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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа  дисциплины  составлена  на  основе  требований  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки  41.03.05  Международные  отношения.  Предназначена  для  бакалавриатов,
обучающихся по профилю подготовки «Международные отношения и внешняя политика» во 2
семестре.

1.1.  Основная  цель –  приобретение  студентами  знаний,  навыков  и  умений  из  сферы
дипломатии,  необходимых  для  решения  задач  профессионального  обеспечения  деятельности
органов  государственной  власти  по  реализации  внешнеполитических  интересов  РФ,
формирование  таких  профессиональных  качеств  дипломатического  служащего,  которые  бы
максимально учитывали особенности организации и функционирования дипломатии в России и за
рубежом.

 1.2. Задачи изучения дисциплины:
-  основные категории и понятия дипломатии,  ее принципы,  формы и методы, правовые

основы дипломатических отношений; 
- органы внешних сношений государства, их назначение, задачи, организацию, персонал,

нормативную основу их деятельности, роль и функции различных ведомств РФ в подготовке и
принятии внешнеполитических решений; 

-  организацию  и  ведение  информационно  –  аналитической  работы  в  дипломатическом
представительстве; содержание и особенности консульской деятельности, их правовую основу;

- исторический опыт российской и зарубежной дипломатии; 
-  организацию  и  структуру  органов  дипломатической  службы  основных  иностранных

государств, направления и тенденции их развития в связи с формированием нового миропорядка; 
- национально-психологические аспекты дипломатической практики; 
-  особенности  деятельности  дипломатии  по  выполнению  задач  внешней  политики

основных зарубежных стран.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина  «Теория  и  история  дипломатии»  относится  к  к  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  ОПОП  по  направлению  41.03.05
Международные  отношения,  (уровень  бакалавриата),  профиль  подготовки  «Международные
отношения и внешняя политика». 2 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен.

Курс  «Теория  и  история  дипломатии»  обеспечивает  преемственность  теоретических  и
практических  знаний  при  изучении  дисциплин,  таких  как  «Теория  и  история  международных
отношений», «Международные политические институты и национальные интересы РФ», «Россия
в глобальной политике», «Современные международные отношения», и ряда других. Дисциплина
ориентирована на формирование самостоятельно сопоставлять и оценивать практическое значение
теоретико-методологических положений науки о международных отношениях. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение  дисциплины  направлено  на  реализацию  компетентностного  подхода  для

использования  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий
(семинаров в диалоговом режиме, дебатов, разбор конкретных ситуаций, групповых дискуссий).

В ходе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции: 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять

системный подход для решения поставленных задач
Индикатор достижения профессиональной компетенции сформулированной УК-1:
УК-1.3 -– Способен анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; определять и

ранжировать  информацию,  требуемую для  решения  поставленной  задачи;  осуществлять  поиск
информации  для  решения  поставленной  задачи  по  различным типам  запросов;  при  обработке
информации  отличать  факты  от  мнений,  интерпретаций,  оценок,  формировать  собственные
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мнения и суждения,  аргументировать свои выводы, в  том числе с применением философского
понятийного аппарата.

ПКС-1  –  Способен  осуществлять  организационное,  документационное,  информационное
обеспечение и исполнительское сопровождение деятельности руководителя организации в рамках
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков.

Индикатор достижения профессиональной компетенции сформулированной ПКС-1:
ПКС-1.2  – Способен  взаимодействовать  с  представителями зарубежных дипломатических

ведомств, организаций и учреждений в ходе профессиональной деятельности с использованием на
практике навыков дипломатического и делового протокола.

ПКС-2  -  Способен  самостоятельно  работать  с  документами,  научной  литературой,
материалами средств массовой информации, докладами экспертно-аналитических центров, базами
данных, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).

Индикатор достижения профессиональной компетенции сформулированной ПКС-2:
ПКС-2.1 - Способен анализировать труды ведущих отечественных и зарубежных экспертов

по  проблематике  исследования  и  свободно  ориентироваться  в  документах,  научной  и
периодической литературе, докладах, базах данных, в том числе на иностранном(-ых) языке(-ах).

ПКС-5  –  Способен  понимать  логику  глобальных  процессов  в  их  исторической,
экономической и правовой обусловленности.

Индикатор достижения профессиональной компетенции сформулированной ПКС-5:
ПКС-5.5  –  Способен  понимать  процесс  регулирования  международных  конфликтов  с

использованием  дипломатических,  социальнополитических,  политикоэкономических,
информационных и силовых методов.

В результате изучения дисциплины «Теория и история дипломатии» студент должен:

ЗНАТЬ: 
 источники, принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации. требуемой

для решения поставленной задачи
 методы взаимодействия с представителями зарубежных дипломатических ведомств,

организаций и учреждений
 основные  российские  и  зарубежные  теории  и  концепции  по  международным

отношениям
 основы современной мировой политики и проблем международных конфликтов

УМЕТЬ: 
 применять принципы и методы поиска,  анализа и синтеза информации; грамотно,

логично,  аргументированно  формировать  собственные  суждения  и  оценки,
использовать различные типы поисковых запросов

 взаимодействовать  с  представителями  зарубежных  дипломатических  ведомств,
организаций и учреждений в ходе профессиональной деятельности

 анализировать  внутренние  и  внешние  факторы,  влияющие  на  формирование
внешней  политики  на  основе  применения  знаний,  почерпнутых  из
исследовательской литературы, докладов и баз данных

 анализировать  причины  и  применять  методы  предотвращения  и  разрешения
конфликтов  с  использованием  дипломатических,  социально-политических,
политикоэкономических, информационных и силовых методов 
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ВЛАДЕТЬ: 
 практическими  навыками  поиска,  анализа  и  синтеза  информации,  выбора

оптимальных  способов  решения  задач,  исходя  из  имеющихся  ресурсов  и
ограничений.

 практическими навыками дипломатического и делового протокола
 практическими  умениями  и  навыками  ориентирования  в  научной  литературе,

документах, докладах и базах данных
 методикой анализа основ регулирования международных конфликтов

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Содержание разделов

Таблица 1
№
ра
зд
ел
а

Наименова
ние раздела

Содержание раздела

Код
контроли

руемой
компетен

ции 

Форма
текущего 

контроля

1 2 3 4

1 Дипломати
я в

древности
и период

средневеко
вья

Международные  отношения  и  дипломатия

Древнего  Востока.  Политические  традиции
Древнего Востока.  Дипломатия Древнего Египта.
(Поучения Гераклеопольского царя своему сыну.
Поучение  Птахотепа.  Речение  Ипусера).
Международные  отношения  и  дипломатия
Древней  Мессопотамии.  (Эль-Амарнская
дипломатическая переписка (XV – XIV вв. до н.
э.). Договор Рамсеса II с Хаттушилем III (1278 г.
до н. э.). Международная политика Ассирии в VIII
– VII вв. до н. э. Внешняя политика и дипломатия
Ашурбанипала  (668  –  626  гг.  до  н.  э.)).
Дипломатическая  традиция  Древней  Индии.
(Политическая  мысль  древнеиндийского
общества. Представление о дхарме и государе как
ее  хранителе.  Артхашастра  –  книга  -  памятник
индийской  политической  мысли.  Учение  о
государстве  и  государственном  управлении.
Внутренняя  и  внешняя  политика  государства.
Правила  дипломатической  деятельности.  Законы
Ману  о  дипломатах  и  их  деятельности).
Становление  дипломатии  в  Древнем  Китае.
(Конфуций:  советы  по  управлению  страной.
”Семейная” модель общества и государства. Тезис
о  “небесном  мандате”  и  сакрализация
императорской власти. Культ предков и учение о
ритуалах.  Идеал  совершенного  человека  и
политические отношения. Гунь Суньян и легисты.
Теория государственного управления. Роль закона
в регулировании государственной жизни).

УК-1.3; 
ПКС-1.2;
ПКС-2.1;
ПКС-5.5

написа
ние 
рефера
та (Р), 
коллок

виум 
(К), 
рубежн

ый 
контро
ль (РК),
курсова

я 
работа 
(КР)
 тестиро

вание 
(Т)
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Дипломатия  в  системе  межгосударственных

отношений  Древней  Греции. Античная
цивилизация  и  ее  особенности.  Зарождение
дипломатии в гомеровской Греции (XII – VIII вв.
до  н.  э.).  Дипломатия  в  классический  период
древнегреческой истории (VIII – IV вв. до н. э.).
(Полис  как  основная  форма  социальной
организации.  Единство  всех  сфер  общественной
жизни. Полисная демократия, ее основные черты.
Характер  и  принципы межполисных  отношений.
Проксения.  Амфиктионии.  Договоры  и  союзы.
Послы  и  посольства.  Проект  Перикла  о  созыве
панэллинского мирного конгресса (448 г. до н. э.).
Пелопонесская  война  в  описании  Фукидида  как
первая  попытка  осмысления  характера  и  смысла
межгосударственных  отношений  в  Древней
Греции  (431-404  гг.  до  н.  э.)).  Государство,
политические отношения и дипломатия в трудах
древнегреческих  мыслителей.  (Гераклит:
правление  “лучших”,  оптимальная  форма
государственного правления, роль закона в жизни
общества.  Демокрит:  государство  как  “общее
дело”  граждан.  Софисты:  учение  о  формах
государства,  способах  управления  обществом  и
принципах  межгосударственных  отношений.
Платон:  учение  о  происхождении  государства,
причинах  смены  его  форм,  проектах  идеальных
вариантов  государства,  представление  об
организации и значении правосудия, в том числе и
в  межполисных  отношениях.  Аристотель:
классификация  форм  государства,  учение  о
смешанной  форме  как  наилучшей.  Полития  как
идеальный  вариант  организации  общества.
Отношение  к  войне  и  миру).  Греко-персидские
отношения  как  доминанта  древнегреческой
истории.  (Филократов  мир  (346  г.  до  н.  э.)  и
дебаты  в  Афинской  эклессии.  Дипломатические
письма  македонского  царя  Филиппа  II  к
афинскому  народу.  Коринфский  конгресс  (338 –
337 гг. до н. э.)). Феномен эллинизма как синтеза
Востока и Запада и его дипломатическая практика.
Римская  держава  и  окружающий  мир:

дипломатические  аспекты  отношений.

Основные  черты  римской  дипломатии  в  период
Республики.  (Дипломатические  органы  и
практика.  Процедуры  объявления  войны  и
заключения  мира.  Проблема  союзников  и
«союзническая  война»).  Расширение
международных связей Рима в II – IV вв. до н.э.
(Дипломатическая  составляющая  Пунических
войн.  Дружественный  союз  Ганнибала  с
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македонским  царем  Филиппом  V.
Дипломатическая  победа  римлян  в  Греции.
Замысел  Ганнибала  об  окружении  Италии.
Дипломатия  римлян  в  борьбе  с  македонским
царем  Персеем  (II  век  до  н.  э.).  Переговоры
римского легата Марция. Дипломатическая победа
римлян  в  Египте  и  в  Ахейском  союзе.
Выступление  римских  послов  на  общесоюзном
собрании  греков  в  Коринфе.  Поражение  ахеян
(146 г. до н. э.) и покорение римлянами Греции.
Дипломатия Юлия Цезаря в Галлии (58 – 51 гг. до
н. э.)). Организация дипломатического аппарата в
эпоху  Империи.  (Римская  дипломатия  в  эпоху
Октавиана  Августа.  Дипломатические  действия
Рима на Востоке в I веке нашей эры. Соглашение
по армянскому вопросму между Римом и Парфией
(66 г.).  Связи Рима с Китаем (I  –  II  века  нашей
эры). Договоры Рима с Сасанидами (III – VI вв. н.
э.)). Внутренняя дипломатия. Союзные договоры с
варварами (IV – V вв. н. э.). Профессия дипломата,
риторско-дипломатические школы.
Дипломатия  европейского  средневековья.

Дипломатия эпохи Великого переселения народов.
(Римская  империя  и  варвары.
Константинопольский  двор  и  Аттила.  Одоакр  и
Теодорих).  Посольское  дело  в  Византии  (VI-X
вв.).  Дипломатия  Юстиниана  (527-  565).
Дипломатия  Карла  Великого.  Международное
положение  Киевской  Руси.  (Отношения  с
Византией.  Русь  и  Западная  Европа.  Договоры
киевских князей с греками). Дипломатия периода
феодальной  раздробленности  Европы.  (Распад
империи Карла Великого, “распыление Европы” и
право частной войны. Папы и Священная Римская
империя  германской  нации.  Григорий  VII  и
Генрих  IV.  Крестовые  походы.  Дипломатия
Фридриха  Барбароссы,  Иннокентия  III  и
Фридриха  II  Гогенштауфена).  Дипломатия  в
период  укрепления  феодальных  монархий.
(Возникновение  национальных  государств  и
дипломатическая  деятельность  Франции  в  XII  -
XV  веках.  Сношения  Парижа  с  монгольскими
ханами.  Филипп  IV  и  Бонифаций  VIII.
Дипломатические  перипетии  Столетней  войны.
Людовик XI и его дипломатия).  Международные
связи  Италии  эпохи  Возрождения.  (Организация
консульской службы. Флорентийские дипломаты.
Венецианская  дипломатия.  Посольское  дело  в
Венеции.  Распространение  в  Европе
дипломатического  опыта  североитальянских
городовгосударств).  Международные  отношения
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Киевской  Руси  в  XI  –  XIII  веках.  (Договоры
русских  городов  с  немецкими  городами.
Межкняжеская  дипломатия  на  Руси.  Посольская
служба.  Порядок  заключения  договоров.  Русско-
татарские  отношения  в  XIII-XV  веках.
Складывание Великого Княжества Московского).
Дипломатические  связи  стран  Востока  в

средневековый  период.  Арабский  халифат,  его
расцвет  и  распад.  (Арабы  и  Европа:
взаимодействие  и  противостояние  исламского  и
христианского  миров.  Арабы  и  Византия.
Особенности  арабской  дипломатии).  Китай  в
эпоху  династии  Тан  (VII-X  вв.).  (Подчинение
Кореи  и  Вьетнама.  Установление  контроля  над
Великим  шелковым  путем.  Соперничество  с
арабами и поражение 751 года. Морская торговля
Китая  с  государствами,  расположенными  по
берегам Индийского океана. Период «5 династий
и 10 царств» в  Х веке).  Империя Сун:  борьба с
чжурчжэнями.  Образование  империи  Цзинь.
(Подписание  мира  между  двумя  империями.
Завоевание Северного Китая монголами и гибель
империи  Цзинь.  Захват  монголами  в  1279  году
столицы  империи  Сун  и  завершение  завоевания
Южного  Китая).  Дипломатия  после
восстановления независимости Китая в 1368 году.
(Цинская империя и морская экспансия Китая.  7
экспедиций  Чжэнг  Хэ  в  начале  ХV  в.  и
установление  торговых  отношений  с
Молуккскими  и  Зондскими  островами,  Индией,
Ираном  народами  юга  Аравии  и  Восточной
Африки.  Самоизоляция  Китая  в  XV  веке  и  ее
причины).  Дипломатия  ханов  в  период
татаромонгольского  завоевания.  (Монгольские
завоевания  на  западе  –  в  Средней  Азии,
Закавказье,  Иране,  Восточной  Европе.  Распад
Монгольской  державы  на  4  улуса.  Русско-
монгольские отношения в XIII-XV вв. Сношения
Франции  с  монгольскими  ханами.  Папские
посольства  в  Золотую  Орду).  Дипломатическая
традиция Османской империи. (Появление турок-
османов  в  Передней  Азии.  Образование
Османской империи. Турецкие завоевания в Азии,
Африке  и  Европе.  Захват  турками
Константинополя  и  гибель  Византийской
империи.  Дипломатия  турецких  султанов).
Дипломатия  средневековой  Индии.  (Делийский
султанат  в  Индии  и  объединение  почти  всей
страны. Бабур и покорение Делийского султаната.
Империя  Великих  Моголов  в  Индии  -  от
среднеазиатских  рек  Амударьи  и  Сырдарьи  до
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южной  оконечности  Индостана,  от  земель
нынешнего  Афганистана  до  границ  Китая.
Внешняя  политика  и  дипломатия  Акбара.
Завоевание Индии англичанами).

