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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная цель дисциплины «Мировая политическая система: акторы и 

процессы» заключается в развернутом представлении особенностей формирования 

мировой политической системы XXI века в условиях глобального развития, 

актуальных проблем и тенденций современных мирополитических процессов.  

Результатом освоения курса должна стать способность студента к формированию 

профессиональной оценки современных мирополитических процессов. 

Предлагается дать студентам дневной формы обучения общее представление 

о мировой политической системе, об ее акторах и процессах. Показать взаимосвязь 

и взаимозависимость мирополитических процессов, как на международном, так и на 

внутригосударственном уровнях. Программа дисциплины позволяет изучать и 

исследовать различные аспекты мирополитических процессов от дипломатии 

городов, миграции населения, политических конфликтов и кризисов, 

энергетического, информационного, экологического факторов в мировой политике 

до антропологических процессов и международного туризма. 

Дисциплина нацелена научить студентов последовательному и 

целенаправленному изучению тенденций изменения и развития мирополитических 

процессов, а также привить им умение и навыки практического применения знаний 

по основам международных отношения и мировой политики. Приобщить студентов 

к информационно-коммуникативным возможностям современных технологий, 

овладению ими подлинной информационной культурой. 

Студентам, обучающимся по данной дисциплине необходимо: сформировать 

правильное представление о природе и факторах мирополитических процессов; 

показать им особенности и динамику современных политических конфликтов; 

выделить специфическую особенность миграции в Европейском Союзе и России, 

определить ее влияние на криминогенную обстановку в регионе; сформировать 

знания об информационной безопасности и основных государственных документах 

по этой теме; понимать особенности и становление энергетического фактора в 

международных отношениях; определять актуальные вопросы глобальной 

экологической политики и управления; давать оценку антропологическим 

процессам в мировой политике, а также иметь представление о международном 

сотрудничестве в сфере туризма. 
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Тема 1. АКТОРЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

В середине ХХ века начинается формирование единого мирового сообщества 

во всепланетарном (глобальном) масштабе. На мировую сцену в качестве 

равноправных активных акторов международных отношений выступают новые 

страны и регионы, а также негосударственные акторы. Иначе говоря, в условиях 

современной международной жизни понятие «международные отношения» уже не 

отражают ее реалии, потому как во второй половине ХХ века начала свое 

формирование более сложная, многоуровневая, глобальная по характеру и 

содержанию система.  Представляется, что «мультиакторность» является наиболее 

адекватным понятием, отражающим смысл произошедших структурных изменений 

в этот период.  

Понятие «мультиакторность» определяется через количественные и 

качественные характеристики: количество негосударственных акторов резко 

увеличилось, начиная с последней четверти ХХ столетия, и они явно стали 

доминировать над ключевыми акторами международных отношений – 

национальными государствами; роль негосударственных акторов на мировой арене 

резко возросла, что обусловлено рядом факторов, в том числе освещением 

деятельности новых акторов в СМИ, значительными финансовыми возможностями 

и т.п.;   

Современные акторы имеют крайне разнообразные цели:  

— одни направлены на поддержание стабильного мирового развития 

(например, различные Международные правительственные организации и 

Международные неправительственные организации); 

— другие видят свою задачу в дестабилизации существующей политико-

экономической системы мира (например, террористические организации, 

организованные международные преступные сообщества и т.д.). 

Таким образом, мир в конце XX - начале XXI веков претерпел 

фундаментальную трансформацию. Изменилась сама природа международных 

отношений. 

Национальные государства 

Традиционным участником международных взаимодействий с момента 

появления системы международных отношений было национальное государство. В 

современной науке понятие «национальное государство» (от франц. etat-nation – 

государство-нация или англ. nation-state – нация-государство) представляет собой 

фундаментальную теоретическую категорию, традиционно выражающую 

исторически сложившееся, суверенное, централизованное государство, где понятие 

«народ» стало основополагающим концептом национально-государственного 

суверенитета. 

