуальные проблемы деловой речевой коммуникации в современном мире. 
Место и роль риторики  структуре общества Сущность, функции и средства общения. 
Виды и формы общения. Эффективность общения. Условия реализации эффективного 
общения. Риторическая теория и риторическая практика как отражение общих 
закономерностей речевого поведения в процессе общения. Профессиональное общение. 
Постулаты общения. Требования к речевому поведению общающихся, сформулированные 
в отечественной риторике. 
2. Возникновение теории спора Риторическая характеристика спора 
Идея философского спора. Роль софистов в становлении теории спора. Сократический 
диалог. Топическая диалектика Аристотеля. Современный подход к определению 
назначения и форм спора. Способы выделения видов споров. Определения видов споров в 
современной литературе. Дискуссия, диспут, обсуждение, полемика: общее и специфика. 
Назначение дебатов и прений.   
3. Жанры речи, актуальные в споре. Место споров в педагогической риторике 
Риторическая характеристика жанра возражение. Опровержение и возражение: общее и 
отличия. Формы использования других жанров: обоснование, объяснение, критика и др.  
Специфика споров в ситуации учебной деятельности. Понятие о показательном споре. 
4. Особенности аргументации в деловом споре. 
Место споров в деловой речи. Виды и формы аргументов, продуктивных в спорах. 
Последовательная и параллельная аргументация. Понятие о катафорической аргументации   
Тематическая уместность. Ситуативная уместность. Фактор места и времени. Фактор 
адресата. Фактор свидетеля. Фактор цели. Виды и формы аргументов, продуктивные в 
спорах. Последовательная и параллельная аргументация.  .   
5. Понятие об аргументативной стратегии Способы изобретения аргументов в споре 
Рациональные стратегии (информирование, опровержение, сопоставление и пр.). 
Этические стратегии (ссылка на авторитет, самопрезентация, оценивание и пр.). 
Эмоциональные стратегии (к жалости, к страху, к патриотизму и пр.)   
6. Культура выражения несогласия. Критика и похвала – инструмент руководителя 
Возражение и способы его построения. Способы  выражения несогласия. Возражение и 
опровержение: общее и различие. Речевая сторона реализации функции мотивации 
персонала. Способы установления контакта. Жанры похвала и комплимент как формы 
поощрения сотрудника. Критика как инструмент управления. Специфика жанра, виды 
критики. 
 
 



7. Деловая игра «Дискуссионный клуб» 
Формы обмена мнениями. Дискуссия. Связанность дискуссии, тезис и тема дискуссии. 
Проблема логической структуры дискуссии Качества «идеального диалектика» Кодекс 
аргументатора, кодекс реципиента. 
8. Риторическая характеристика совещательной речи 
Совещание как речевое событие. Виды совещаний по задаче. Роль ведущего совещание. 
Речь в прениях как макрожанр. Предложение как совещательный жанр. Мнение как 
совещательный жанр. Резюме как совещательный жанр. Формы и жанры деловой беседы. 
9. Обман и манипуляция в общении 
Общее понятие о манипуляции. Основные различия между обманом, манипуляцией и 
интерпретацией. Средства реализации манипуляции. Способы распознавания 
манипуляции в МК. 
10. Понятие о конфликтном диалоге. Речевое поведение в конфликте 
Виды и формы конфликтов. Условия возникновения конфликтов. Основные принципы 
построения речи в конфликтной ситуации. Жанры, соответствующие стадиям конфликта. 
Способы предотвращения конфликта с помощью речи.     
Стратегии и тактики речевого поведения в конфликте. Формы аргументации, 
применяемые в конфликте. Специфика жанров обоснование, высказывание 
11. Подготовка к переговорам. Структура переговоров 
Общая характеристика переговоров как РС. Риторическая специфика РС. Концепция 
переговоров Р. Фишера и У. Юри. Подготовка к переговорам: распределение ролей. 
Совещание как форма подготовки. Сбор информации. Допустимые и недопустимые 
уловки на переговорах.    Структура переговоров.   
12. Деловая игра «Переговоры» 
Формы начала. Виды и назначение вопросов. Основная часть и ее структурирование. 
Этапы переговоров. Стратегии и тактики в переговорах. Заключительная часть 
переговоров и ее назначение. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-23, ПК - 15. 
 