2 Дипломатия
в Новое и
Новейшее

время

Дипломатия  в  период  становления

Вестфальской  системы  международных

отношений.  Гегемония  Франции  в
международных  отношениях  на  европейском
континенте.  (Дипломатия  «великого  замысла»
Генриха  IV  и  Сюлли.  Дипломатическая
деятельность  кардинала  Ришелье  в  период
Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его
значение).  Возникновение  системы  сверенных
европейских  государств.  (Появление  “новых”
держав – России, Швеции, Пруссии. Баланс сил в
Европе и основные международные противоречия.
Борьба  за  гегемонию  на  континенте  и  в
колониальном  мире.  Людовик  XIV  и  его
дипломатия.  Франко-голландское  соперничество.
Династические  войны  и  начало  упадка  влияния
Франции).  Английская  дипломатия  после
буржуазной  революции.  («Долгий  парламент»  и
внешняя политика Англии. Дипломатия Кромвеля.
Завершение войны с Голландией и начало войны с
Испанией. Нормализация отношений с Францией.
Заключение  торговых  договоров  с  Швецией,
Данией  и  Португалией.  Вильгельм  Оранский  и
Питт).  Международное  положение  Московского
государства в XVII веке. (Основные направления
русской  внешней  политики.  Присоединение
Украины  к  России.  Андруссовское  перемирие
1667  г.  Антитурецкая  коалиция  европейских
держав.  Выход  русских  казаков  на  Амур.
Нерчинский  договор  1689  г.  и  российско-
китайские  отношения.  Дипломатические
учреждения  Московского  государства.
Посольский  приказ.  И.  М.  Висковатый,  А.  Л.
Ордин-Нащокин.  Складывание  “посольского
обряда”.  Дипломатия Петра I и выход России на
берега Балтийского моря. Семилетняя война и ее
значение  в  европейской  политике.  Ослабление
Турции  и  возникновение  “восточного  вопроса”.
Разделы Польши и появление еще одной “острой”
общеевропейской европейской проблемы).
Дипломатия  в  период  Венской  системы

международных отношений. Венский конгресс и
его  решения  (октябрь  1814  –  июнь  1815).
Легитимизм,  его  историческое  и  юридическое
истолкование. Польскосаксонский вопрос. Тайное
соглашение  Австрии,  Франции и Англии против
России и Пруссии (3  января 1815).  Организация
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Германского союза. “100 дней” Наполеона. Итоги
Венского  конгресса.  Александр  I,  Меттерних,
Талейран,  Кэслри,  Гарденберг  как  дипломаты.
Восстановление  баланса  сил.  “Европейский
концерт”. Конгрессы в Троппау (1820) и Лайбахе
(1821)/  Священный  союз  и  “пробуждение
национальностей”.  Внутренние  противоречия  в
Священном союзе. Поворот во внешней политике
Англии и начало разложения Священного союза.
Дипломатия  Каннинга.  Веронский конгресс  1822
г. Англия и образование независимых государств
в  Латинской  Америке.  “Доктрина  Монро”.
Греческая  проблема.  Сближение  России  и
Англией  и  Францией  и  дальнейший  развал
Священного  союза.  Миссия  Веллингтона.
Образование коалиции 3-х держав против Турции.
Русско-турецкая  война  1828-1829  гг.
Адрианопольский  мир  (1929).  От  июльской
революции 1930 г. во Франции до революционных
переворотов  в  Европе  1848-1849  гг.  Позиция
великих держав в вопросе о польском восстании
(1830-1831).  Бельгийская  революция  и  великие
державы. Пальмерстон и противоречия  держав в
восточном  вопросе.  Два  течения  в  Англии  в
отношении восточного вопроса. Попытка Николая
I  договориться  с  Англией  о  разделе  Турции.
Революции 1848 гг. и крушение Венской системы.
Дипломатия  Версальско-Вашингтонской

системы  международных  отношений.

Парижская  мирная  конференция.  Новые
государства  в  Европе.  Лига  наций.
Международные  конференции  в  Вашингтоне  и
Сан-Франциско.  Восстановление  европейского
равновесия.  «Малая  разрядка»  в  Европе  и  ее
угасание.  Международная  роль  Коминтерна.
Великая  депрессия  и  дестабилизация
международных отношений.  Японская  экспансия
в Восточной Азии.  Германский нацизм и распад
Версальского  порядка.  Антикоминтерновский
пакт.  «Мюнхенский  сговор».  Периферийные
подсистемы  международных  отношений  в
межвоенный  период.  Дипломатическая  борьба  в
1939-1941  гг.  Советско-финляндская  война.
Блицкриг в Европе. Пакт Молотова - Риббентропа.
Советско-японский  пакт  о  нейтралитете.
Нападение  Германии  на  СССР.  Дипломатия
Второй  мировой  войны  Атлантическая  хартия.
Формирование  антигитлеровской  коалиции.
Нападение  Японии  на  Пирл-Харбор.
Союзнические  конференции  Второй  мировой
войны. Вопрос о втором фронте в Европе. Выход
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Италии  из  войны.  Капитуляция  Германии.
Японская  экспансия  на  Тихом  океане  и
гражданская война в Китае.  Вступление СССР в
войну  против  Японии.  Ядерные  бомбардировки
Хиросимы  и  Нагасаки.  Капитуляция  Японии.
Потсдамская  конференция.  Конференция  в  Сан-
Франциско  1945  г.  и  создание  ООН.  Оккупация
Германии.  Мирные  договоры  с  союзниками
Германии.  Дипломатия  холодной  войны.  Речь
Черчилля  в  Фултоне.  «Железный  занавес».
Создание  НАТО  и  ОВД.  Раздел  Германии.
Берлинский  кризис  1948  г.  План  Маршалла.
Ядерный  фактор  послевоенных  переговоров.
Распространение  холодной  войны  на
развивающиеся  страны.  Корейская  война.
Вьетнамская война. Коммунистический Китай на
мировой  арене.  Движение  неприсоединения.
Страны  «третьего  мира»  в  ООН.  Карибский
кризис.  Тематика  разоружения  в  советско-
американских  отношениях.  Берлинская  стена.
Контроль СССР над странами Восточной Европы.
Политика  разрядки,  советско-американские
переговоры  на  высшем  уровне.  Подписание
Хельсинского  акта.  Парижская  мирная
конференция.  Новые государства в Европе.  Лига
наций.  Международные  конференции  в
Вашингтоне  и  Сан-Франциско.  Восстановление
европейского  равновесия.  «Малая  разрядка»  в
Европе  и  ее  угасание.  Международная  роль
Коминтерна. Великая депрессия и дестабилизация
международных отношений.  Японская  экспансия
в Восточной Азии.  Германский нацизм и распад
Версальского  порядка.  Антикоминтерновский
пакт.  «Мюнхенский  сговор».  Периферийные
подсистемы  международных  отношений  в
межвоенный  период.  Дипломатическая  борьба  в
1939-1941  гг.  Советско-финляндская  война.
Блицкриг в Европе. Пакт Молотова - Риббентропа.
Советско-японский  пакт  о  нейтралитете.
Нападение Германии на СССР.
Дипломатия  после  «Холодной  войны».

Возобновление  биполярной  конфронтации  в
начале  1980-х  гг.  Афганский  вопрос.  Бойкоты
Олимпийских  игр  в  Москве  и  Лос-Анджелесе.
Американо-китайское  сближение.  Совещание  по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.
Обострение  ситуации  на  Ближнем  Востоке.
Дипломатические  инициативы  Горбачева.
Стокгольмская  конференция  по  мерам  доверия.
Венская  встреча  СБСЕ.  Советско-американские
договоры  по  разоружению.  Договор  о  ракетах
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средней  и  малой  дальности.  Договор  СНВ-1.
Урегулирование  ситуации  вокруг  Афганистана.
Нормализация  отношений  СССР  и  Китая.
Ослабление  напряженности  в  Корее.  Бархатные
революции  в  Восточной  Европе.  Переговоры об
объединении  Германии.  Договор  об  обычных
вооруженных силах в Европе.  Парижская хартия
для  новой Европы.  Война  в  Персидском  заливе.
Дипломатические  вопросы  в  связи  с  распадом
СССР и СФРЮ.

3 Теория
дипломати

и

Сущность  и  цели  дипломатии. Основы
дипломатии.  Источники:  международные
договоры  и  конвенции  о  дипломатических  и
консульских  сношениях,  уставы  ООН  и  других
международных  межгосударственных
организаций,  национальная  законодательно-
нормативная  база.  Литература:  научная,
публицистическая,  мемуарная,  справочная,
учебники,  учебные  и  учебно-методические
пособия.  Сущность  дипломатии  и
дипломатической  службы.  Дипломатия  как
средство  осуществления  внешней  политики
государства.  Дипломатия  и  дипломаты.
Международные  отношения  и  дипломатия.
Субъекты  дипломатических  отношений.
Дипломатия  и  науки:  политология,  история,
право, экономика, логика, психология и др.
Место  дипломатии  в  системе  органов

государственной  власти.  Государственные
органы  управления  и  дипломатия.  Парламент,
президент, правительство, ведомство иностранных
дел и их роль во внешней политике государства
(президентская  республика,  парламентская
республика).  Распределение внешнеполитических
полномочий  между  ветвями  власти  в  РФ.  Роль
Совета  безопасности  во  внешней  политике
Российской  Федерации.  Межпарламентская
дипломатия.  Механизм  подготовки  и  принятия
внешнеполитических решений.
Министерство иностранных дел.  Организация и
функционирование внешнеполитических ведомств
(министерств)  иностранных  государств  (обзор  с
примерами  по  отдельным  странам  –  МИД
Российской  Федерации,  Государственный
департамент  США,  Foreign  Office,  МИД
Германии,  Польши,  Японии).  Положение  о
Министерстве  иностранных  дел  РФ.  Функции  и
структура  МИД: Министр  его  функции и права,
заместители  министра,  функциональные,
региональные  и  административно-технические
подразделения.  Департаменты,  управления,
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отделы. Сотрудники МИД, служебные должности
и  дипломатические  ранги.  Особенности
прохождения дипломатической службы.
Дипломатические  представительства.

Международное  признание  государства  де-факто
и  де-юре.  Установление  дипломатических
отношений.  Классы  дипломатических
представителей:  посол, посланник,  поверенный в
делах.  Представительство  по  совместительству.
Открытие  диппредставительства.  Назначение
дипломатических  представителей.  Агреман.
Верительные,  отзывные  и  отпускные  грамоты.
Вступление  в  должность.  Структура
представительств на примере посольств бывшего
СССР  и  России.  Сотрудники
диппредставительств:  дипломаты  (карьерные  и
приглашенные),  административно-технический
персонал,  обслуживающий персонал,  порядок их
назначения, статус. Особенности статуса военных
атташе.  Дипломатический  паспорт  и
дипломатическая  карточка.  Служебная  карточка.
Аккредитация.  Особенности  посольств  США,
Великобритании,  Германии,  Японии,  других
зарубежных государств. Дипломатический корпус.
Старшинство  в  дипкорпусе.  Дуайен.  Функции
дуайена.  Дипломатические  привилегии  и
иммунитеты.  Их  категории.  Порядок
освобождения от иммунитета.
Основные  направления  и  формы  работы

посольства.  Венская  конвенция  1961  г.  о
функциях  диппредставительств.  Национальное
законодательство,  регулирующее  деятельность
белорусских  диппредставительств.
Представительство  и  защита  интересов  своего
государства и его граждан. Переговоры с властями
страны  пребывания.  Изучение  страны
пребывания:  правовая  основа,  источники.
Требования  к  информации.  Особенности  работы
со  средствами  массовой  информации.
Аналитическая  работа  дипломатов.
Информирование  центра  (своего  МИД,
правительства).  Виды  информационно-
аналитических  документов  (обзор  прессы,
справка,  информационное  письмо,  политический
портрет,  политическое  письмо,  аналитическая
записка,  отчет  посольства).  Правила
внутриведомственной  переписки.
Организаторская  и  пропагандистская  работа
посольств,  ее  формы.  Публичная  дипломатия.
Участие  в  подготовке  межгосударственных
визитов.
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Консульские  учреждения  и  их  функции.

Сущность,  цели  и  задачи  консульской  службы.
Кодификация  консульской  службы.  Венская
конвенция  о  консульских  сношениях  1963  г.
Консульская  служба  в  структуре  министерства
иностранных дел.  Консульское управление МИД
РФ.  Установление  консульских  отношений.
Консульский  округ.  Консулы  и  консульские
учреждения:  генеральные  консульства,
консульства,  вице-консульства,  консульские
агентства.  Консульские  отделы  в
дипломатических  представительствах.  Почетный
консул. Функции и содержание работы консулов:
защита прав и законных интересов государства и
сограждан,  паспортно-визовые  и  нотариальные
услуги,  легализация  иностранных  документов.
Консульские функции в отношении иностранных
граждан.  Привилегии консульских учреждений и
иммунитеты консулов.
Дипломатия  международных  организаций  и

специальных  миссий.  Международные
межгосударственные  и  неправительственные
организации:  универсальные,  региональные,
специализированные.  Исполнительный  аппарат
международных  организаций.  Постоянные
представительства  государств  при
международных организациях. Венская конвенция
о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями  универсального
характера  1975 г.  Специальные миссии.  Венская
конвенция  1969  г.  об  организации  и  функциях
специальных  миссий.  Правительственные
делегации на высшем и высоком уровнях. Миссии
ООН,  ЮНЕСКО,  ОБСЕ  и  других
межгосударственных организаций.  Привилегии и
иммунитеты  миссий.  Многосторонние
переговоры.  Подготовка,  особенности протокола,
итоговые документы. Роль страны-депозитария.
Основы  дипломатического  протокола  и

этикета.  Понятия  «дипломатический  протокол»
и  «дипломатический  этикет».  Зарождение  и
эволюция  традиций  международной  вежливости.
Протокольное  старшинство  как  критерий
протокольной  практики.  Протокол  в
дипломатической  службе,  в  деятельности
международных  организаций.  Основные
положения  протокольной  практики  РФ.  Формы
дипломатических  документов  и  их  исполнение
(личная,  вербальная,  циркулярная  ноты,  личное
письмо  дипломата,  меморандумы  и  памятные
записки).  Язык  дипломатических  документов.
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Формулы  вежливости.  Культура
межчеловеческого и международного общения, ее
корреляция  с  дипломатическим  этикетом.
Национальные особенности этикета.
Народная  дипломатия.  Современные
межпартийные связи.  Общества  дружбы в  эпоху
СССР.  Ассоциация  породненных  городов.  Дом
дружбы  и  его  деятельность.  Общественные
движения  (профессиональные,  религиозные
организации).  Спорт — посол мира.  Диаспора и
дипломатия. Народная и публичная дипломатия.