Процесс глобализации, безусловно, вносит радикальные перемены в 

положение государств. В мировой научной среде утвердились несколько точек 

зрения относительно перспективы развития национального государства в 

современных условиях. 
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1.Национальные государства – важнейшие акторы мировой политики XXI века 

Сторонники этой точки зрения (например, З. Бжезинский1, Г. Киссинджер2)  

приводят следующие аргументы: 

- государство является единственным бесспорным субъектом 

международного права; 

- количество государств продолжает увеличиваться; 

- расширяются функции государств в экономической и социальной сферах; 

- благодаря информатизации всего мира возрастают возможности государств 

контролировать своих граждан с помощью электронных средств; 

- современные государства активно участвуют в создании международных 

институтов и режимов. 

2. Национальное государство как второстепенный актор мировой политики 

Эта точка зрения связана с фиксацией широкого распространения 

негосударственных акторов и как следствие, снижением роли национального 

государства, которое все более становится неспособным адекватно реагировать на 

новые вызовы и угрозы и достаточно эффективно действовать во многих областях. 

Например, борьба с международным терроризмом, охрана окружающей среды, 

обеспечение экономического роста и так далее. Наряду с государствами этими 

вопросами активно начинают заниматься межправительственные и 

неправительственные организации, различного рода движения. Воздействуя на 

международную среду, они все более ограничивают деятельность государств.  

Многие исследователи сходятся во мнении, что в условиях глобализации 

национальные интересы начинают уступать интересам мирового гражданского 

общества, важными составляющими которых являются права человека, проблемы 

мира и международной безопасности.  

3. Национальное государство в процессе трансформации 

 Альтернативной позицией можно считать точку зрения ряда исследователей 

(М. Лебедева3, К. Зегберс4 и др.), которые высказывают мнение о том, что 

происходит изменение функций государств, причем ряд из них усиливается. Речь, 

прежде всего, идет о регулирующей роли государства в современных политических 

отношениях (внутренних и внешних). Эта функция становится одной из главных. 

При этом государства по-разному взаимодействуют с негосударственными 

акторами. 

Согласно теории британского исследователя Р. Купера5, все современные 

государства могут быть разделены на три группы –  

«псевдогосударства»,  

государства, построенные на принципах «эпохи модернити», 

государства, соответствующие «периоду постмодернити».  

«Псевдогосударства» — это Сомали, Либерия, где деградация властных 

структур выражается в неспособности сохранять монополию на насилие внутри 

государства и охранять его внешние границы. Судьба этих «псевдогосударств» (по 

терминологии ООН – «failed states”) незавидна. 

 
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999. 
2 Киссинджер Г. Дипломатия.М., 1997. 
3 Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики? Тренды развития // Вестник МГИМО 

Университета. 2013. № 1 (28). С. 38-42 
4 Зегберс К. Сшивая лоскутное одеяло… // Проблемы глобализации. 1999. Т.4. С. 120 
5 Cooper R. The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first Century. London: Atlantic Books. 2003 
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Основой «эпохи модернити» является национальное государство, где 

главенствует система политического реализма в межгосударственных отношениях, 

т.е. их основные координаты определяет фактор силы. Подавляющее большинство 

современных государств, по мысли Купера, относятся ко второй группе, в том числе 

и Соединенные Штаты, которые установили систему «баланса устрашения» эпохи 

модернити, т.е. силовую систему реализации своих национальных интересов в 

международных отношениях. 

Государства третьей группы выделяются среди остальных в первую очередь 

тем, что в них переживают серьезные трансформации два важнейших принципа – 

незыблемость государственного суверенитета и первостепенное значение, 

придаваемое фактору силы. Такие государства выстраивают отношения друг с 

другом не на основе баланса сил, а посредством добровольного ограничения своего 

суверенитета и допущения вмешательства извне в случае нарушения достигнутых 

договоренностей. В «постмодернистской системе», по мысли Купера, нет базисных 

постулатов баланса сил и традиционного разграничения политики государств на 

внешнюю и внутреннюю. Поэтому к числу стран «постмодерна» он относит в 

первую очередь страны, активно участвующие в интеграционных наднациональных 

объединениях, например, в ЕС, который представляется английскому ученому 

высокоорганизованной системой взаимного вмешательства во внутренние дела 

государств. 