5. Разработчик:  
 

 

Фамилия Имя Отчество Попова Эльвира Юрьевна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры риторики и межкультурной коммуникации 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-12. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Этика» 

 
1. Цель изучения дисциплины: творческое изучение этики, способствующее освоению 
ее теоретического, ценностно-культурного богатства, осмысление ее гуманистического 
потенциала; формирование потребности к овладению морально-нравственной культурой 
для успешной реализации профессиональной деятельности и саморазвития. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1 Становление этики 
Этическая трактовка мира в философско-религиозных системах Древнего Востока(Индия, 
Китай).Этика  античной Греции (софисты, Сократ, Платон).Вклад Аристотеля в развитие 
этики. Учение о добродетелях. Отличие этики от других наук. Этическая наука на 
современном этапе (проблемы и противоречия). Структура современного этического 
знания. Цели и задачи этики, взаимоотношения с другими науками. 
Тема 2 Проблемы  теории морали и нравственности 
Этимология понятий «этика», «мораль», «нравственность». Мораль как способ духовно-
практического освоения действительности как особое ценностное отношение, как 
взаимосвязь мира и человека. Специфика морали. Проблема структуры морали. 
Моральное сознание, моральные отношения, моральная деятельность –основные 
элементы морали как целостного социального явления. Мораль как один из видов 
социальной регуляции. Система моральных требований (нормы, принципы, 
идеалы).Мораль как систем а ценностей. Моральная оценка. Проблема выделения 
функций морали. Регулятивная, воспитательная и оценочная – основные функции морали. 
Проблема формирования нравственного поведения человека (официальная и 
управляющая идеология, уровень нравственного развития, межличностные отношения, 
нравственная слабость). Специфика нравственных отношений. 
Тема 3. Роль морали в жизни общества 
Экономика и  мораль. Мораль потребления. Филантропия и благотворительность. 
Политика и мораль. Право и мораль. Наука и мораль. Истина и добро. Гуманизм  и наука. 
Нравственный потенциал естественных и гуманитарных наук. Религия и мораль. 
Исторические истоки взаимодействия религии и морали. Искусство и мораль. 
Противоречие художественной формы и морального с содержания - основа 
взаимодействия искусства и морали. Морально-нравственная ценность искусства. 
Тема 4.Нравы и их специфика 
Обычаи и традиции в системе социальных отношений. Понятие нравов, их специфика 
,факторы ,влияющие на нравы. Патриархальные нравы, исторические границы их 
функционирования. Границы распространения  патриархальных нравов в современном 
обществе. Прагматизм как преодоление патриархальных нравов .Героизм и нигилизм. 
Нигилистические нравы как реакция на тоталитарный характер государственной политики 
.Многообразие реальных нравов .Проявление морального отчуждения: алкоголизм, 
наркомания, проституция и др. Проявление механизма торможения нормального 
социального развития. 
Тема 5. Проблемы прикладной этики. 



Понятие прикладной этики. Экологическая этика. Человек и природа: эволюция 
отношений. Глобальные экологические проблемы. Биоэтика. Право человека на жизнь. 
Проблемы биоэтики (аборты, клонирование, эвтаназия, «суррогатное материнство». 
Проблема благотворительности, спонсорства, меценатства. Благотворительность в 
истории России. Этика ненасилия. Проблема смертной казни. Этические аргументы «за» и 
«против».  
Тема 6.Профессиональная этики и этикет. 
Становление профессиональной этики как научной дисциплины. Дилеммы 
профессиональной этики. Социальные функции профессиональной этики. Виды 
профессиональной этики. Корпоративность и институцианальность – основные свойства 
профессиональной этики. Профессиональная честь и достоинство. Профессиональный 
долг. Профессиональная ответственность. Профессионализм как нравственная черта 
личности. Место профессиональных кодексов в системе морали. Корпоративная культура. 
«Заповеди» делового человека. Служебная этика и этикет. Своеобразие этикетной 
культуры профессии . 
Тема 7.Моральные проблемы в современном мире 
Нравственные коллизии ХХ-ХХ1в.в. Изменение ценностных ориентиров людей в 
развитых странах .Опасность гипертрофии интересов индивида и противопоставление их 
интересам общества (прагматизм, утилитаризм, уплощенное сознание). Изменение в 
семейных и половых отношениях. «Сексуальная революция» как беспрепятственное 
удовлетворение индивидуальных половых желаний. Беспрецедентное развитие науки, 
техники и технологии. Научно-техническая революция и нравственность. 
Взаимообусловленность нравственной культуры общества и личности. Кризис гуманизма. 
Гуманизм, духовность, нравственность. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-20; ОК-31; ПК-15.  
 