Вид промежуточной аттестации экзамен

4.2. Структура дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

Таблица 2

Вид работы
Трудоемкость, часов

2 семестр Всего
Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 144 144
Контактная работа (в часах): 51 51
Лекции (Л) 17 17

Семинарские занятия (СЗ) 34 34

Самостоятельная работа (в часах): 66 66
Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Р) 5 5
Эссе (Э) 5 5

Самостоятельное изучение разделов 14 14
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.)

42 42

Подготовка и сдача экзамена 27 27

Вид промежуточной аттестации экзамен

4.3 Лекционные занятия

Таблица 3. 
№
п/п

Тема
Часы

1. Сущность  и  цели  дипломатии.  Цель  и  задачи  изучения  темы  –  ознакомить
студентов  с  предметом  и  задачами  курса,  основам  дипломатии,  источники,
сущность дипломатии и дипломатической службы.

2

2. Место дипломатии в  системе органов  государственной  власти.  Цель  и  задачи

изучения темы – рассмотреть государственные органы управления и дипломатия:
парламент, президент, правительство, ведомство иностранных дел.

2

3. Министерство  иностранных  дел.  Цель  и  задачи  изучения  темы  –

проанализировать организации  и  функционирование  внешнеполитических
2
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ведомств  (министерств)  иностранных  государств  с  обзором  и  примерами  по
отдельным странам – МИД Российской Федерации, Государственный департамент
США, Foreign Office, МИД Германии, Польши, Японии.

4. Дипломатические  представительства.  Цель  и  задачи изучения  темы –  изучить
классы дипломатических представителей: посол, посланник, поверенный в делах, а
также  международное признание государства дэ-факто и дэ-юрэ.

2

5. Основные направления и формы работы посольства. Цель и задачи изучения темы

–  изучить  Венскую  конвенцию  1961г.,  рассмотреть  аналитическую  работы
дипломатов.

2

6. Консульские учреждения и их функции. Цель и задачи изучения темы – рассмотреть
Сущность, цели и задачи консульской службы, кодификации консульской службы
на примере Венской конференции 1961г.

2

7. Дипломатия международных организаций и специальных миссий. Цель и задачи 

изучения темы – ознакомить студентов с международными межгосударственными 
и неправительственными организациями (Венский конгресс 1961г.).

2

8. Основы дипломатического протокола и этикета.  Цель и задачи изучения темы – 

рассмотреть понятия «дипломатический протокол» и «дипломатический этикет».  
Рассмотреть основные положения протокольной практики РФ и культуру 
межчеловеческого и международного общения.

2

9. Народная дипломатия. Цель и задачи изучения темы – ознакомиться с 
современными межпартийными связами на примере СССР, диаспор и спорта. 

1

Итого 17

4.4 Практические занятия (семинары)

Таблица 4. 
№
п/
п

Тема Часы

1. Международные отношения и дипломатия Древнего Востока. 4

2. Дипломатия в системе межгосударственных отношений Древней Греции. 4

3. Римская держава и окружающий мир: дипломатические аспекты отношений. 4

4. Дипломатия европейского средневековья. 4

5. Дипломатические связи стран Востока в средневековый период. 4

6. Дипломатия  в  период  становления  Вестфальской  системы  международных
отношений.

4

7. Дипломатия в период Венской системы международных отношений. 4

8. Дипломатия Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 4

9. Дипломатия после «Холодной войны». 2

Итого 34

4.5 Лабораторные работы

Таблица 5.
№
п/п

Наименование лабораторных работ

не предусмотрены

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Таблица 6. 
№
п/п

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Часы
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 Дипломатия как средство внешней политики государства. 1
 Органы внешних сношений государства. 1
 Многосторонняя дипломатия. 1
 Основные этапы становления российской дипломатической службы. 1
 Особенности  дипломатии  и  органы  внешних  сношений  основных  иностранных

государств.
1

 Дипломатические визиты и беседы. 1
 Дипломатический протокол. 1
 Дипломатические привилегии и иммунитеты. 1
 Особые виды дипломатической деятельности. 1
 Актуальные проблемы современной российской дипломатической и консульской

службы.1
1

 Характеристика дипломатической службы Франции и Германии. 1
 Характеристика дипломатической службы США и Великобритании. 1
 Характеристика дипломатической службы Китая и Японии. 1
 Дипломатическая служба и органы внешних сношений Святого Престола. 1
Итого 14

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  И  РУБЕЖНОГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Конечными  результатами  освоения  программы  дисциплины  являются  сформированные
когнитивные  дескрипторы  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  расписанные  по  отдельным
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам
в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы.

В  ходе  изучения  дисциплины  предусматриваются  текущий,  рубежный  контроль  и

промежуточная аттестация.

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Цель  текущего  контроля – оценка  результатов  работы  в  семестре  и  обеспечение
своевременной обратной связи,  для коррекции обучения,  активизации самостоятельной работы
обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения
(учебные достижения) по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения  дисциплины
«Теория и история дипломатии» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом
занятии,  выполнение  заданий  на  практическом  занятии,  самостоятельное выполнение
индивидуальных  домашних  заданий  с  отчетом  (защитой)  в  установленный  срок,  написание
докладов, рефератов, дискуссии. 

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.

5.1.1. Устный опрос (УО), по темам и вопросам, выносимым на практические занятия.
Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учёта  знаний  обучающегося  по
дисциплине «Теория и история дипломатии». Развёрнутый ответ студента должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения. 

Перечень тем и вопросов практических (семинарских) занятий
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Тема № 1. Международные отношения и дипломатия Древнего Востока.
1. Политические традиции Древнего Востока
2. Дипломатия Древнего Египта
3. Международная политика Ассирии в VIII – VII вв. до н. э.
4. Дипломатическая традиция Древней Индии.
5. Становление дипломатии в Древнем Китае.

Тема № 2. Дипломатия в системе межгосударственных отношений Древней Греции.
1. Античная цивилизация и ее особенности
2. Зарождение дипломатии в гомеровской Греции (XII – VIII вв. до н. э.).
3. Дипломатия в классический период древнегреческой истории (VIII – IV вв. до

н. э.).
4. Государство,  политические  отношения  и  дипломатия  в  трудах

древнегреческих мыслителей.
5. Греко-персидские  отношения  как  доминанта  древнегреческой  истории

Феномен эллинизма как синтеза Востока и Запада и его дипломатическая практика.

Тема № 3. Римская держава и окружающий мир: дипломатические аспекты 
отношений.

1. Основные черты римской дипломатии в период Республики.
2. Расширение международных связей Рима в II – IV вв. до н.э.
3. Организация дипломатического аппарата в эпоху Империи.
4. Внутренняя дипломатия. Союзные договоры с варварами (IV – V вв. н. э.). 
5. Профессия дипломата, риторско-дипломатические школы.

Тема № 4. Дипломатия европейского средневековья.
1. Дипломатия эпохи Великого переселения народов.
2. Посольское дело в Византии (VI-X вв.).
3. Дипломатия Карла Великого.
4. Международное положение Киевской Руси.
5. Дипломатия периода феодальной раздробленности Европы.
6. Дипломатия в период укрепления феодальных монархий.
7. Международные связи Италии эпохи Возрождения.
8. Международные отношения Киевской Руси в XI – XIII веках.
9. Русско-татарские отношения в XIII-XV веках.
10. Складывание Великого Княжества Московского).

Тема № 5. Дипломатические связи стран Востока в средневековый период.
1. Арабский халифат, его расцвет и распад.
2. Китай в эпоху династии Тан (VII-X вв.)
3. Империя Сун: борьба с чжурчжэнями. Образование империи Цзинь.
4. Дипломатия после восстановления независимости Китая в 1368 году.
5. Дипломатия ханов в период татаромонгольского завоевания.
6. Дипломатическая традиция Османской империи.
7. Дипломатия средневековой Индии.

Тема № 6. Дипломатия в период становления Вестфальской системы международных 
отношений.

1. Гегемония  Франции  в  международных  отношениях  на  европейском
континенте.

2. Возникновение системы сверенных европейских государств.
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3. Английская дипломатия после буржуазной революции.
4. Международное положение Московского государства в XVII веке.
5. Дипломатия Петра I и выход России на берега Балтийского моря.

Тема № 7. Дипломатия в период Венской системы международных отношений.
1. Венский конгресс и его решения (октябрь 1814 – июнь 1815).
2. Восстановление баланса сил. “Европейский концерт”.
3. Англия и образование независимых государств в Латинской Америке.
4. Позиция великих держав в вопросе о польском восстании (1830-1831).
5. Революции 1848 гг. и крушение Венской системы.

Тема № 8.  Дипломатия Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений.

1. Парижская мирная конференция. Новые государства в Европе. Лига наций.
2. Международные  конференции  в  Вашингтоне  и  Сан-Франциско.

Восстановление европейского равновесия.
3. Международная роль Коминтерна. 
4. Великая депрессия и дестабилизация международных отношений.
5. Дипломатическая борьба в 1939-1941 гг.
6. Дипломатия Второй мировой войны 
7. Дипломатия холодной войны.

Тема № 9.  Дипломатия после «Холодной войны».
1. Возобновление биполярной конфронтации в начале 1980-х гг.
2. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. 
3. Дипломатические инициативы Горбачева.
4. Бархатные  революции  в  Восточной  Европе.  Переговоры  об  объединении

Германии.
5. Дипломатические вопросы в связи с распадом СССР и СФРЮ.

Пример задания  
Тема № 2. Дипломатия в системе межгосударственных отношений Древней Греции.

1. Античная цивилизация и ее особенности
2. Зарождение дипломатии в гомеровской Греции (XII – VIII вв. до н. э.).
3. Дипломатия в классический период древнегреческой истории (VIII – IV вв. до

н. э.).
4. Государство,  политические  отношения  и  дипломатия  в  трудах

древнегреческих мыслителей.
5. Греко-персидские  отношения  как  доминанта  древнегреческой  истории

Феномен эллинизма как синтеза Востока и Запада и его дипломатическая практика.

Методические указания
При рассмотрении первого вопроса следует остановиться на полисной системе греческой

государственности,  проанализировать  основные  социально-экономические  и  политические
аспекты бытования древнегреческого полиса.

При  подготовке  ко  второму  вопросу  следует  обратить  внимание  на  зарождении
межполисных  отношений  в  ранний  период  древнегреческой  истории,  а  также  на  отношения
Греции с окружающим миром.

При  рассмотрении  третьего  вопроса  необходимо  охарактеризовать  полис  как  основную
форму  социальной  организации,  проанализировать  основные  черты  полисной  демократии,
остановиться  на  характеристике  межполисных  отношений.  Необходимо  проанализировать
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практику заключения договоров и союзов. Следует остановиться на проекте Перикла о созыве
панэллинского  мирного  конгресса  (448  г.  до  н.  э.).  Необходимо  затронуть  дипломатические
аспекты  Пелопонесской  войны,  рассмотреть  «Историю»  Фукидида  как  первую  попытку
осмысления характера и смысла межгосударственных отношений в Древней Греции (431-404 гг.
до н. э.)).

При подготовке к четвертому вопросу следует проанализировать концепцию Гераклита о
правление  “лучших”  как  оптимальной  форме  государственного  правления.  Следует  обратить
внимание  на  понимании  Демокритом  государства  как  “общего  дела”  граждан.  Необходимо
проанализировать  учение  софистов  о  формах  государства,  способах  управления  обществом  и
принципах  межгосударственных  отношений.  Следует  уделить  внимание:  учению  Платона  о
происхождении  государства,  причинах  смены  его  форм,  проектах  идеальных  вариантов
государства, представлению об организации и значении правосудия, в том числе и в межполисных
отношениях.  Необходимо  остановиться  на  классификации  форм  государства  Аристотеля,  его
учение  о  смешанной  форме  как  наилучшей,  проанализировать  его  взгляд  на  политию  как
идеальный вариант организации общества.

При подготовке к пятому вопросу следует проанализировать Филократов мир (346 г. до н.
э.)  и  дебаты  в  Афинской  эклессии,  рассмотреть  дипломатические  письма  македонского  царя
Филиппа II к афинскому народу. Необходимо проанализировать Коринфский конгресс (338 – 337
гг.  до  н.  э.  и  остановиться  на  феномене  эллинизма  как  синтеза  Востока  и  Запада  и  его
дипломатической практике.

Литература
1. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: несколько штрихов кпортрету греческой

цивилизации. СПб, 1999.
2. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. М., 2012.
3. Виппер Р. Ю. История древнего мира. М., 2007.
4. Виппер  Р.  Ю.  Лекции  по  истории  Греции.  Т.  1-2.  Ростов-на-

Дону,2005.
5. Дройзен И. Г. История эллинизма. Перевод с франц. Т. 1-2. М., 2012.
6. История дипломатии. Сост. А. Лактионов. М., 2005.
7. История  Европы.  М.,  1988-1994.  Т.  1.  Древняя  Европа.

Речи  Демосфена  против  Филиппа.  Перевод  И.  Добиаша.  Нежин,
1896.

8. Речи Эсхина против Ктесифонта. Перевод К. Нейлисова. СПб, 1887.
9. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 2011.
10. Тойнби  А.  Дж.  Цивилизация  перед  судом  истории.  Сборник.  М.,

2006.
11. Эллинизм: экономика, политику, культура. М., 19

Контрольные вопросы
1. Заполните таблицу

Даты Элементы сходства Отличия
Греко-

персидские
войны

Пелопоннесская
война

2. Определите и проанализируйте термины и понятия: полис, проксения. амфиктионии, 
полития, эллинизм

3. Найдите элементы сходства и отличия в политических концепциях Платона и Аристотеля
4. Охарактеризуйте основные этапы греко-персидских отношений
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5. Проанализируйте Пелопонесскую войну в описании Фукидида как первую попытку 
осмысления характера и смысла межгосударственных отношений в Древней Греции

Требования к структуре, содержанию, методические рекомендации

При подготовке  ответов  на  вопросы семинара  необходимо  руководствоваться  анализом
источников и литературы. Сущность вопросов изложить письменно. Каждый ответ на каждый из
вопросов должен быть подготовлен в форме доклада (не менее 5 страниц машинописного текста,
Times new Roman,  14  кегль,  1,5  интервал).  Доклад  должен  сопровождаться  презентацией
(количество слайдов не ограничивается).

Доклады  на  практических  (семинарских)  занятиях,  позволяют  студентам
продемонстрировать знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и
научные тексты, систематизировать и интерпретировать информацию.  Обязательным условием
подготовки докладов и презентаций является использование дополнительной литературы.

а) Выбор темы. Библиографический поиск

Исходным  моментом  работы  над  докладом  является  выбор  темы  и  определение  задач
исследования. Наиболее актуальные и содержательные семинарские доклады могут лечь в основу
будущей  курсовой  или  дипломной  работы.  Выбор  темы  доклада  определяется  личной
заинтересованностью студента.  Подготовка к работе начинается с ознакомления с источниками и
литературой по избранной теме. 