Международные межправительственные организации в эпоху глобализации 

С исторической точки зрения первые международные межправительственные 

организации возникли в Европе в XIX веке (1815 г. - Центральная комиссия 

судоходства по Рейну), что было вызвано, с одной стороны, стремлением государств 

укреплять свой суверенитет, с другой стороны, объективными геоэкономическими 

и геополитическими условиями (например, единое водное пространство Рейна, 

Дуная, Балтики и т.д.). 

Дальнейшее формирование мировой экономической системы потребовало 

создания межгосударственных институтов в сфере экономики, транспорта, 

культуры, социальных интересов государств и по своим целям первые 

международные организации (Всемирный телеграфный союз (1865) и Всеобщий 

почтовый союз (1874) были направлены на совместное трансграничное 

сотрудничество в неполитической области. 

Что касается политической сферы, то исторически важным этапом 

формирования первых международных организаций можно считать так называемый 

Европейский концерт наций, состоявший из 5 великих держав (Англия, Пруссия, 

Россия, Австрия и Франция), целью деятельности которого было согласование их 

позиций по вопросам европейской безопасности на основе принципа равновесия. 

Однако, в 1914 г. система Европейского концерта была полностью разрушена 

и возникла необходимость в выработке новых правил игры. Первая мировая война 

внесла значительные коррективы в стратегию политического реализма, основанного 

на факторе силового противоборства государств, что более не могло быть 

фундаментом послевоенного мира. В результате в межвоенный период 

сформировались объективные условия для возрождения идеалистической 
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концепции И. Канта о вечном мире, нашедшее свое развитие в идеях американского 

политического деятеля В. Вильсона6 («Четырнадцать пунктов»).  

Важнейшим условием осуществления вильсоновских принципов должно 

было стать «общее объединение наций на основе особых статутов в целях создания 

взаимной гарантии политической независимости и территориальной целости как 

больших, так и малых государств»7, что подразумевало появление абсолютно новой 

международной структуры – Лиги Наций (1919-1946). К сожалению, Лига Наций в 

вопросе создания системы коллективной безопасности и предотвращения новой 

Мировой войны потерпела неудачу, потому что мировая политическая элита того 

времени оказалась не готова к восприятию новых форм международного 

политического взаимодействия. Однако, по мнению ряда западных ученых, Лигу 

Наций можно назвать «великим экспериментом», а идеи, лежавшие в основе 

создания такой международной структуры, не были потеряны и воплотились после 

Второй мировой войны в появлении прямой наследницы Лиги Наций – Организации 

Объединенных Наций. 

На рубеже ХХ-XXI вв. в различных регионах мира стали возникать 

интеграционные суперструктуры, во многом изменившие привычную политико-

экономическую карту мира. Эти новые региональные акторы могут быть 

классифицированы по следующим признакам: 

1. по целям: экономические (НАФТА), политико-экономические (ЕС), 

политические (ГУАМ), военно-политические (НАТО), институционально-

координационные (АТЭС) и др. 

2. по территориальному признаку: глобально-региональные (АТЭС), 

межрегиональные (трехсторонний союз Индии, Бразилии, ЮАР (ИБЮА)), 

субрегиональные (Совет государств Балтийского моря), региональные (АСЕАН) и 

др. 

3. по типу управления: традиционный (организационно-институциональный 

тип: например, международные организации «семьи ООН»), нетрадиционный 

(неформальные международные институты: например, БРИК, Большая семерка, 

Большая двадцатка и т.д.).  

Важную роль в современных мирополитических процессах все больше 

играют так называемые глобальные форумы (G7, G20, Давосский форум, БРИКС и 

др.).  

Главной отличительной чертой этих структур является их 

неформализованный (с точки зрения международного права) характер, т.е. они не 

обладают такими необходимыми признаками международной организации как 

Устав и постоянно действующие органы управления. Однако, их значимость в 

мировой политике постоянно возрастает, т.к. на регулярно проводимых саммитах и 

иных формах встреч обсуждаются и согласовываются позиции участников, 

которыми являются ведущие страны мира. Данный формат международных встреч 

способствует повышению эффективности управления глобальными процессами, так 

как именно этот формат дает возможность выработать новые механизмы 

согласования позиций ведущих стран по решению глобальных проблем 

современности. 