5. Разработчик:  
 

 

Фамилия Имя Отчество Садкина Татьяна Михайловна 
Ученая степень кандидат философских наук 
Ученое звание  доцент 
Должность и место работы доцент кафедры культурологии УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-42. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Курс по выбору «Методика работы с научным текстом» 
 

1. Цель изучения дисциплины: способствовать расширению представлений о 
стилистике научного текста, совершенствовать умения. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Дидактическая единица 1. Научный стиль как вариант реализации национального языка.  
Дидактическая единица 2. Научный стиль как функциональный стиль речи.  
Дидактическая единица 3. Жанровое разнообразие научного стиля. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–1, ОК-2, ОК-26, ОК – 27.  
 
5. Разработчик:  
 

 

Фамилия Имя Отчество Абрамова Ирина Андреевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-85. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Тайм-менеджмент руководителя» 

 
1. Цель изучения дисциплины: способствовать формированию у будущего руководителя  
целостной системы организации личного труда.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1. Система целей и планов в организации 

• Контур управления. Система целей и планов организации: стратегические, 
тактические и оперативные цели и планы  

• Стандарты планирования в организации  
• Приоритетный подход к организации времени руководителя  
• Определение ключевых областей и целей  
• Матрица дел («окна Эйзенхауэра») и способ применения ее в практике работы 

руководителя  
• правило Парето  
• АВС-задачи в работе руководителя  
• Принципы планирования рабочего времени  
• Принципы постановки задач подчиненным 

Тема 2. Планирование рабочего дня руководителя 
• Организация рабочего дня, ориентированного на результат.  
• Приоритеты дня  
• Список фиксированных задач. Принцип «буферных зон»  
• Список отсроченных задач. Принцип «группировки»  
• Поглотители(воры) времени  
• Хронометраж: поиск резервов рабочего времени  
• Правила организации рабочего дня. 

Тема 3. Организация и проведение совещаний 
• Основные виды и характер совещаний  
• Причины неэффективности совещаний  
• Подготовка совещаний  
• Проведение совещаний (основные правила)  
• Способы завершения совещаний  
• Руководство обсуждением на совещании  
• Результативные выступления на совещаниях 

Тема 4. Способы повышения личной эффективности 
• Увеличение личных ресурсов;  
• Техники самоорганизации и самомотивации;  
• Сила привычек;  
• Делегирование полномочий;  
• Персональные правила «хорошего» рабочего дня;  
• Анализ и самоанализ;  



• Программирование успеха. 
Тема 5. Личные проекты по планированию 

• Подготовка и защита проектов по стратегическому, средне - срочному и 
оперативному планированию. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК–6; ОК-7; ОК-20; ОК-28.  
 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Майданова Татьяна Витальевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-63. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Курс по выбору «Социально-корпоративная ответственность» 

 
1. Цель изучения дисциплины: получение студентами обширных знаний в области 
корпоративной социальной ответственности, социальной политики, формирование 
компетенций, направленных на применение технологий КСО в бизнесе, местном 
управлении, некоммерческих и негосударственных организациях, учреждениях 
образования, средствах массовой информации и развитие умений профессионального их 
использования для достижения взаимовыгодных, согласованных с интересами общества 
целей; формирование представления о предмете, основных понятиях, содержании, формах 
и методах развития и оценки корпоративной социальной ответственности (КСО).  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Тема 1. Социально-корпоративная ответственность: понятие и история 
формирования 
Факторы становления концепции корпоративной социальной ответственности (Corporate 
Social Responsibility, CSR) в конце XIX - начале XX столетий. Борьба профсоюзов в 
защиту прав трудящихся, развитие благотворительности. Антитрестовское 
законодательство, активное продвижение бизнеса в политику. Великая Депрессия и 
кодексы честной конкуренции. Экологическое движение 1970-х и концепция «нулевого 
роста». Международные конвенции и дискуссии о КСО 1970-1980-х годов. 
Корпоративной социальной ответственности как приоритет ЕС и ООН. КСО как 
системообразующий принцип и философия современного бизнеса. 
КСО и национальные деловые культуры. КСО и этика бизнеса. 
Тема 2. Социальные функции деловой активности 
Особенности взаимодействия бизнеса и общества. Экономическая и инновационная 
функции современного бизнеса. Политическая функция бизнеса и менеджмента. 
Цивилизованное лобби и коррупция. Лидерская и интегративная функции деловой 
активности. Бизнес, менеджмент и нравственная культура общества. Деловая активность и 
социальное партнерство. Бизнес и некоммерческие организации (НКО). Деловая 
активность и развитие гражданского общества. Роль бизнеса и менеджмента в 
современном российском обществе. 
Тема 3. Социальная ответственность бизнеса: зарубежный и отечественный опыт 
Зарубежный опыт развития КСО. Социальные нефинансовые отчеты и рынок ценных 
бумаг. Международные конвенции и стандарты КСО первого и второго поколения. 
КСО «по-советски»: опыт разработки планов социально-экономического развития 
предприятий и регионов. Социальная политика компаний в стадии первоначального 
накопления. Особенности восприятия и развития КСО в современной России. 
Формы и виды социальной ответственности современного бизнеса. КСО внутри и вне 
организации. Ответственность перед потребителями. Развитие человеческих ресурсов и 
вложения в человеческий капитал. Добросовестная деловая практика (отношения с 
партнерами, инвесторами, способы ведения конкурентной борьбы). Корпоративное 
гражданство: сотрудничество с местными и федеральными органами власти, участие в 
стратегическом развитии территории размещения. Экология и безопасность. Участие в 