б) Техника подготовительной работы над текстом

В  основе  текста  каждой  научной  работы,  в  том  числе  семинарского  доклада,  лежит
фактический материал, извлеченный исследователем из источников и литературы. Он накапливается
в процессе чтения в виде выписок и заметок.

в) Составление плана. Характеристика его основных разделов

В  ходе  изучения  литературы  и  источников  составляется  план  (структура)  работы.
Важнейшими частями доклада являются введение, основное содержание (изложение темы по главам
и параграфам),  заключение,  список  источников и литературы. Все эти части должны составлять
единое целое, быть логически связаны, отражать тему исследования.

г) Порядок обсуждения работы. Оппонирование

Важным этапом в работе семинара является заслушивание и обсуждение докладов студентов.
В  своем  выступлении  докладчик  дает  оценку  значимости  выбранной  темы  (вопроса),  кратко
характеризует  привлеченные  к  исследованию  источники  и  литературу,  излагает  основные
положения работы и выводы, к которым он пришел, отвечает на вопросы, заданные слушателями
семинара  (письменно или устно)  после сообщения докладчика.  На выступление  отводится  7-10
минут.

Далее заслушиваются отзывы оппонентов (7 минут), которые предварительно изучают текст
доклада  и  готовят  письменные  рецензии. Оппонирование  –  особый  вид  самостоятельной
критической  работы.  Основу  рецензии  составляют  квалифицированный  анализ,  точная
характеристика,  обоснованные  критические  замечания  и  рекомендации,  направленные  на
улучшение качества рецензируемой рукописи.  Задача оппонента – дать всестороннюю оценку,  с
наибольшей полнотой и объективностью раскрыть  достоинства  и  недостатки  работы.  Рецензия
должна состоять из двух частей, логически связанных между собой:

1)  характеристика (описание рукописи, ее содержания, формы изложения);
2)  оценка (определение достоинств, недостатков рукописи, общий вывод).
Все  виды  выполняемых  работ  проходят  с  элементами  дискуссии на  основе

индивидуально/группового  подхода.  Его  сущность  заключается  в  создании  такого  климата
семинара,  при  котором  все  студенты  участвуют  в  накоплении  теоретических  и  фактических
знаний,  дискуссии  по  обсуждаемым вопросам.  В  начале  семинара  преподаватель  ориентирует
студентов на решение трех основных задач.

Первая задача  – организация максимального информационного сопровождения вопросов
семинара и обеспечения участия каждого студента в поиске и усвоении необходимых знаний.
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Вторая задача – научить студентов: активно воспринимать новую информацию и делиться
ею  со  своими  товарищами;  убежденно  отстаивать  свои  позиции;  вырабатывать  навыки
ораторского мастерства и публичного выступления.

Третья  задача –  научить  студентов  выделять  практический  аспект  из  полученных  на
семинаре знаний, вырабатывать и принимать соответствующие решения.

Критерии оценивания знаний студента на практическом (семинарском) занятии (устный
опрос)

Сумма
баллов

Оценка Критерий

3 балла отлично

Студент  показал  глубокие  знания  материала  по
поставленным  вопросам,  грамотно,  логично  его
излагает,  структурировал  и  детализировал
информацию,  информация  представлена  в
переработанном  виде.  Широко  использует
исторические  источники  и  изучил  историографию
вопросов. 

2 балла хорошо

Студент твердо знает материал, грамотно его излагает,
не  допускает  существенных  неточностей  в  процессе
подачи материала; использует основные исторические
источники, ознакомился с историографией вопросов.

1 балл удовлетворительно

Студент  имеет  знания  основного  материала  по
поставленным  вопросам,  но  не  усвоил  его  деталей,
допускает  отдельные  неточности  при  подаче
материала, плохо владеет источниками, поверхностно
знаком с историографией. 

0 баллов неудовлетворительно

Студент  допускает  грубые  ошибки  в  ответе  на
поставленные  вопросы,  не  знаком  с  историческими
источниками и историографией. 

5.1.2. Самостоятельная работа, в том числе контактная внеаудиторная работа (СР)
Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося (типовые задания)

Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Раздел I.
1. Какова древнегреческая этимология слова «дипломат»?
2. Охарактеризуйте  сущность  и  историческое  значение  способов  дипломатического

разрешения вопросов войны и мира в Древней Греции и в античном Риме.
3. Кто из политиков Древнего Рима был автором «Записок о галльской войне»?
4. Какой язык был в Средние века дипломатическим языком Западной Европы?
5. Перечислите основные черты дипломатии Византии в период правления Юстиниана

и ее цели.
6. Дипломатами  какого  итальянского  государства  были  поэты  Данте,  Петрарка  и

Боккаччо?
7. Перечислите заслуги великих князей Ивана III и Ивана IV в установлении широких

международных связей и в объединении русских земель.
8. Каково происхождение концепции «Москва – третий Рим»?

Раздел II.    
1. В каких городах проходили переговоры о заключении Вестфальского мира?
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2. Какие методы современной дипломатии ввели в оборот города Северной Италии?
3. Какая  война  привела  к  распаду  французской  колониальной  системы  в  Северной

Америке?
4. Какие зарубежные страны посетило Великое посольство Петра I?
5. Опишите  основное  содержание  реформ  дипломатической  службы  в  период

правления  Петра  1  и  Екатерины  11  и  их  значение  для  развития  российской
профессиональной дипломатии

6. Кто был предшественником Громыко на посту министра иностранных дел СССР?
7. Какую поправку в доктрину Монро внес президент США Теодор Рузвельт?
8. По  каким  причинам  между  КНР  и  СССР  были  разорваны  дипломатические

отношения?
9. Какие  международные  вопросы  необходимо  было  урегулировать  перед

объединением ФРГ и ГДР в 1990 г.?
10. На каких условиях был заключен мирный договор по итогам Крымской войны?
11. Почему предложение президента Вильсона о вхождении США в Лигу Наций было

отвергнуто американским конгрессом?
12. Какие  разногласия  между  США,  Великобританией  и  СССР  препятствовали

созданию антигитлеровской коалиции?
13. Какие  изменения  произошли  в  советской  дипломатии  в  период  перестройки

Горбачева?

Раздел III.
1. Охарактеризовать основные источники теории дипломатии
2. Проследить  связи  между  теорией  дипломатии  и  политологией,  историей,

правоведением, экономикой, психологией
3. Проследить распределение внешнеполитических полномочий между ветвями власти

в РФ.
4. Описать механизм подготовки и принятия внешнеполитических решений
5. Сравнить  организацию  и  функционирование  внешнеполитических  ведомств

(министерств)  государств  –  МИД  Российской  Федерации,  Государственный
департамент США, Foreign Office, МИД Германии

6. Сравнить практику международного признания государства де-факто и де-юре..
7. Что такое верительные, отзывные и отпускные грамоты.
8. Охарактеризовать Венскую конвенцию 1961 г. о функциях диппредставительств
9. Охарактеризовать Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г.
10. Описать формулы вежливости в дипломатии

Критерии оценивания знаний студента при выполнении заданий для самостоятельной работы
Сумма
баллов

Оценка Критерий

3-4 балла отлично

Студент  показал  глубокие  знания  материала  по
поставленным  вопросам,  грамотно,  логично  его
излагает,  структурировал  и  детализировал
информацию,  информация  представлена  в
переработанном  виде.  Широко  использует
исторические  источники  и  изучил  историографию
вопросов, подготовил презентацию. 

2 балла хорошо Студент  твердо  знает  материал,  грамотно  его
излагает, не допускает существенных неточностей в
процессе  подачи  материала;  использует  основные
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исторические  источники,  ознакомился  с
историографией вопросов.

1 балл удовлетворительно

Студент  имеет  знания  основного  материала  по
поставленным вопросам,  но не усвоил его деталей,
допускает  отдельные  неточности  при  подаче
материала,  плохо  владеет  источниками  и
историографией. 

0 баллов
неудовлетворительн

о

Студент  допускает  грубые  ошибки  в  ответе  на
поставленные вопросы,  не  знаком с историческими
источниками и историографией вопросов. 

5.1.3. Подготовка рефератов
Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Темы рефератов 

1. Международная политика Ашшурбанипала. 
2. Фемистокл и межполисные отношения в Греции. 
3. Перикл и идея умиротворения Древней Эллады. 
4. Филипп II Македонский и проблема объединения Греции. 
5. Чжан Цянь и его зарубежные поездки. 
6. Цезарь Гай Юлий как дипломат. 
7. Приск Панийский и его дипломатические миссии. 
8. Теодорих и его дипломатия. 
9. Юстиниан и Феодора как представители византийской дипломатии. 
10.Папа Григорий VII и его дипломатические предприятия. 
11.Папа Иннокентий III: дипломатическая деятельность. 
12.Фридрих II Штауфен и дипломатия Священной Римской империи германской нации. 
13.Филипп IV Красивый и его дипломатические заслуги. 
14.Чжэн Хэ и китайская дипломатия. 
15.Людовиг XI и французская дипломатия. 
16.Иван III как дипломат. 
17.Лоренцо Медичи и итальянская дипломатия. 
18.Никколо Макиавелли как дипломат. 
19.Сигизмунд Герберштейн и германская дипломатия. 
20.Уильям Сесил и английская дипломатия. 
21.Генрих IV и его дипломатические проекты. 
22.Аксель Оксеншерна и шведская дипломатия. 
23.Дипломатическая деятельность Ришелье. 
24.Мазарини и его дипломатия. 
25.Вильгельм Оранский как дипломат. 
26.Бенджамин Франклин и его дипломатическая деятельность. 
27.Фридрих II Великий и возвышение Пруссии. 
28.Талейран и его дипломатическое искусство. 
29.Наполеон Бонапарт как дипломат. 
30.Уильям Питт-младший и создание антинаполеоновских коалиций.

Методические рекомендации по написанию реферата

Реферат  –  продукт  самостоятельной  работы  студента,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных  результатов  теоретического  анализа  определенной
научной  (учебно-исследовательской)  темы,  где  автор  раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
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Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии
его  оценки:  новизна  текста;  обоснованность  выбора  источника;  степень  раскрытия  сущности
вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New Roman,
1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы
выполнять  табличными  ячейками  Microsoft  Word.  Сканирование  рисунков  и  таблиц  не
допускается.  Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо  выполнять  только
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12
кегль.

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их начальных
номеров  страниц),  введения  (актуальность  темы,  цель,  задачи),  основных  разделов  реферата,
заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с
указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового
номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности

текста – 70%

Критерии оценки реферата:

«отлично» (4  балла)  ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к
внешнему  оформлению,  даны  правильные  ответы  на  дополнительные  вопросы.  Обучающийся
проявил  инициативу,  творческий  подход,  способность  к  выполнению  сложных  заданий,
организационные  способности.  Отмечается  способность  к  публичной  коммуникации.
Документация представлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями

«хорошо»  (3  балла)  –  выполнены  основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены,  но при  этом допущены недочёты.  В частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём
реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на  дополнительные  вопросы  при  защите  даны
неполные  ответы.  Обучающийся  достаточно  полно,  но  без  инициативы  и  творческих  находок
выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок, но
с некоторыми недоработками 

«удовлетворительно» (2  балла)  –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.  Обучающийся  выполнил  большую  часть  возложенной  на  него  работы.  Допущены
существенные  отступления.  Документация  сдана  со  значительным опозданием  (более  недели).
Отсутствуют отдельные фрагменты.

«неудовлетворительно»  (менее 2 баллов)  –  тема реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное  непонимание  проблемы.  Обучающийся  не  выполнил  свои  задачи  или  выполнил
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана.

5.1.4. Оценочные материалы для выполнения эссе по дисциплине «Теория и история

дипломатии». Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Эссе представляет  собой  доклад  на  определенную  тему,  включающий  обзор
соответствующих  литературных  и  других  источников  или  краткое  изложение  книги,  статьи,
исследования, а также доклад с таким изложением.

Написание и защита эссе на аудиторном занятии используется  в дисциплине «Теория и
история  дипломатии»  в  целях  приобретения  обучающимся  необходимой  профессиональной
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подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы
по  выбранной  теме,  анализа  различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,
выделения главного, формулирования выводов.

С  помощью  эссе  обучающийся  глубже  постигает  наиболее  сложные  проблемы  данной
дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.

Примерные темы эссе:

1. Дипломатия периода Античности и Средневековья. 
2. Процессы секуляризации и их влияние на развитие дипломатии. 
3. Распространение современной модели дипломатии в условиях системы равновесия сил. 
4. Отличительные черты формирования российской дипломатической службы. 
5.  Теории международных отношений XVIII-XIX вв.  и их влияние на дипломатическую

систему. 
6. Эволюция многосторонней дипломатии. 
7. Становление дипломатического протокола и этикета. 
8.  Сравнительный  анализ  дипломатических  служб  современных  государств:  общее  и

особенное. 
9. «Кризисы» дипломатической службы и этапы ее реформирования. 
10. Роль и место дипломатической службы в условиях глобализации. 
11. Дипломатия неправительственных акторов. Роль и место МНПО. 
12. Концепции открытой и публичной дипломатии. 
13. Экономическая дипломатия как фактор многосторонней дипломатии. 
14. Акторы экономической дипломатии. 
15.  Экономическое  направление  в  деятельности  дипломатических  ведомств  и

представительств. 
16. Внешнеполитический механизм Европейского Союза. 
17. Дипломатические представительства ЕС. 
18. Публичная, народная и гуманитарная дипломатия в постбиполярном мире. 19. Религия

и дипломатия

Требования к эссе:

Подготовка  и  публичная  защита  эссе  способствует  формированию  речевой  культуры  у
будущего  магистра,  закреплению  его  знаний,  развитию  умения  самостоятельно  анализировать
многообразные  общественно-политические  явления  истории  и  современности,  вести  научную
полемику.

Введение эссе необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого метода
рассуждения. Основная часть эссе содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, ответ
на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное содержание работы
должно  быть  изложено  в  основной  части.  Заключение  эссе  должно  содержать  выводы  и
рекомендации  по  выбранной  теме  исследования.  Эссе  должно  отвечать  требованиям
читабельности, последовательности и логичности.

Общий объём эссе 5-7 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее,
нижнее,  правое,  левое  –  20  мм.  Абзацный  отступ  –  1,25;  Рисунки  должны  создаваться  в
циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять
табличными  ячейками  Microsoft  Word.  Сканирование  рисунков  и  таблиц  не  допускается.
Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо  выполнять  только  стандартными
способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль.

Уровень оригинальности текста – 70%.

Критерии оценки эссе
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3  баллов ставится,  если  обучающийся  проявил  инициативу,  творческий  подход,
способность к публичной коммуникации;

2  балла –  обучающийся  достаточно  полно,  но  без  творческих  находок  выполнил
возложенные на него задачи;

1 балл – обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы;
0 баллов – задание не выполнено.

5.2. Рубежный контроль. 

Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Рубежный контроль осуществляется  по окончании изучения  отдельных разделов –курса  с
целью  определения  качества  усвоения  учебного  материала.  В  течение  семестра  по  графику
проводится три контрольных мероприятия, каждое из которых является своего рода микроэкзаменом
по материалам учебного раздела.  Проводится он в устной или письменной форме, а также в виде
тестового контроля.