 

 
6 Вудро Вильсон – 28-й Президент США (1913-1921), историк и политолог, лауреат Нобелевской премии мира 

1919 г, присужденной ему за миротворческие усилия.  
7 «14 пунктов» Вудро Вильсона – 1918 г. 



10 
 

Многообразие негосударственных акторов современного мира 

Негосударственные акторы во многом способствовали формированию 

многоуровневой системы глобального политического управления и качественно 

изменили политическую систему мира во второй половине XX столетия.  

Определение многими современными исследователями их в качестве «новых 

акторов» носит условный характер, так как многие из них появились давно.8  Однако 

только после Второй мировой войны произошел их массовый выход на мировую 

арену и в ХХI веке они превратились во влиятельную силу в самых различных 

сферах политической, экономической, общественной жизни.  

В широком смысле к числу негосударственных акторов причисляют всех 

независимых от государственного контроля и управления участников мировых 

взаимодействий (от неправительственных организаций и транснациональных 

корпораций до транснациональных сетей организованной преступности и 

террористических организаций). 

В узком смысле статус негосударственного актора можно охарактеризовать 

по следующим параметрам: 

- уровень деятельности – транснациональный; 

- цель деятельности – лоббирование интересов тех или иных групп мирового 

социума; 

- характер управления – сетевой, горизонтальный; 

- методы коммуникации – глобальные информационные сети. 

Так, первую основную группу негосударственных акторов составляют 

позитивно ориентированные участники глобальных процессов, осуществляющих 

миссию сохранения человеческой цивилизации. Прежде всего, речь идет о 

международных неправительственных организациях (МНПО), которые 

характеризуются двумя признаками: деятельность этих структур носит 

некоммерческий характер и не связана с государственными властями. Они 

отстаивают интересы широких слоев населения по самым разнообразным 

направлениям (от экологии до прав человека). 

Вторая группа негосударственных акторов на мировой арене представлена 

активно действующими транснациональными структурами 

(транснациональные/мультинациональные корпорации и банки), 

ориентированными исключительно на реализацию своих узко корпоративных 

интересов. В соответствии с определением, данным в документах ООН, 

транснациональные корпорации - это «субъект экономической деятельности, 

производящий свои операции в более чем в одной стране, или группу субъектов 

экономической деятельности, производящих свои операции в двух или более 

странах, независимо от того, в какой юридической форме они выступают, находятся 

ли в своей собственной стране или стране, в которой осуществляются операции, а 

также независимо от того, осуществляют ли они свою деятельность в 

индивидуальном или коллективном качестве»9. 

В основе деятельности ТНК лежит философия глобального бизнеса, в рамках 

которой бизнес рассматривается не как мультинациональный, а как глобальный 

проект. Принято считать, что данное явление зародилось в двадцатом веке, однако, 

 
8 Первые неправительственные организации были образованы в середине XIX века. Одной из первых НПО 

считается - Общество против рабства, образованное в 1839 году. 
9 Draft united nations code of conduct on transnational corporations // United Nations Conference on Trade and 

Development. URL: http://unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/iia/docs/compendium/en/13%20volume%201.pdf 
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если углубиться в историю, можно найти множество более ранних примеров 

существования коммерческих организаций, интересы и капиталы которых выходили 

далеко за пределы родного государства. Прежде всего такими организациями были 

английская и голландская Ост-Индские компании, учреждённые в 1600 и 1602 году 

соответственно. Они являлись самыми мощными торговыми структурами своего 

времени. Обладая собственным флотом и огромным штатом сотрудников, они 

сумели распространить своё влияние во всех известных на тот момент частях света. 