развитии гражданского общества: участие в фондах, попечительских советах, поддержка 
социально незащищенных групп населения, детства и юношества, культуры и искусства, 
конфессиональных организаций и мероприятий, спорта и здорового образа жизни, 
здравоохранения. 
Международные и отечественные организации, занимающиеся вопросами КСО. 
Тема 4. Стадии позиционирования и рецепции бизнеса в социальной среде 
Первоначальное накопление: война всех против всех и проблема легитимности и 
общественного признания «победителей», новых собственников. Стадия «служения» 
(благотворительность, филантропия) и ее неоднозначные результаты. Необходимость 
перехода от филантропии к социальным инвестициям, корпоративному гражданству и 
социальному партнерству. Проблема признания и уважения бизнеса в современной 
России. 
Тема 5. Благотворительность и социальные инвестиции бизнеса 
Социальная политика и социальные коммуникации бизнеса. Спонсорство, патронаж и 
благотворительность. Социальные функции и возможности благотворительности. 
Факторы и условия развития благотворительности. Традиции благотворительности в 
дореволюционной России. Проблемы развития благотворительности в современной 
России (недостаток информации, законодательство, непрофессионализм НКО, общество и 
экономика недоверия, особенности нормативно-ценностного содержания российской 
нравственной культуры и духовного опыта). 
Эмоциональность, субъективность и малая рациональность благотворительности бизнеса. 
Благотворительность и опасность нецелевого использования средств. 
Благотворительность как дело не бизнеса, а бизнесменов, реализации свободы воли 
личности, но не компании. Необходимость перехода к КСО как социальным инвестициям. 
Тема 6. Традиционные модели и технологии КСО: прямые инвестиции 
Прямые социальные инвестиции компании. Преимущества технологии (прямой контроль 
финансов, «короткая рука». Недостатки технологии: существенные финансовые затраты, 
проблема анализа эффективности, трудоемкость, угроза превращения компании в 
«дойную корову» органов власти, потребительского отношения общественности. 
Тема 7. Традиционные модели и технологии КСО: косвенные инвестиции 
Социально значимый маркетинг. Социальные инвестиции посредством корпоративных 
фондов. Достоинства технологии: аккумулирование ресурсов, более эффективный 
менеджмент социальных инвестиций. Проблемы технологии: недоверие общественности, 
потери в налогообложении НКО, затраты на административный менеджмент НКО. 
Региональная социальная политика. Социальные инвестиции посредством системных 
фондов, эндаументов. Преимущества технологии: аккумулирование ресурсов в 
региональном и национальном масштабах, участие в масштабных проектах и программах, 
развитие партнерских отношений на региональном, федеральном и международном 
уровнях, привлечение экспертов, финансовая прозрачность социальных инвестиций, 
повышение общественного доверия. Проблемы технологии: утрата прямого контроля 
(«длинная рука»), затраты на административный менеджмент и налогообложение НКО, 
первоначальное недоверие органов власти. 
Тема 8. Коммуникативные технологии КСО 
Интегрированные маркетинговые коммуникации. Благотворительность как часть 
корпоративной культуры. Социальный аудит и гуманитарная экспертиза как 
систематически выстроенный социальный диалог. Социальная отчетность, стейкхолдеры 
и формирование гражданского общества. 
Проблемы технологии: дополнительная подготовка персонала, необходимость 
привлечения экспертов. Преимущества технологии: экономия и оптимизация затрат, 
развитие многовекторных партнерских отношений, большая информационная отдача, 
возможность комплексного анализа эффективности, интегрированный маркетинг и бренд-