 Формами  рубежного  контроля  являются  коллоквиумы,  контрольные  работы,  тестирование  по
материалам  учебного  раздела.  В  ходе  рубежного  контроля  используются  фонды  комплексных
контрольных  заданий  (в  первую  очередь,  сертифицированных  в  установленном  порядке).  Формы
рубежного  контроля  знаний,  умений  и  навыков  студентов  устанавливаются  кафедрой.  Рубежные
контрольные мероприятия охватывают весь программный материал (все разделы) по дисциплине. 

5.2.1. Коллоквиум (К). Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Фонд контрольных вопросов для проведения рубежного контроля
1 контрольная точка
1. Политические традиции Древнего Востока
2. Дипломатия Древнего Египта
3. Международная политика Ассирии в VIII – VII вв. до н. э.
4. Дипломатическая традиция Древней Индии.
5. Становление дипломатии в Древнем Китае.
6. Античная цивилизация и ее особенности
7. Зарождение дипломатии в гомеровской Греции (XII – VIII вв. до н. э.).
8. Дипломатия в классический период древнегреческой истории (VIII – IV вв. до н. э.).
9. Государство,  политические  отношения  и  дипломатия  в  трудах  древнегреческих

мыслителей.
10. Греко-персидские  отношения  как  доминанта  древнегреческой  истории  Феномен

эллинизма как синтеза Востока и Запада и его дипломатическая практика.
11. Основные черты римской дипломатии в период Республики.
12. Расширение международных связей Рима в II – IV вв. до н.э.
13. Организация дипломатического аппарата в эпоху Империи.
14. Внутренняя дипломатия. Союзные договоры с варварами (IV – V вв. н. э.). 
15. Профессия дипломата, риторско-дипломатические школы.
16. Дипломатия эпохи Великого переселения народов.
17. Посольское дело в Византии (VI-X вв.).
18. Дипломатия Карла Великого.
19. Международное положение Киевской Руси.
20. Дипломатия периода феодальной раздробленности Европы.
21. Дипломатия в период укрепления феодальных монархий.
22. Международные связи Италии эпохи Возрождения.
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23. Международные отношения Киевской Руси в XI – XIII веках.
24. Русско-татарские отношения в XIII-XV веках.
25. Складывание Великого Княжества Московского).
26. Арабский халифат, его расцвет и распад.
27. Китай в эпоху династии Тан (VII-X вв.)
28. Империя Сун: борьба с чжурчжэнями. Образование империи Цзинь.
29. Дипломатия после восстановления независимости Китая в 1368 году.
30. Дипломатия ханов в период татаромонгольского завоевания.
31. Дипломатическая традиция Османской империи.
32. Дипломатия средневековой Индии.

2 контрольная точка
1. Гегемония Франции в международных отношениях на европейском континенте.
2. Возникновение системы сверенных европейских государств.
3. Английская дипломатия после буржуазной революции.
4. Международное положение Московского государства в XVII веке.
5. Дипломатия Петра I и выход России на берега Балтийского моря.
6. Венский конгресс и его решения (октябрь 1814 – июнь 1815).
7. Восстановление баланса сил. “Европейский концерт”.
8. Англия и образование независимых государств в Латинской Америке.
9. Позиция великих держав в вопросе о польском восстании (1830-1831).
10. Революции 1848 гг. и крушение Венской системы.
11. Парижская мирная конференция. Новые государства в Европе. Лига наций.
12. Международные  конференции  в  Вашингтоне  и  Сан-Франциско.  Восстановление

европейского равновесия.
13. Международная роль Коминтерна. 
14. Великая депрессия и дестабилизация международных отношений.
15. Дипломатическая борьба в 1939-1941 гг.
16. Дипломатия Второй мировой войны 
17. Дипломатия холодной войны.
18. Возобновление биполярной конфронтации в начале 1980-х гг.
19. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. 
20. Дипломатические инициативы Горбачева.
21. Бархатные революции в Восточной Европе. Переговоры об объединении Германии.
22. Дипломатические вопросы в связи с распадом СССР и СФРЮ.

3 контрольная точка
1. Понятие дипломатии и ее связь с внешней политикой государства. 
2. Понятие дипломатической службы и ее основные черты. 
3. Основные формы дипломатической деятельности и виды современной дипломатии. 
4. Принципы и методы дипломатии. 
5. Роль и место международного права в международных отношениях. 
6. Дипломатия и международное право. 
7. Дипломатия и другие средства достижения внешнеполитических целей. 
8. Основные области международного права. Дипломатическое право. 
9. Основные положения концепции внешней политики России. 
10. Задачи современной российской дипломатии. 
11. Основные черты и тенденции современной дипломатии. 
12. Классификация и общая характеристика органов внешних сношений государства. 
13. Роль и место органов внешних сношений Российской Федерации в принятии и исполнении

внешнеполитических решений. 
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14. Назначение, задачи и организационная структура ведомства иностранных дел. 
15. Назначение, задачи и организационная структура дипломатического представительства. 
16. Порядок сношения дипломатического представительства с властями страны пребывания. 
17. Обеспечение безопасности функционирования дипломатического представительства. 
18. Персонал дипломатического представительства. 
19. Понятие дипломатического корпуса и его характеристика. 
20. Дипломатический иммунитет и привилегии. 
21. Содержание  и  организация  информационно-аналитической  работы  в  дипломатическом

представительстве. 
22. Основные  информационно-отчетные  документы,  разрабатываемые  дипломатическим

представительством, и требования к ним. 
23. Оценивание  политической  обстановки  дипломатическим  представительством  в  стране

пребывания. 
24. Порядок сношения дипломатического представительства с властями страны пребывания. 
25. Роль и место международных организаций в современной дипломатии. 
26. Международные совещания и конференции. 
27. Консульская служба, ее цели и задачи. 
28. Органы консульской службы. 
29. Персонал консульских учреждений. 
30. Правовая основа деятельности консульских учреждений. 
31. Дипломатическая почта и дипломатические курьеры. 
32. Понятие экономической дипломатии, ее цели и задачи. 
33. Органы экономической дипломатии. 
34. Особенности современной экономической дипломатии. 
35. Место и роль дипломатической службы США во внешнеполитической системе страны. 
36. Дипломатическая служба и современная внешнеполитическая система Великобритании. 
37. Центральные органы внешних сношений Франции. 
38. Место дипломатической службы в системе органов государственной власти ФРГ. 

Критерии оценивания знаний студента на коллоквиуме
Сумма
баллов

за 1 вопрос
Критерий

5-6 баллов

Глубокое и прочное усвоение программного материала, ориентирование в
источниках  и  основной  историографической  литературе,  полные,
последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы,  наличие
конспектов всех проведенных лекционных и семинарских занятий. 

3-4 балла

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных
неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильное  применение  теоретических
знаний, наличие конспектов по большей части проведенных лекционных и
семинарских занятий. 

1-2 балла

Усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при
ответе  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала,  отсутствие
конспектов  по  большей  части  проведенных  лекционных  и  семинарских
занятий.

0 баллов
Незнание  программного  материала,  при  ответе  возникают  ошибки,
затруднения при выполнении практических работ, отсутствие  конспектов
всех проведенных лекционных и семинарских занятий.
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5.2.2. Тестирование (Т)
Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Примерные тестовые задания:

1. Как называется документ, подтверждающий полномочия посла: 
а) вербальная нота 
б) верительная грамота 
в) экзекватура 
г) патент 
2.  Исключите  из  перечисленных  понятий  те,  что  не  являются  названиями

дипломатических классов: 
а) Посол 
б) Посланник 
в) советник-посланник 
г) поверенный в делах 
3.  Какой из  перечисленных дипломатических  классов  был упразднен  в  результате

принятия Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: 
а) Посол 
б) Посланник 
в) министр-резидент
г) поверенный в делах 
4.  Как  называется  согласие  принимающей  стороны  на  назначение  кандидатуры

постоянного представителя при международной организации: 
а) Агреман 
б) Экзекватура 
в) Патент 
г) согласие на назначение постоянного представителя не запрашивается 
5. К внутригосударственным органам внешних сношений не относятся: 
а) консульства 
б) правительство 
в) министерство иностранных дел 
г) глава государства 
6.  Какие  из  перечисленных  функций  не  свойственны  дуайену  дипломатического

корпуса: 
а) поздравления и соболезнования от имени дипкорпуса правительству страны пребывания,
б)  выступления  от  имени  дипкорпуса  по  вопросам  внутренней  и  внешней  политики

правительства страны пребывания 
в) консультирование коллег по вопросам протокола в стране пребывания 
г) протокольное реагирование на события внутри дипломатического корпуса 
7.  Кто во время отсутствия главы дипломатического  представительства исполняет

его обязанности: 
а) Консул 
б) Секретарь 
в) Советник 
г) чрезвычайный и полномочный посланник 
д) временный поверенный в делах

Критерии оценивания знаний студента по тестовым заданиям
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Сумма
баллов

Критерий

4 балла
Получают студенты, выполнившие правильно 91-100 % от общего объема
предложенных тестовых заданий.

3 балла
Получают студенты, выполнившие правильно 71–90 % от общего объема
предложенных тестовых заданий.

2 балла
Получают  студенты,  выполнившие  правильно  50–70% от  общего  объема
предложенных тестовых заданий.

1 балл
Получают студенты, выполнившие правильно более 25% - менее 50 % от
общего объема предложенных тестовых заданий.

0 баллов
Получают студенты, выполнившие правильно менее 25% от общего объема
предложенных тестовых заданий.

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих

№п/п Вид контроля

Сумма баллов
Общая

сумма
1-я точка 2-я точка 3-я точка

1 Посещение занятий 10 баллов 3 б. 3 б. 4 б.

2 Текущий контроль: до 30 

баллов

до 10 б. до 10 б. до 10 б.

ответ на семинаре от 0 до 9 б. от 0 до 3 б. от0 до 3 б. от0 до 3 б.

устный опрос от 0 до 9 б. от 0 до 3 б. от0 до 3 б. от0 до 3 б.

выполнение

самостоятельных

заданий 

от 0 до 12 

б.

от 0 до 4 б. от 0 до 4 б от 0 до 4 б

3 Рубежный контроль до 30 

баллов

до 10 б. до 10 б. до 10 б.

тестирование от 0 до 12 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б.
коллоквиум от 0 до 18 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б.

4 Допуск к 

промежуточной 

аттестации по 

итогам текущего и 

рубежного контроля

не менее 36

до 70 

баллов

не менее 12 

до 23 б.

не менее 

12до 23 б

не менее 12 до 

24 б

Шкала оценивания планируемых результатов обучения

Текущий и рубежный контроль

Семе
стр

Шкала оценивания

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов

1-2 Частичное
посещение
аудиторных
занятий.
Неудовлетворитель
ное  выполнение
домашнего  задания.

Полное или частичное
посещение
аудиторных  занятий.
Частичное выполнение
домашнего  задания.
Частичное выполнение
заданий  для

Полное  или
частичное
посещение
аудиторных
занятий. 
Полное
выполнение

Полное  посещение
аудиторных
занятий.
Полное выполнение
домашнего  задания.
Выполнение
заданий  для
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Плохая  подготовка
к  балльно-
рейтинговым
мероприятиям.
Студент  не
допускается  к
промежуточной
аттестации

самостоятельной
работы,  тестовых
заданий,  ответы  на
коллоквиуме  на
оценки
«удовлетворительно».

домашнего
задания.
Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  тестовых
заданий, ответы на
коллоквиуме  на
оценки «хорошо».

самостоятельной
работы,  тестовых
заданий,  ответы  на
коллоквиуме  на
оценки «отлично». 

5.3. Промежуточная аттестация. 

Контролируемые компетенции: УК-1.3, ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-5.5.

Промежуточная аттестация проводится по вопросам, выносимым на экзамен.
Целью промежуточных аттестаций по  дисциплине является  оценка качества  освоения

дисциплины обучающимися.
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания

достигнутых результатов  обучения после завершения  изучения  дисциплины.  Осуществляется  в
конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине в виде проведения
экзамена.

Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в  устной  и  письменной  форме.  На
промежуточную  аттестацию  отводится  до  30  баллов.  В  экзаменационном  билете  предлагается
ответить на два вопроса из сформированного списка.

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (промежуточный контроль).

1. Политические традиции Древнего Востока
2. Дипломатия Древнего Египта
3. Международная политика Ассирии в VIII – VII вв. до н. э.
4. Дипломатическая традиция Древней Индии.
5. Становление дипломатии в Древнем Китае.
6. Античная цивилизация и ее особенности
7. Зарождение дипломатии в гомеровской Греции (XII – VIII вв. до н. э.).
8. Дипломатия в классический период древнегреческой истории (VIII – IV вв. до н. э.).
9. Государство,  политические  отношения  и  дипломатия  в  трудах  древнегреческих

мыслителей.
10. Греко-персидские отношения как доминанта древнегреческой истории Феномен эллинизма

как синтеза Востока и Запада и его дипломатическая практика.
11. Основные черты римской дипломатии в период Республики.
12. Расширение международных связей Рима в II – IV вв. до н.э.
13. Организация дипломатического аппарата в эпоху Империи.
14. Внутренняя дипломатия. Союзные договоры с варварами (IV – V вв. н. э.). 
15. Профессия дипломата, риторско-дипломатические школы.
16. Дипломатия эпохи Великого переселения народов.
17. Посольское дело в Византии (VI-X вв.).
18. Дипломатия Карла Великого.
19. Международное положение Киевской Руси.
20. Дипломатия периода феодальной раздробленности Европы.
21. Дипломатия в период укрепления феодальных монархий.
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22. Международные связи Италии эпохи Возрождения.
23. Международные отношения Киевской Руси в XI – XIII веках.
24. Русско-татарские отношения в XIII-XV веках.
25. Складывание Великого Княжества Московского).
26. Арабский халифат, его расцвет и распад.
27. Китай в эпоху династии Тан (VII-X вв.)
28. Империя Сун: борьба с чжурчжэнями. Образование империи Цзинь.
29. Дипломатия после восстановления независимости Китая в 1368 году.
30. Дипломатия ханов в период татаромонгольского завоевания.
31. Дипломатическая традиция Османской империи.
32. Дипломатия средневековой Индии.
33. Гегемония Франции в международных отношениях на европейском континенте.
34. Возникновение системы сверенных европейских государств.
35. Английская дипломатия после буржуазной революции.
36. Международное положение Московского государства в XVII веке.
37. Дипломатия Петра I и выход России на берега Балтийского моря.
38. Венский конгресс и его решения (октябрь 1814 – июнь 1815).
39. Восстановление баланса сил. “Европейский концерт”.
40. Англия и образование независимых государств в Латинской Америке.
41. Позиция великих держав в вопросе о польском восстании (1830-1831).
42. Революции 1848 гг. и крушение Венской системы.
43. Парижская мирная конференция. Новые государства в Европе. Лига наций.
44. Международные  конференции  в  Вашингтоне  и  Сан-Франциско.  Восстановление