На сегодняшний день крупнейшие ТНК являются самыми влиятельными 

коммерческими организациями в мире. Их власть вышла далеко за пределы 

экономической сферы жизни общества, они оказывают прямое влияние на политику 

ведущих держав, а также зачастую становятся важными инструментами применения 

мягкой и жёсткой силы государств. Одним из основных показателей развития ТНК 

являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ), то есть инвестиции, которые 

подразумевают приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в 

уставном капитале коммерческой организации на территории государства 

реципиента и позволяют инвестору частично или полностью контролировать 

инвестируемые предприятия.10 

Можно сравнить экономические показатели коммерческой организации с 

аналогичными показателями государств, ведь ТНК современного типа на нынешнем 

этапе развития обладают многими признаками государства: территорией (участки 

земли в разных регионах мира, принадлежащие компании), четко спланированным 

и регулируемым бюджетом; сотрудники компании выступают в роли населения, 

которые зачастую посвящают ей всю жизнь и определяют себя прежде всего как 

работников данной фирмы и лишь затем как граждан своей страны.  

Третью группу негосударственных акторов составляют откровенно 

деструктивные элементы, стремящиеся к воплощению заведомо утопических 

проектов мирового гегемонизма. К их числу можно отнести различные радикальные 

группировки: террористические организации, экстремистские движения разного 

толка (религиозные, этнические и т.д.).  

 

Задание №1 

Организация Объединенный Наций 

Созданная в 1945 году в системе ООН специализированная Организация 

Объединенных Наций по проблемам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

декларировала в качестве философских задач деятельности Организации 

разъяснение таких понятий, как справедливость, права человека, свобода и мир, 

благодаря чему становится возможным формирование моральной солидарности 

человечества перед лицом глобальных проблем современности.  

Несмотря на всю критику, раздающуюся в адрес ООН, нужно отметить 

позитивные перемены в ментальных установках современного мирового 

сообщества, сформировавшихся благодаря миссии Организации. В частности, здесь 

следует упомянуть: 

• концепцию устойчивого развития, разработанную еще в 70-х гг. ХХ 

века; 

 
10 Foreign direct investment, net inflows // The world bank. URL: 

http://search.worldbank.org/data?qterm=Foreign%20Direct%20Investment&language=EN 
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• концепцию мирного сосуществования, основанную на философских 

идеях мира без насилия Льва Толстого и Махатмы Ганди; 

• концепцию развития как метод глобального управления при решении 

вопросов глобального неравенства; 

• концепцию прав человека, базирующуюся на приоритете 

человеческого достоинства над государственными интересами и т.д. 

 

Ознакомьтесь с информацией официальных сайтов «Семьи ООН». Проведите 

анализ представленной информации. 

«Семья ООН»: Программы, фонды и специализированные учреждения. 

Специализированные учреждения ООН: 

Программа развития ООН (ПРООН) - 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/ 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - https://www.unicef.org/ 

Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) - 

https://www.unhcr.org/ 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) - https://www.unenvironment.org/ 

Структура «ООН-женщины» - https://www.unwomen.org/en 

Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) - 

https://unhabitat.org/ 

Группа Всемирного банка - https://www.worldbank.org/ 

Международный валютный фонд (МВФ) - 

https://www.imf.org/external/index.htm 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - https://www.who.int/ru 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) - https://en.unesco.org/ 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) - http://www.fao.org/about/ru/ 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) - 

https://www.icao.int/about-icao/Pages/RU/default_RU.aspx 

Международный союз электросвязи (МСЭ) - 

https://www.itu.int/ru/about/Pages/default.aspx 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД 

(ЮНЭЙДС) - https://www.unaids.org/ru 

 

Задание №2 

Феномен виртуальных государств в информационном обществе 

 

В большинстве случаев термин «виртуальное государство» воспринимается 

обществом как государство, имеющее территорию, но находящееся на площади 

другого государства. Подобное государство не имеет собственного суверенитета. 