интеграция бизнеса. Социальное партнерство и корпоративные социальные 
коммуникации. PR как Public Relations и как Public Responsibility. 
Тема 9. Модели оценки КСО 
Опыт подготовки социальных (нефинансовых) отчетов в соответствии с международными 
и отечественными стандартами КСО, а также их верификации. Методика рейтингования 
КСО. 
Тема 10. Проблема эффективности КСО 
Эффективность как интегральная характеристика управления. Виды и уровни 
эффективности. Эффективность как результативность, как экономичность и как 
целесообразность. Многовекторность и мультипликативность эффективность социально-
экономической и социально-культурной деятельности. Перспективы комплексного 
междисциплинарного анализа эффективности КСО. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК–23; ОК-24 
 

5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Уматова Елена Сергеевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
Аннотация 

рабочей учебной программы дисциплины 
Факультатив «Современная научная картина мира» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка к выполнению задач профессиональной 
деятельности бакалавра, установленных ФГОС ВПО. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 
Раздел 1. Введение. 
Место науки в духовной жизни общества. Специфика и взаимосвязь естественнонаучного 
и гуманитарного типов культур.  
Раздел 2. Методология научного познания. 
Структура научной деятельности. Методы научного познания. Способы эмпирического и 
теоретического исследования. Формы научного знания. 
Раздел 3. Понятие научной картины мира. Исторические типы научной картины 
мира. 
Понятие научной картины мира. Характерные черты научной картины мира. 
Формирование и развитие научной картины мира. Функции научной картины мира. 
Основные изменения научной картины мира. 
Раздел 4. Место научных революций в формировании научной картины мира.. 
Понятие научной революции. Научные революции как путь к прогрессу. Научные 
революции и смена научных картин мира. 
Раздел 5. Структурная организация живой и неживой природы.  
Понятие структурной организации материи. Структурная организация неживой материи: 
микромир, макромир, мегамир. Уровни организации живой материи: популяции, 
биоценоз, биогеоценоз, биосфера. 
Раздел 6. Современная физико-химическая картина мира.  
Материя и движение, время и пространство. Виды фундаментальных взаимодействий. 
Концепции дальнодействия и близкодействия. Законы сохранения в природе. Становление 
классической механики в эпоху Возрождения. Электромагнитная концепция. 
Корпускулярно-волновой дуализм света. Исторические уровни в познании химических 
веществ.  
Раздел 7. Биологическая картина мира. 
Традиционная или описательно-натуралистская биология; физико-химическая и 
эволюционная биология. Создание первых классификаций. Расшифровка процессов 
саморегуляции. Онтогенез и филогенез. Развитие эволюционной концепции и теории 
естественного отбора. Ковариантная редупликация и биологический прогресс. 
Молекулярно-генетический уровень. Онтогенетический уровень. Доклеточные формы 
жизни (вирусы, бактериофаги). Царства живого (микроорганизмы, грибы, растения, 
животные) – основа биоразнообразия и устойчивого развития 
Раздел 8. Современная астрономическая картина мира.  
Элементы эволюции Вселенной. Космологические модели Вселенной. Строение и 
эволюция Галактики. Модель Большого взрыва. Структура Вселенной. Звезды. Эволюция 
звезд. 
 



Раздел 9. Синергетика. Научные основы современных технологий. 
Синергетика. Принцип универсального эволюционизма. Самоорганизация в живых и 
неживых системах. Условия самоорганизации. Современные технологии. 
Раздел 10. Человек как предмет научного познания. 
Человек как объект естественнонаучного познания. Представления о появлении человека 
в эволюции. Социобиология, этология, этнология и социальная экология.  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-9, ОК-11, ОК-16. 
 
5. Разработчик:  

 

Фамилия Имя Отчество Упорова Наталья Сергеевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы Старший преподаватель кафедры общей физики и 

естествознания УрГПУ 
Рабочий телефон 371-46-56. 