европейского равновесия.
45. Международная роль Коминтерна. 
46. Великая депрессия и дестабилизация международных отношений.
47. Дипломатическая борьба в 1939-1941 гг.
48. Дипломатия Второй мировой войны 
49. Дипломатия холодной войны.
50. Возобновление биполярной конфронтации в начале 1980-х гг.
51. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. 
52. Дипломатические инициативы Горбачева.
53. Бархатные революции в Восточной Европе. Переговоры об объединении Германии.
54. Дипломатические вопросы в связи с распадом СССР и СФРЮ.
55. Понятие дипломатии и ее связь с внешней политикой государства. 
56. Понятие дипломатической службы и ее основные черты. 
57. Основные формы дипломатической деятельности и виды современной дипломатии. 
58. Принципы и методы дипломатии. 
59. Роль и место международного права в международных отношениях. 
60. Дипломатия и международное право. 
61. Дипломатия и другие средства достижения внешнеполитических целей. 
62. Основные области международного права. Дипломатическое право. 
63. Основные положения концепции внешней политики России. 
64. Задачи современной российской дипломатии. 
65. Основные черты и тенденции современной дипломатии. 
66. Классификация и общая характеристика органов внешних сношений государства. 
67. Роль и место органов внешних сношений Российской Федерации в принятии и исполнении

внешнеполитических решений. 
68. Назначение, задачи и организационная структура ведомства иностранных дел. 
69. Назначение, задачи и организационная структура дипломатического представительства. 
70. Порядок сношения дипломатического представительства с властями страны пребывания. 
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71. Обеспечение безопасности функционирования дипломатического представительства. 
72. Персонал дипломатического представительства. 
73. Понятие дипломатического корпуса и его характеристика. 
74. Дипломатический иммунитет и привилегии. 
75. Содержание  и  организация  информационно-аналитической  работы  в  дипломатическом

представительстве. 
76. Основные  информационно-отчетные  документы,  разрабатываемые  дипломатическим

представительством, и требования к ним. 
77. Оценивание  политической  обстановки  дипломатическим  представительством  в  стране

пребывания. 
78. Порядок сношения дипломатического представительства с властями страны пребывания. 
79. Роль и место международных организаций в современной дипломатии. 
80. Международные совещания и конференции. 
81. Консульская служба, ее цели и задачи. 
82. Органы консульской службы. 
83. Персонал консульских учреждений. 
84. Правовая основа деятельности консульских учреждений. 
85. Дипломатическая почта и дипломатические курьеры. 
86. Понятие экономической дипломатии, ее цели и задачи. 
87. Органы экономической дипломатии. 
88. Особенности современной экономической дипломатии. 
89. Место и роль дипломатической службы США во внешнеполитической системе страны. 
90. Дипломатическая служба и современная внешнеполитическая система Великобритании. 
91. Центральные органы внешних сношений Франции. 
92. Место дипломатической службы в системе органов государственной власти ФРГ. 

Критерии оценивания качества освоения дисциплины

Сумма
баллов

Оценка Критерий

91-100 отлично

Теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
без  пробелов,  необходимые  навыки  работы
сформированы.  Все  предусмотренные  программой
обучения  учебные  задания  выполнены,  качество  их
выполнения  оценено  числом  баллов,  близким  к
максимальному.  На  экзамене  студент  демонстрирует
глубокие знания  предусмотренного  программой
материала,  умеет  четко,  лаконично  и  логически
последовательно отвечать на поставленные вопросы.

81-90 хорошо

Содержание  курса  освоено,  необходимые  навыки
работы сформированы, выполненные учебные задания
содержат  незначительные  ошибки.  На  экзамене
студент  демонстрирует  твердое знания  материала,
умеет четко, грамотно, без существенных неточностей
отвечать на поставленные вопросы.

61-80 удовлетворительно

Содержание  курса  освоено  не  полностью,
необходимые навыки работы сформированы частично,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые
ошибки.  На  экзамене  студент  демонстрирует  знание
только  основного  материала,  ответы  содержат
неточности,  слабо  аргументированы,  нарушена
последовательность изложения материала
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36-60 неудовлетворительно

Содержание  курса  не  освоено,  необходимые  навыки
работы  не  сформированы,  выполненные  учебные
задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не
приведет  к  существенному  повышению  качества
выполнения  учебных  заданий.  На  экзамене  студент
демонстрирует  незнание  значительной  части
программного  материала,  существенные  ошибки  в
ответах  на  вопросы,  неумение  ориентироваться  в
материале, незнание основных понятий дисциплины.

Шкала оценивания планируемых результатов обучения

Промежуточная аттестация

Семе
стр

Шкала оценивания

Неудовлетворительно
(36-60 баллов)

Удовлетворительно
(61-80 баллов)

Хорошо
(81-90 баллов)

Отлично
(91-100 баллов)

1-2 Студент  на  экзамене
не дал полного ответа
ни на один вопрос.
 

Студент на экзамене
дал полный ответ на
один вопрос.
.

Студент  на
экзамене  дал
полный  ответ  на
один  вопрос  и
частично  ответил
на второй. 

Студент  на
экзамене  дал
полные  ответы  на
оба вопроса.

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнение  типовых  заданий,  представленных  в  разделе  5  «Оценочные  материалы  для

текущего  и  рубежного  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации» позволит
обеспечить реализацию компетенций.

Таблица 6. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Таблица 7. 
Результаты 

обучения 

(компетенции)

Индикаторы

достижения

профессиональной

компетенции

Основные показатели оценки 

результатов обучения

Вид оценочного

материала,

обеспечивающие

формирование

компетенций

УК-1  -  Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК-1.3  -  Способен
анализировать
задачу,  выделяя  ее
базовые
составляющие;
определять  и
ранжировать
информацию,
требуемую  для
решения
поставленной
задачи;
осуществлять

Знать: Источники, принципы 
и методы поиска, анализа и 
синтеза информации. 
требуемой для решения 
поставленной задачи
Уметь: применять принципы 
и методы поиска, анализа и 
синтеза информации; 
грамотно, логично, 
аргументированно 
формировать собственные 
суждения и оценки, 
использовать различные типы 

 типовые  оценочные
материалы  для
устного  опроса
(раздел 5.1.1);

 самостоятельная
работа (5.1.2)

 подготовка
рефератов (5.1.3)

 эссе (5.1.4)
 коллокквиум (5.2.1)
 примерные  тестовые

задания  (раздел
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поиск  информации
для  решения
поставленной
задачи  по
различным  типам
запросов;  при
обработке
информации
отличать  факты  от
мнений,
интерпретаций,
оценок,
формировать
собственные
мнения и суждения,
аргументировать
свои выводы, в том
числе  с
применением
философского
понятийного
аппарата.

поисковых запросов
Владеть: Практическими 
навыками поиска, анализа и 
синтеза информации, выбора 
оптимальных способов 
решения задач, исходя из 
имеющихся ресурсов и 
ограничений.

5.2.2);
 типовые  оценочные

материалы  к
экзамену  (раздел
5.3.).

ПКС-1  –
Способен
осуществлять
организационное,
документационно
е,
информационное
обеспечение  и
исполнительское
сопровождение
деятельности
руководителя
организации  в
рамках
профессиональны
х обязанностей на
базе  полученных
знаний и навыков.

ПКС-1.2  –
Способен
взаимодействовать
с  представителями
зарубежных
дипломатических
ведомств,
организаций  и
учреждений в ходе
профессиональной
деятельности  с
использованием  на
практике  навыков
дипломатического
и  делового
протокола.

Знать:  Методы
взаимодействия  с
представителями  зарубежных
дипломатических  ведомств,
организаций и учреждений
Уметь: взаимодействовать с 
представителями зарубежных 
дипломатических ведомств, 
организаций и учреждений в 
ходе профессиональной 
деятельности
Владеть: Практическими 
навыками дипломатического и
делового протокола

 типовые  оценочные
материалы  для
устного  опроса
(раздел 5.1.1);

 самостоятельная
работа (5.1.2)

 подготовка
рефератов (5.1.3)

 эссе (5.1.4)
 коллокквиум (5.2.1)
 примерные  тестовые

задания  (раздел
5.2.2);

 типовые  оценочные
материалы  к
экзамену  (раздел
5.3.).

ПКС-2  –
Способен
самостоятельно
работать  с
документами,
научной
литературой,
материалами
средств  массовой
информации,
докладами

ПКС-2.1  –
Способен
анализировать
труды  ведущих
отечественных  и
зарубежных
экспертов  по
проблематике
исследования  и
свободно
ориентироваться  в

Знать:  Основные  российские
и  зарубежные  теории  и
концепции  по
международным отношениям
.
Уметь: анализировать 
внутренние и внешние 
факторы, влияющие на 
формирование внешней 
политики на основе 
применения знаний, 

 типовые  оценочные
материалы  для
устного  опроса
(раздел 5.1.1);

 самостоятельная
работа (5.1.2)

 подготовка
рефератов (5.1.3)

 эссе (5.1.4)
 коллокквиум (5.2.1)
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экспертно-
аналитических
центров,  базами
данных,  в  том
числе  на
иностранном(ых)
языке(ах).

документах,
научной  и
периодической
литературе,
докладах,  базах
данных,  в  том
числе  на
иностранном(-ых)
языке(-ах).

почерпнутых из 
исследовательской 
литературы, докладов и баз 
данных
Владеть: практическими 
умениями и навыками 
ориентирования в научной 
литературе, документах, 
докладах и базах данных.

 примерные  тестовые
задания  (раздел
5.2.2);

 типовые  оценочные
материалы  к
экзамену  (раздел
5.3.).

ПКС-5  –
Способен
понимать  логику
глобальных
процессов  в  их
исторической,
экономической  и
правовой
обусловленности.

ПКС-5.5  –
Способен понимать
процесс
регулирования
международных
конфликтов  с
использованием
дипломатических,
социальнополитиче
ских,
политикоэкономич
еских,
информационных и
силовых методов.

Знать: основы современной 
мировой политики и проблем 
международных конфликтов
Уметь: анализировать 
причины и применять методы 
предотвращения и разрешения
конфликтов с использованием 
дипломатических, социально-
политических, 
политикоэкономических, 
информационных и силовых 
методов
Владеть: методикой анализа 
основ регулирования 
международных конфликтов

 типовые  оценочные
материалы  для
устного  опроса
(раздел 5.1.1);

 самостоятельная
работа (5.1.2)

 подготовка
рефератов (5.1.3)

 эссе (5.1.4)
 коллокквиум (5.2.1)
 примерные  тестовые

задания  (раздел
5.2.2);

 типовые  оценочные
материалы  к
экзамену  (раздел
5.3.).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1.  Алексеев И.С. Искусство дипломатии.  Не победить,  а  убедить [Электронный ресурс]/
Алексеев  И.С.—  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:  Дашков  и  К,  2017.—  284  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60413.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Дугин, А. Г. Международные отношения (парадигмы, теории, социология) [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  вузов  /  А.  Г.  Дугин.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:
Академический  Проект,  2016.  —  432  c.  —  978-5-8291-2513-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60029.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Зонова Т.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2018.— 350 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80657.html.— ЭБС «IPRbooks».

4.  История  международных  отношений  и  внешней  политики  России  (1648—2017)
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А.
Шпаковская,  О.  К.  Петрович-Белкин;  под  ред.  А.  С.  Протопопов.  —  4-е  изд.  —  Электрон.
текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2018. — 446 c. — 978-5-7567-0944-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80667.html. — ЭБС «IPRbooks».

5.  Кузнецов  А.И.  История  дипломатии  России.  Том  1  [Электронный  ресурс]:  учебник/
Кузнецов  А.И.,  Райков  Ю.А.,  Самойленко  В.В.— Электрон.  текстовые данные.  — М.:  Аспект
Пресс, 2018.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80664.html.— ЭБС «IPRbooks».

6.  Печатнов  В.О.  История  дипломатии  России.  Том  2  [Электронный  ресурс]:  учебник/
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Печатнов В.О., Попов И.В., Райков Ю.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс,
2018.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80665.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Публичная дипломатия зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М.
Астахов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2019.— 208 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80699.html.— ЭБС «IPRbooks».

Мавланов  И.Р.  Экономическая  дипломатия  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Мавланов  И.Р.— Электрон.  текстовые  данные.  — М.:  Аспект  Пресс,  2016.— 526  c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80727.html.— ЭБС «IPRbooks».

8.  Фененко,  А.  В.  Современная  история  международных  отношений.  1991–2016
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Фененко. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Аспект  Пресс,  2016.  —  432  c.  —  978-5-7567-0850-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56786.html. — ЭБС «IPRbooks».

7.2. Дополнительная литература

1. Воронцов А.В. Народная дипломатия. Российско-Белорусское братство в действии. 20
лет по пути единения [Электронный ресурс]/ Воронцов А.В., Антонов А.В.— Электрон. текстовые
данные.  — СПб.:  Российский  государственный педагогический университет  им.  А.И.  Герцена,
2016.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51683.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Гришачев  С.В., История российско-японских  отношений:  XVIII  -  начало  XXI  века
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов / Гришачев С.В. - М.: Аспект Пресс,
2015.  -  336  с.  -  ISBN  978-5-7567-0802-8  -  Режим  доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708028.html. — ЭБС «Консультант студента».

3. Европейская  дипломатия  и  международные  процессы  эпохи  наполеоновских  войн
[Электронный ресурс]: научное издание/ Н.Ю. Васильева [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М.:  Аспект  Пресс,  2012.— 256 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/56764.html.—
ЭБС «IPRbooks».

4. История международных отношений. Том II. Межвоенный период и Вторая мировая
война [Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Борисов, Н. Е. Клейменова, М. М. Наринский, А. Ю.
Сидоров;  под ред.  А.  В.  Торкунов,  М. М. Наринский.  — Электрон.  текстовые данные.  — М.:
Аспект  Пресс,  2015.  —  496  c.  —  978-5-7567-0672-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56767.html. — ЭБС «IPRbooks».

5. История  международных  отношений.  Том  III.  Ялтинско-Потсдамская  система
[Электронный  ресурс]:  учебник  /  Ю.  А.  Дубинин,  Б.  Ф.  Мартынов,  М.  М.  Наринский,  Т.  В.
Юрьева;  под  ред.  А.  В.  Торкунов,  М.  М.  Наринский.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.:
Аспект  Пресс,  2015.  —  552  c.  —  978-5-7567-0673-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56768.html. — ЭБС «IPRbooks».

6. Косов  Ю.В.  Содружество  Независимых  Государств.  Интеграция,  парламентская
дипломатия  и  конфликты  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Косов  Ю.В.,  Торопыгин  А.В.—
Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:  Аспект  Пресс,  2012.—  296  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9024.html.— ЭБС «IPRbooks».

7. Кубышкин А.И. Публичная дипломатия США [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Кубышкин А.И., Цветкова Н.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс,
2013.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21068.html.— ЭБС «IPRbooks».

8. Ревякин, А. В. История международных отношений. Том I. От Вестфальского мира до
окончания  Первой  мировой  войны  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  А.  В.  Ревякин,  Н.  Ю.
Васильева; под ред. А. В. Торкунов, М. М. Наринский. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Аспект  Пресс,  2015.  —  400  c.  —  978-5-7567-0787-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56766.html. — ЭБС «IPRbooks».

7.3. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал)

1. Вестник МГУ серия 8. История.
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2. Вопросы истории.
3. История государства и права.
4. Новая и новейшая история.
5. Вестник МГУ серия 12.  Политические науки.
6. Вестник МГУ серия 18. Социология и политология.

7.4. Интернет-ресурсы

При изучении дисциплины «Теория и история дипломатии» студентам полезно 
пользоваться следующими Интернет – ресурсами: 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации: http://www.mid.ru/ 

2. Департамент  внешнеэкономических  и  международных  связей  города  Москвы:

http://moskvaimir.mos.ru/ 

3. Журнал Россия в глобальной политике: http://www.globalaffairs.mos.ru/ 

4. Журнал  теории  международных  отношений  и  мировой  политики  «Международные

процессы» – http://www.intertrends.ru/

5. Электронные ресурсы Библиотеки Конгресса США:  http://www.loc.gov/index.html

6. Организация  ООН  по  вопросам  образования,  науки  и  культуры  (ЮНЕСКО):

www.unesco.org

7. Организация Объединенных наций (ООН): www.un.org

Перечень актуальных электронных информационных баз данных, 
к которым обеспечен доступ пользователям КБГУ (2023-2024 уч.г.)

№п/п Наименован
ие

электронног
о ресурса

Краткая
характеристика

Адрес сайта Наименование
организации-

владельца;
реквизиты
договора

Условия
доступа

1. Научная
электронная
библиотека

(НЭБ
РФФИ)

Электр. библиотека 
научных публикаций
-  около 4000 
иностранных и 3900 
отечественных 
научных журналов, 
рефераты 
публикаций 20 тыс. 
журналов, а также 
описания 1,5 млн. 
зарубежных и 
российских 
диссертаций; 2800 
росс. журналов на 
безвозмездной 
основе

http://
elibrary.ru

ООО «НЭБ»
Лицензионное

соглашение
№14830 от

01.08.2014г.
Бессрочное

Полный
доступ 

2. ЭБС
«Консульта

нт
студента» 

 13800 изданий по 
всем областям 
знаний, 
включает более 
чем 12000 учебников
и учебных пособий 
для ВО и СПО, 864 
наименований 

http  ://  
www  .  studme  

dlib  .  ru  
http://

www.medcol
legelib.ru 

ООО «Консультант
студента»

(г. Москва)
 Договор

№750КС/07-2022
От 26.09.2022 г.

Активен до
30.09.2023г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)
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журналов и 917 
монографий.

3. «Электронн
ая

библиотека
техническог

о вуза»
(ЭБС

«Консульта
нт

студента»)

Коллекция 
«Медицина (ВО) 
ГЭОТАР-Медиа. 
Books in English 
(книги на 
английском языке)»

http  ://  
www  .  studme  

dlib  .  ru  

ООО
«Политехресурс»

(г. Москва)
 Договор

№849КС/03-2023
от 11.04.2023 г.

Активен до
19.04.2024г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

4. ЭБС «Лань» Электронные версии 
книг ведущих 
издательств учебной 
и научной 
литературы (в том 
числе 
университетских 
издательств), так и 
электронные версии 
периодических 
изданий по 
различным областям 
знаний.

https://
e.lanbook.co

m/

ООО «ЭБС ЛАНЬ»
(г. Санкт-

Петербург)
Договор

№41ЕП/223
от 14.02.2023 г.

Активен до
15.02.2024г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

5. ЭБС «Лань» Коллекция 
электронных 
изданий «ФПУ. 10-
11 кл. Изд-во 
«Просвещение». 
Общеобразовательн
ые предметы.

https://
e.lanbook.co

m/

ООО «ЭБС ЛАНЬ»
(г. Санкт-

Петербург)
Договор

№246ЕП/223
от 31.07.2023 г.

Активен до
01.09.2024г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

6. Национальн
ая

электронная
библиотека

РГБ

Объединенный 
электронный каталог
фондов российских 
библиотек, 
содержащий 
4 331 542 
электронных 
документов 
образовательного и 
научного характера 
по различным 
отраслям знаний

https://
rusneb.ru/ 

ФГБУ «Российская
государственная

библиотека»
Договор

№101/НЭБ/1666-п
от 10.09.2020г.

Бессрочный  

Доступ с
электронного
читального

зала
библиотеки

КБГУ

7. ЭБС
«IPSMART

»

107831 публикаций, 
в т.ч.: 19071 – 
учебных изданий, 
6746 – научных 
изданий, 700 
коллекций, 343 

http://
iprbookshop.r

u/

ООО «Ай Пи Эр
Медиа»

(г. Москва)
Договор №75/ЕП-

223
от 23.03.2023 г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)
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журнала ВАК, 2085 
аудиоизданий.

Активен до
02.04.2024г.

8. ЭБС
«IPSMART

»
(ЭОР РКИ)

Тематическая 
коллекция «Русский 
язык как 
иностранный»
Издательские 
коллекции: 
«Златоуст»; 
«Русский язык. 
Курсы»; «Русский 
язык» (Курсы УМК 
«Русский язык 
сегодня» - 6 книг)

http://
iprbookshop.r

u/
http://

www  .  ros  -  
edu  .ru/  

ООО «Ай Пи Эр
Медиа»

(г. Москва)
Договор №142/ЕП-

223
от 18.05.2023 г.

срок
предоставления

лицензии: 
с 01.06.2023 по

01.06.2024

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

9. ЭБС
«Юрайт»
для СПО

Электронные версии 
учебной и научной 
литературы 
издательств 
«Юрайт» для СПО и 
электронные версии 
периодических 
изданий по 
различным областям 
знаний.

https://
urait.ru/

ООО «Электронное
издательство
ЮРАЙТ» (г.

Москва)
Договор №305/ЕП-

223
От 27.10.2022 г.

Активен до
31.10.2023 г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

10. ЭБС
«Юрайт»
для ВО

Электронные версии 
8000 наименований 
учебной и научной 
литературы 
издательств 
«Юрайт» для ВО и 
электронные версии 
периодических 
изданий по 
различным областям 
знаний.

https://
urait.ru/

ООО «Электронное
издательство
ЮРАЙТ» (г.

Москва)
Договор №44/ЕП-

223
От 16.02.2023 г.

Активен с
01.03.2023 г.

по 29.02.2024 г.

Полный
доступ

(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

11. Polpred.com
. Новости.

Обзор
СМИ.

Россия и
зарубежье 

Обзор СМИ России 
и зарубежья. Полные
тексты + аналитика 
из 600 изданий по 53
отраслям

http://
polpred.com

ООО «Полпред
справочники»

Безвозмездно (без
официального

договора) 

Доступ по IP-
адресам
КБГУ

12. Президентс
кая

библиотека
им. Б.Н.
Ельцина

Более 500 000 
электронных 
документов по 
истории Отечества, 
российской 
государственности, 
русскому языку и 
праву

http://
www.prlib.ru

ФГБУ
«Президентская
библиотека им.

Б.Н. Ельцина» (г.
Санкт-Петербург)

Соглашение от
15.11.2016г.
Бессрочный 

Авторизованн
ый доступ из
библиотеки
(ауд. №115,

214)
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Университетом предусмотрено ежегодное продление договоров.

7.5. Методические указания по проведению учебных занятий.

Учебная  работа  по дисциплине  «Теория  и  история  дипломатии»  состоит  из  контактной
работы  (лекции,  практические  занятия)  и  самостоятельной  работы.  Доля  контактной  учебной
работы в общем объеме времени, отведенном для изучения дисциплины, составляет 33,3 % (в том
числе лекционных занятий – 16,6%, практических занятий – 16,7%), доля самостоятельной работы
–  66,7  %.  Соотношение  лекционных  и  практических  занятий  к  общему  количеству  часов
соответствует  учебному  плану  направления  подготовки  41.03.05  Международные  отношения,
профиль подготовки «Международные отношения и внешняя политика».

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы,
при  необходимости  обратиться  к  рекомендуемой  литературе,  записать  непонятные  моменты  в
вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория и история дипломатии» для

бакалавров

Цель  курса  «Теория  и  история  дипломатии»  -  подготовка  обучающихся,  обладающих
знаниями в области истории возникновения и развития государственных образований и правовых
систем, на основе которых они функционировали.

Приступая  к  изучению  дисциплины,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить
последовательность  выполнения  индивидуальных  учебных  заданий,  занести  в  свою  рабочую
тетрадь  темы  и  сроки  проведения  семинаров,  написания  учебных  и  творческих  работ.  При
изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную
учебную и научную литературу;  пишут контрольные работы, готовят рефераты и сообщения к
практическим  занятиям;  выполняют  самостоятельные  творческие  работы,  участвуют  в
выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной
и  систематической  работы  на  лекциях,  изучения  рекомендованной  литературы,  выполнения
контрольных письменных заданий.

Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и индивидуальной
работе  обучающихся.  Обучающийся  для  полного  освоения  материала  должен  не  пропускать
занятия  и  активно  участвовать  в  учебном  процессе.  Лекции  включают  все  темы  и  основные
вопросы теории и практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо
постоянно  вести  конспект  лекций,  знать  рекомендуемую  преподавателем  литературу,
позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии  с  учебным планом  на  каждую  тему  выделено  необходимое  количество
часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными
к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским
занятиям  и  участвовать  в  обсуждении  вопросов.  При  подготовке  к  занятиям  следует
руководствоваться  конспектом  лекций  и  рекомендованной  литературой.  Тематический  план
дисциплины,  учебно-методические  материалы,  а  также  список  рекомендованной  литературы
приведены в рабочей программе

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по
теме,  предлагаемого  в  Рабочей  программе  дисциплины  списка.  Выступление  с  докладом  по
реферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники.

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции
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В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал.  Для
этого  используются  общие и  утвердившиеся  в  практике  правила,  и  приемы конспектирования
лекций:

Конспектирование  лекций  ведется  в  специально  отведенной  для  этого  тетради,  каждый
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции,  а  также подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений.

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи
разделов  лекции  должны  иметь  заголовки,  подзаголовки,  красные  строки.  Для  выделения
разделов,  выводов,  определений,  основных  идей  можно  использовать  цветные  карандаши  и
фломастеры.  Возможно  использование  бакалавров  современных  методов  конспектирования,  к
примеру, метод ментальных карт.

Названные  в  лекции  ссылки  на  первоисточники  надо  пометить  на  полях,  чтобы  при
самостоятельной работе найти и вписать их.  В конспекте дословно записываются определения
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами.

Каждому  студенту  необходимо  выработать  и  использовать  допустимые  сокращения
наиболее распространенных терминов и понятий. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Практические занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при
активном  участии  студентов.  Практические  занятия  способствуют  углубленному  изучению
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной
работы  обучающихся.  Целью  практических  занятий  является  углубление  и  закрепление
теоретических  знаний,  полученных обучающимися  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельного
изучения  учебного  материала,  а,  следовательно,  формирование  у  них  определенных  умений и
навыков.

В  ходе  подготовки  к  семинарскому  занятию  необходимо  прочитать  конспект  лекции,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные
преподавателем  практические  задания.  При  этом  учесть  рекомендации  преподавателя  и
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи
из литературы.

Желательно  при  подготовке  к  практическим  занятиям  по  дисциплине  одновременно
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

На  практических  занятиях  обучающиеся  учатся  грамотно  излагать  проблемы,  свободно
высказывать  свои  мысли  и  суждения,  рассматривают  ситуации,  способствующие  развитию
профессиональной  компетентности.  Следует  иметь  в  виду,  что  подготовка  к  практическому
занятию зависит  от  формы,  места  проведения  занятия,  конкретных  заданий  и  поручений.  Это
может быть написание реферата (с последующим их обсуждением), эссе, коллоквиум.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  обучающихся  -  способ  активного,  целенаправленного
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом
процесса  преподавателей.  Повышение  роли  самостоятельной  работы  обучающихся  при
проведении различных видов учебных занятий предполагает:

 оптимизацию  методов  обучения,  внедрение  в  учебный  процесс  новых  технологий
обучения,  повышающих  производительность  труда  преподавателя,  активное  использование
информационных  технологий,  позволяющих  бакалавру  в  удобное  для  него  время  осваивать
учебный материал;

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
44



 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы
обучающихся,  поскольку  именно  эти  виды  учебной  работы  в  первую  очередь  готовят
обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач;

 модернизацию  системы  курсового  и  дипломного  проектирования,  которая  должна
повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и
углублению  имеющихся  знаний,  формированию  у  него  профессиональных  навыков  и  умений.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

 развивающую;
 информационно-обучающую;
 ориентирующую и стимулирующую;
 воспитывающую;
 исследовательскую.
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы:
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий;
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;
4. Выполнение итоговой контрольной работы.
Студентам  рекомендуется  с  самого  начала  освоения  курса  работать  с  литературой  и

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию.  При этом
актуализируются  имеющиеся  знания,  а  также  создается  база  для  усвоения  нового  материала,
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют
определенную специфику.  При освоении курса студент  может пользоваться  библиотекой вуза,
которая  в  полной  мере  обеспечена  соответствующей  литературой.  Значительную  помощь  в
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе
краткий конспект лекций. Он может использоваться и для закрепления полученного в аудитории
материала.  Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в
обязательном  порядке.  Задания  предложены  по  каждой  изучаемой  теме  и  могут  готовиться
индивидуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к
преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

Для  успешного  самостоятельного  изучения  материала  сегодня  используются  различные
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного
уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для
изучения  теоретический  материал,  организовать  апробирование,  тренаж  и  самостоятельную
творческую  работу,  помогающее  студентам  и  преподавателю  оценить  уровень  знаний  в
определенной  тематике,  а  также  содержащее  необходимую  справочную  информацию.
Электронный  учебник  может  интегрировать  в  себе  возможности  различных  педагогических
программных  средств:  обучающих  программ,  справочников,  учебных баз  данных,  тренажеров,
контролирующих программ.

Для  успешной  организации  самостоятельной  работы  все  активнее  применяются
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным
областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер
и  подключение  к  Интернету  для  того,  чтобы  связаться  с  преподавателем,  получать  знания.
Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным
образом изменить методику преподавания.

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему
возможность  привести  в  соответствие  личные  возможности  с  необходимыми  для  выполнения
работ  трудозатратами.  Студент  имеет  возможность  выполнять  работу  дома  или  в  аудитории.
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Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента
имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес,  повышает
активность  памяти  и  мышления,  позволяет  студенту  своевременно  обнаружить  и  устранить
допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических
умений.  Самое  доступное  и  простое  средство  самоконтроля  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  —  это  ряд  тестов  «on-line»,  которые  позволяют  в  режиме
реального  времени  определить  свой  уровень  владения  предметным материалом,  выявить  свои
ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию.

Методические рекомендации по работе с литературой

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные
монографические  источники,  научные  публикации  в  периодической  печати.  Из  них  можно
выделить  литературу  основную  (рекомендуемую),  дополнительную  и  литературу  для
углубленного изучения дисциплины.

Изучение  дисциплины  следует  начинать  с  учебника,  поскольку  учебник  –  это  книга,  в
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и
задачами обучения, установленными программой.

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо
подробнейшим образом анализировать понятия.

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение
литературы  из  приведенного  списка  дает  возможность  студенту  сформировать  свод  основных
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.

Выборочное  – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса
выборочное  чтение,  как  способ  освоения  содержания  курса,  должно  использоваться  при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.