 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Факультатив «Современные российско-германские отношения» 
 
1. Цель изучения дисциплины: дать студентам целостное представление об основных 
этапах, особенностях и тенденциях развития российско-германских отношений в конце 
XX – начале XXI вв. 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 
 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц 

Тема 1. Вторая мировая война в национальной памяти Германии и России 
Понятие «историческая память». Коллективная и личная память. Проблема национальной 
идентичности. Культура памяти и политика памяти. Процесс преодоления тоталитарного 
прошлого историками и обществом ФРГ. Память о Второй мировой войне в современной 
России.  

Тема 2. Российско-германские отношения в конце XX -  начале XXI вв.:  
геостратегический аспект 

Перестройка в СССР и «германский вопрос». Исторический опыт и приоритеты внешней 
политики современной Германии. Глобальная политическая система и современная 
Россия. Интеграция Германии в НАТО и национальная безопасность. Россия и 
Европейский Союз: стратегии взаимодействия.  

Тема 3. Место и статус ФРГ в современном мире 
ФРГ и ГДР: преодоление раскола. Проблема построения «мультикультурного общества» в 
объединенной Германии. Роль современной Германии в Европейском Союзе.  
Тема 4. Российско-германские экономические отношения в условиях глобализации 

Современное экономическое сотрудничество России и ФРГ: общая характеристика. 
Стратегические альянсы России и ЕС: новый этап энергетического партнерства в эпоху 
глобализации. «Северный поток» и проблемы энергобезопасности.  
Тема 5. Культурное сотрудничество России и Германии: проблемы и перспективы 

Российские немцы. Дискуссия о гражданском обществе в России и Германии. Роль 
центров германских исследований в развитии научного диалога между Россией и 
Европейским союзом. Программы культурного обмена.  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-1, ОК-16, ПК – 14, ПДК – 13. 
 
5. Разработчик  

 

Фамилия Имя Отчество Грибан Ирина Владимировна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью 

Института социального образования УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-73 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Факультатив «Риторика профессионального общения» 
 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления об основах 
речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях, сформировать знание приемов 
речевого воздействия на слушателя и собеседника и умение их применять в сфере 
официального общения, повысить общий уровень культуры речевого поведения студента.  

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 риторика как наука о словесном воздействии на слушателя;  
 роды и виды ораторского искусства; 
 спор как диалогический риторический жанр; 
 переговоры как риторический жанр;  
 беседа как риторический жанр; 
 речевой этикет; 
 профессионально значимые жанры общения 
 невербальные средства воздействия на слушателя. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1, ОК-2,  ОК-12, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10 
 
5. Разработчик 

 

Фамилия Имя Отчество Веснина Людмила Евгеньевна 
Ученая степень - 
Ученое звание  - 
Должность и место работы ассистент кафедры риторики и межкультурной коммуникации 

УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-12. 



Направление подготовки 
«031900 – Международные отношения» 

 
 

Аннотация 
рабочей учебной программы дисциплины 

Факультатив «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в МО» 
 

1. Цель изучения дисциплины: получение студентами необходимых знаний и 
практических навыков по анализу внутренней и внешней среды предприятия, сбору и 
обработке маркетинговой информации, структурированию задач в области РR и 
определению стратегий достижения поставленной цели в области связей с 
общественностью, представлению полученных результатов; приобретение  знаний о 
маркетинговых исследованиях как одной из разновидностей системного анализа и 
возможности использования их в области связей с общественностью; овладение 
практическими навыками по сбору и обработке информации, использованию 
современных средств обработки и представления информации. 

 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
3. Краткое содержание основных разделов дисциплины с выделением ключевых 
дидактических единиц. 