Аналитическое  чтение –  это  критический  разбор  текста  с  последующим  его
конспектированием.  Освоение  указанных  понятий  будет  наиболее  эффективным в  том случае,
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов
сформулирована  в  ФОС  в  перечне  вопросов  для  собеседования.  Перечень  этих  вопросов
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с
помощью вопросов к текстам.

Целью  изучающего чтения  является  глубокое  и  всестороннее  понимание  учебной
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:

1. Чтение по алгоритму предполагает  разбиение информации на блоки: название;  автор;
источник;  основная  идея  текста;  фактический  материал;  анализ  текста  путем  сопоставления
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;
 выделить ключевые слова в тексте;
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

3. Прием  тезирования  заключается  в  формулировании  тезисов  в  виде  положений,
утверждений, выводов.

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования.
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы,

на  которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то  обсуждаемой  в  тексте
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом
случае  вся  проблема  как  бы  разбивается  на  составляющие  части,  каждая  из  которых  может
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изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться
чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, материала
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит
исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал
многочисленными примерами.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или
его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется
в  учебном  процессе  вуза  в  целях  приобретения  студентом  необходимой  профессиональной
подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы
по  выбранной  теме,  анализа  различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,
выделения  главного,  формулирования  выводов  и  т.  п.  С  помощью  рефератов  студент  глубже
постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно
оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата включает:
выбор  темы;  подбор  нормативных  актов,  специальной  литературы  и  иных  источников,  их
изучение;  составление  плана;  написание  текста  работы  и  ее  оформление;  устное  изложение
реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и
обобщения  научного  материала  сопоставляются  различные  взгляды  авторов,  и  определяется
собственная  позиция  студента  с  изложением  соответствующих  аргументов.  Темы  рефератов
должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные
идеи, обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность,
научная  и  практическая  значимость  избранной  темы,  основного  материала,  содержащего  суть
проблемы и пути ее  решения,  и заключения,  где  формируются выводы, оценки,  предложения.
Общий объем реферата 20 листов. 

Технические  требования  к  оформлению  реферата  следующие.  Реферат  оформляется  на
листах  формата  А4,  с  обязательной  нумерацией  страниц,  причем  номер  страницы  на  первом,
титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ –
1,25. Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц
не  допускается.  Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо  выполнять  только
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12
кегль.  На титульном листе  реферата  нужно указать:  название  учебного заведения,  факультета,
номер  группы  и  фамилию,  имя  и  отчество  автора,  тему,  место  и  год  его  написания.
Рекомендуемый  объем  работы складывается  из  следующих  составляющих:  титульный  лист  (1
страница), содержание (1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно
разделить  на  главы  или  разделы  (10  –  15  страниц),  заключение  (1  –  3  страницы),  список
литературы (1 страница),  приложение (не обязательно).  Если реферат содержит таблицу,  то ее
номер и название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка.

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение
должно содержать  рассуждение  по  поводу  того,  что  рассматриваемая  тема  актуальна  (то  есть
современна  и  к  ней  есть  большой  интерес  в  настоящее  время),  а  также  постановку  цели
исследования,  которая непосредственно связана с названием работы.  Также во введении могут
быть  поставлены  задачи  (но  не  обязательно,  так  как  работа  невелика  по  объему),  которые
детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы.

Содержание реферата  студент  докладывает на семинаре,  кружке,  научной конференции.
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Предварительно  подготовив  тезисы  доклада,  студент  в  течение  7  -  10  минут  должен  кратко
изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем
выступают  оппоненты,  которые  заранее  познакомились  с  текстом  реферата,  и  отмечают  его
сильные и слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая
оценка.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе  –  это  небольшое  по  объему  сочинение,  не  претендующее  на  полноту  изложения
материала.  Эссе  содержит основные мысли на  заданную тему,  излагается  лаконично  и сжато.
Однако  ответ  на  поставленный  в  названии  к  эссе  вопрос  должен  быть  дан,  или,  если  тема
сформулирована в виде утверждения, то оно должно быть подтверждено или опровергнуто.

В  курсе  планируется  написание  как  минимум  два  эссе  в  течение  семестра,  которые
охватывают все темы дисциплины.  Темы эссе  объявляются  заранее,  поэтому у  студентов  есть
возможность внимательно поработать с литературой и другими источниками информации, задать
интересующие  вопросы  преподавателю,  кратко  сформулировать  основные  мысли,  касающиеся
вопроса эссе.

При  написании  эссе  обычно  используется  ряд  источников,  которые  служат  базой  для
личных рассуждений автора, но которые не обязательно указывать в конце сочинения (однако при
желании в конце эссе может быть приведен список используемой литературы). Использованные
источники позволят автору дать содержательный и обоснованный ответ на вопрос темы эссе, а
также обосновать личную точку зрения на затрагиваемую проблему. Источниками могут быть как
учебные пособия, так и публицистические и научные статьи в периодической печати и Интернете.
В эссе  может  быть  использована  статистика  для подтверждения  высказываний,  однако  в  силу
небольшого объема сочинения, эссе не должно быть перегружено цифрами.

Стиль эссе – научный. Требования к объему эссе по данной дисциплине – 5-7 страниц текста
формата А4 шрифт размера 14, интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный
отступ – 1,25. Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и
таблиц  не  допускается.  Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо выполнять  только
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль.

Методические рекомендации по подготовке сообщений

Подготовка  материала  для  сообщения  (доклада)  аналогична  поиску  материалов  для
реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, близок к
объему  текста  эссе:  для  устного  сообщения  –  не  более  трех  страниц  печатного  текста.  Если
сообщение делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц.

Устное  сообщение  может  сопровождаться  презентацией.  Рекомендуемое  количество
слайдов  –  около  10.  Текст  слайда  должен  дополнять  информацию,  которая  произносится
докладчиком  во  время  выступления.  Полностью  повторять  на  слайде  текст  выступления  не
целесообразно. Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, схемам, рисункам, кратким
заключениям и выводам.

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание аудитории
к докладу,  содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них поощряются более
высокой оценкой выступающему.

Время выступления – 10 – 15 минут.
Литература  и  другие  источники могут  быть найдены обучающимся  самостоятельно  или

рекомендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по теме); при
предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и
уметь направить студента.
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Методические рекомендации для подготовки к экзамену

Экзамен  во  втором  семестре  является  формой  итогового  контроля  знаний  и  умений
обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе
самостоятельной  работы.  Основой  для  определения  оценки  служит  уровень  усвоения
обучающимися  материала,  предусмотренного  данной  рабочей  программой.  К  экзамену
допускаются  студенты,  набравшие  36  и  более  баллов  по  итогам  текущего  и  промежуточного
контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов.

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому
материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа:
 самостоятельная работа в течение семестра;
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
 подготовка к ответу на вопросы экзамена.
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы лекций,

учебно-методические  комплексы,  нормативные  документы,  основную  и  дополнительную
литературу.

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной
дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме.

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут.
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками:
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов  – содержание  курса  освоено полностью,  без

пробелов,  необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы.
Все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания  выполнены,  качество  их
выполнения  оценено  числом  баллов,  близким  к  максимальному.  На  экзамене  студент
демонстрирует  глубокие знания  предусмотренного  программой  материала,  умеет  четко,
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка  «хорошо»  –  от  81  до  90  баллов  –  содержание  курса  освоено,  необходимые
практические  навыки  работы  сформированы,  выполненные  учебные  задания  содержат
незначительные  ошибки.  На  экзамене  студент  демонстрирует  твердое знание  основного
(программного)  материала,  умеет  четко,  грамотно,  без  существенных  неточностей  отвечать  на
поставленные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  –  от  61  до  80  баллов  –  содержание  курса  освоено  не
полностью,  необходимые  практические  навыки  работы  сформированы  частично,  выполненные
учебные  задания  содержат  грубые  ошибки.  На  зачете  студент  демонстрирует  знание только
основного  материала,  ответы  содержат  неточности,  слабо  аргументированы,  нарушена
последовательность изложения материала

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов  – содержание курса не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  выполненные  учебные  задания
содержат  грубые  ошибки,  дополнительная  самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не
приведет  к  существенному  повышению  качества  выполнения  учебных  заданий.  На  экзамене
студент  демонстрирует  незнание  значительной  части  программного  материала,  существенные
ошибки  в  ответах  на  вопросы,  неумение  ориентироваться  в  материале,  незнание  основных
понятий дисциплины.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально  необходимый  для  реализации  ОПОП  перечень  материально-технического
обеспечения  включает  в  себя:  лекционные  аудитории  (оборудованные  видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в
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сеть  Интернет),  помещения  для  проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной
мебелью), компьютерные классы и др.

По дисциплине «Теория и история дипломатии» имеются презентации по отдельным темам
курса, позволяющая наиболее эффективно освоить представленный учебный материал/

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются следующее
программное обеспечение:

Программное обеспечение (лицензируемое)

№
Наименование программы, право

использования которой предоставляется

Страна
происхождени

я

Срок действия
программного
обеспечения

Договор

1.

Техническая поддержка для операционной 
системы  Конфигурация: «Рабочая станция»
Сертификат на техническую поддержку 

операционной системы РЕД ОС. 

Конфигурация: «Рабочая станция»

Российская
Федерация

12 месяцев

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

2.

Лицензия на программное обеспечение для 
поиска заимствований в текстовых документах
распространённых форматов
Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат. Вуз 4.0», 

Модуль поиска текстовых заимствований 

“Объединенная коллекция 2020»

Российская
Федерация

12 месяцев / по
истечении 2000

проверок

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

3.
Система оптического распознавания 
текста 
SETERE OCR для РЭД ОС

Российская
Федерация

12 месяцев

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

4.
Редактор изображений
AliveColors Business (лицензия для 

образовательных учреждений)

Российская
Федерация

бессрочные

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

5.

Лицензия на программное обеспечение 
средств антивирусной защиты
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition

Российская
Федерация

12 месяцев

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

6.
Пакет офисного программного обеспечения
Р7-Офис.Профессиональный (Десктопная 

версия)

Российская
Федерация

12 месяцев

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

7.

Право использования программного 
обеспечения для планирования и проведения 
онлайн-мероприятий (трансляций, телемостов/
аудио-видеоконференций, вебинаров) 
Webinar Enterprise TOTAL 150 участников

Российская
Федерация

12 месяцев

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223

8.

Лицензия на программное обеспечение для 
векторного графического редактора для 
создания и редактирования графических схем, 
чертежей и блок-схем Асмо-графический 

редактор

Российская
Федерация

бессрочные

от
30.05.2023
№ 178/ЕП-

223
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Программное обеспечение (свободно распространяемое)
№ Производитель Наименование Комментарии Сроки лицензии

1.
StarForce Technologies,

Россия, Москва
Foxit PDF 
Reader

для просмотра
электронных

документов в стандарте
PDF

Бесплатно

2. Россия 7zip архиватор Бесплатно
Указанные в списке лицензии продлеваются ежегодно. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для
получения  образования.  В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие ассистента,

оказывающего  обучающемуся  необходимую  помощь,  дублирование  вслух  справочной
информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения,
брайлевской  компьютерной  техники,  видеоувеличителей,  программ  невизуального  доступа  к
информации,  программ-синтезаторов  речи  и  других  технических  средств  приема-передачи
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения;

3.Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  слуху
(слабослышащие,  глухие)  –звукоусиливающая  аппаратура,  мультимедийные  средства  и  другие
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах;

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного  аппарата,  созданы  материально-технические  условия,  обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания,
туалетные  и  другие  помещения  университета,  а  также  пребывания  в  указанных  помещениях
(наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечены
электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные
учебники  и  учебные  пособия,  иная  учебная  литература,  специальные  технические  средства
обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента
(помощника),  оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую

помощь  с  учетом  индивидуальных  особенностей  (он  помогает  занять  рабочее  место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

-  задания  для  выполнения,  а  также  инструкция  о  порядке  проведения  зачете/экзамена
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 
-  на  зачете/экзамене  присутствует  ассистент,  оказывающий  студенту  необходимую

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
-  обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования,

при  необходимости  поступающим  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования; 

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме; 
в)  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.

Помещение  для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья – аудитория № 145 ГУК КБГУ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

Аудитория для 
самостоятельной работы и 
коллективного пользования 
специальными техническими 
средствами для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
КБГУ, аудитория No 145 
Главный корпус КБГУ.

- Комплект учебной мебели: столы и 
стулья для обучающихся (3 комплекта); 
Стол для инвалидов-колясочников (1 шт.);
Компьютер с подключением к сети и 
программным обеспечением (3 шт.); 
Специальная клавиатура (с увеличенным 
размером клавиш, со специальной 
накладкой, ограничивающей случайное 
нажатие соседних клавиш) (1шт.); 
Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); 
Портативный тактильный дисплей Брайля
«Focus 14 Blue» (совместимый с 
планшетными устройствами, 
смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага для 
печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, совместимого с принтером VP 
Columbia; Видеоувеличитель 
портативный HV-MVC, диагональ экрана 
– 3,5 дюйма (4 шт.); Сканирующая и 
читающая машина SARA-СЕ (1 шт.); 
Джойстик компьютерный 
адаптированный, беспроводной (3 шт.); 
Беспроводная Bluetooth гарнитура с 
костной проводимостью «AfterShokz 
Trekz Titanium» (1 шт.); Проводная 
гарнитура с костной проводимостью 
«AfterShokz Sportz Titanium» (2 шт.); 
Проводная гарнитура Defender (1 шт.); 
Персональный коммуникатор EN –101 (5 
шт.); Специальные клавиатуры (с 

Продукты MICROCOFT(Desktop 
Education ALNG LicSaPk OLVS 
Academic Edition Enterprise)
подписка (Open Value Subscription) 
No V 2123829 
Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Russian Edition No 
Лицензии 17E0-180427-50836-287-
197.
Программы для создания и 
редактирования субтитров, 
конвертирующее речь в текстовый 
и жестовый форматы на экране 
компьютера: Майкрософт Диктейт: 
https://dictate.ms/, Subtitle Edit, 
(«Сурдофон» (бесплатные).
Программа невизуального доступа 
к информации на экране 
компьютера JAWS for Windows 
(бесплатная); 
Программа для чтения вслух 
текстовых файлов (Tiger Software 
Suit (TSS)) (номер лицензии 
5028132082173733); 
Программа экранного доступа с 
синтезом речи для слепых и 
слабовидящих (NVDA) 
(бесплатная).
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увеличенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, ограничивающей
случайное нажатие соседних клавиш); 
Клавиатура адаптированная с крупными 
кнопками + пластиковая накладка, 
разделяющая клавиши, Беспроводная 
Clevy Keyboard + Clevy Cove (3шт.); 
Джойстик компьютерный Joystick 
SimplyWorks беспроводной (3шт.); 
Ноутбук + приставка для ай-трекинга к 
ноутбуку PCEye Mini (1 шт).

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)

в рабочую программу по дисциплине «Теория и история дипломатии» по направлению подготовки
41.03.05 Международные отношения, профиль подготовки «Международные отношения и

внешняя политика» на ____________ учебный год

№п/п Элемент (пункт) РПД
Перечень вносимых 

изменений (дополнений)
Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры всеобщей истории протокол № ____ от
"___" __________ 20___г.

Заведующий кафедрой ___________________________________ /                          /
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