 
1. Введение и первые этапы маркетинговых исследований. Понятие и сущность 
маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых исследований. Значение 
исследований в деятельности по связям с общественностью. Основные этапы 
исследования. Виды исследований. Рынок маркетинговых исследований в России. 
Особенности маркетинговых исследований в сфере услуг и некоммерческих 
организациях. Международные маркетинговые исследования. Этические аспекты 
маркетинговых исследований. Кодексы профессионального поведения и этики. Основные 
виды планов маркетинговых исследований, их характеристика. Определение возможных 
источников ошибок, возникающих при проведении исследований и их учет в процессе 
планирования. Разработка графика маркетинговых исследований, Определение бюджета и 
времени на реализацию. 
2. Методы сбора данных. Информационное обеспечение связей с общественностью. 
Первичная и вторичная информация, преимущества и недостатки. Методы проведения 
маркетинговых исследований. Разведочные, описательные и казуальные исследования. 
Полевые и кабинетные исследования. Методы проведения полевых исследований: 
наблюдение, эксперимент, опрос. Типы экспериментов и их проектирование. Прямое и 
непрямое наблюдение, открытое и скрытое наблюдение, структурализованное 
наблюдение. Метод фокус-группы. Панельный метод обследования. Выбор конкретных 
методов опроса. Вербальная и невербальная информация. Сопоставимость данных, 
полученных в процессе маркетинговых исследований. Виды шкал, используемых при 
сборе информации, их характеристика. Порядок формирования фокус-групп. Техника 
подготовки анкет и проведения опросов. Определение объема выборки и разработка плана 
выборочного исследования. Организация сбора данных при проведении полевых 
исследований. Подбор и подготовка исполнителей – интервьюеров. Контроль за 
процессом сбора данных. Оценка результатов. Общая характеристика метода экспертных 
оценок. Экспертные опросы, проводимые в несколько туров. Метод коллективной 
генерации идей. Метод проведения экспертных опросов и содержание их отдельных 
этапов. 



3. Анализ данных и подготовка итогового отчета о маркетинговом исследовании. 
Обработка информации, полученной при проведении маркетинговых исследований. 
Подготовка данных к обработке. Проверка анкет, редактирование и очистка информации, 
расшифровка, кодирование, предварительная статистическая обработка. Методы анализа 
данных. Распределение вероятностей и проверка гипотез. Определение и интерпретация 
связей между переменными. Корреляционный и регрессионный анализ в маркетинговых 
исследованиях. Возможности использования дискриминантного анализа, факторного 
анализа, кластер-анализа при обработке маркетинговой информации. Многомерное 
шкалирование. Компьютерные программы обработки данных. Значение отчета и порядок 
его представления. Структура отчета и его оформление. Подготовка к устной презентации 
отчета ее проведение. Сопровождение практического использования результатов 
исследования. 
4.Основные направления маркетинговых исследований в связях с общественностью. 
Традиционные сферы применения результатов маркетинговых исследований. Изучение 
новых продуктов. Разработка продукта и его развитие. Прогнозирование спроса на новую 
продукцию. Исследование уровня цен и их движения на рынке. Прогн2озные модели 
ценообразования на рынке услуг. Распределения и продвижение продукта на рынок. 
Оценка возможного уровня сбыта продукции. Изучение реакции потребителя на усилия 
фирмы по связям с общественностью. Оценка изменения имиджа фирмы. Анализ 
привлекательности рынка услуг. Базовые концепции анализа спроса. Виды рыночного 
спроса. Структура первичного спроса на услуги агентств по связям с общественностью. 
Поиск возможностей роста. Методы прогнозирования спроса. Оценка потенциала рынка и 
рыночной доли фирмы. Критерии оценки привлекательности рынка услуг. Использование 
методов маркетинговых исследований в связях с общественностью. Анализ 
общественного мнения. Основные факторы, определяющие  поведенческую реакцию 
потребителей. Уровни реакции и их измерение. Изучение уровня удовлетворения запросов 
потребителей. Изучение отношений и намерений. Учет культурных, социальных и 
этнических факторов при оценке поведенческой реакции потребителя. Особенности 
анализа поведения основных групп общественности. Анализ конкурентов и оценка 
конкурентоспособности агентства в области связей с общественностью. Выявления 
приоритетных конкурентов и определение силы их позиций. Определение позиций 
собственного агентства в конкурентной борьбе. Роль ПР в укреплении 
конкурентоспособности компании. Определение факторов успеха кампаний по связям с 
общественностью. Изучение отношений со средствами массовой информации, 
потребителями, сотрудниками, с государством и местной общественностью, инвесторами. 
Исследование кризисных коммуникаций. Разработка программы управления кризисными 
коммуникациями. Современные методы и технологии исследовательской деятельности, 
основные тенденции развития. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14. 

 
5. Разработчики 

 

Фамилия Имя Отчество Сошникова Ирина Владимировна 
Ученая степень кандидат социологических наук 
Ученое звание  - 
Должность и место работы доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ 
Рабочий телефон 235-76-88 
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