Такие государства не признаются другими странами и не имеют никакого влияния 

на международной арене. Все виртуальные государства можно разделить на три 

типа: 

- основанные в глобальной сети Интернет, 

- существующие только в сознании своих создателей, 

- базирующиеся в космосе. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.unicef.org/
https://www.unhcr.org/
https://www.unenvironment.org/
https://www.unwomen.org/en
https://unhabitat.org/
https://www.worldbank.org/
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.who.int/ru
https://en.unesco.org/
http://www.fao.org/about/ru/
https://www.icao.int/about-icao/Pages/RU/default_RU.aspx
https://www.itu.int/ru/about/Pages/default.aspx
https://www.unaids.org/ru
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Такие государства не имеют физической оболочки на Земле, но у них чаще 

всего есть собственная символика, аппарат государственного управления и даже 

собственное население.  

В XXI веке активно развиваются глобальная сеть Интернет, социальные сети 

и другие средства информационно-коммуникационных технологий. Люди хотят 

иметь возможность создавать обширные объединения сообщников по принципам 

схожих идей или увлечений. Такую возможность предоставляют виртуальные 

государства. Обладая гражданством одного суверенного и реально существующего 

государства, у людей появляется возможность иметь принадлежность к стране 

абсолютно другого типа, попробовать ощутить свою принадлежность к чему-то 

новому. 

Виртуальное государство — это общее наименование для любых 

образований, которые заявляют о своей государственности, но не являются 

государствами, а лишь имитируют их черты. Подобные государства могут носить 

такие названия как: кибергосударства, фэнтезийные государства или виртуальные 

нации. Некоторые из виртуальных государств являются шуточными и не 

претендуют на территории или суверенитет вообще. Основатели виртуальных 

государств стараются заложить в создание таких государств смысл или идеологию, 

на основании которых они смогут найти своих последователей, людей, которые 

захотят стать гражданами этих государств. 

Виртландия была основана в 2008 году как общественная инициатива. На 

сегодняшний день страна управляется канцлером и имеет цель стать парламентской 

демократией. В некоторой мере своей известностью Виртландия обязана 

американскому телеканалу Fox News Channel и болгарскому национальному 

телевидение bTV, которые стали первыми, кто осветил Виртландию в качестве 

виртуального государства. Гражданство Виртландии абсолютно доступно и 

бесплатно для людей, достигших 18 лет. Официальным языком Виртландии 

является любой язык, подлежащий онлайн-переводу. Так же, это государство имеет 

социальную сеть для своих граждан «Witizens of Wirtland». Стоит отметить, что оно 

имеет собственный новостной портал «The Times of The Wirtland», где публикуются 

актуальные новости. Виртландия выпускает персональные удостоверения личности 

— идентификационные пластиковые карточки для своих граждан. Имеет 

собственный герб, на котором запечатлена фраза «Virtus, non copia vincit».11 Стоит 

отметить, что тысячным гражданином Виртландии стала россиянка, проживающая 

в Москве. Так же, Виртландия стала первой виртуальной страной, которая в знак 

поддержки деятельности WikiLeaks предоставила «гражданство» Джулиану 

Ассанжу. 

Фриленд был основан для того, чтобы создать государство с новым 

обществом и современными механизмами управления. Основная цель виртуального 

государства – это создание новой экстратерриториальной государственной модели 

под названием Фриленд. Основателями этого кибергосударства являются одни из 

создателей культового анимационного сериала «Mr.Freeman». Впервые проект 

Фриленд был публично упомянут именно на официальном YouTube-канале Mr. 

Freeman в 2012 году. Сами основатели определяют это государство как 

демократическое с парламентской республикой. Финансовая система Фриленда 

построена на обращении криптовалюты MFCoin, которая является основным 

 
11 «Побеждает мужество, а не множество» 
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платежным средством государства, однако, на территории государства допускается 

и поддерживается обращение любых валют и платежных средств. Решения в 

виртуальном государстве Фриленд принимаются всеми его гражданами. Для 

принятия решения используется метод “квалифицированного большинства”, то есть 

2/3 голосов. Можно сказать, что Фриленд — это одновременно и игра, и реальность, 

и бизнес. Игра заключается в том, что результат этого эксперимента никому не 

известен. Именно сегодня технологии блокчейн, доступный интернет и 

криптовалюты позволяют сделать невозможное — создать экстратерриториальное 

государство со всеми элементами полноценного эффективного общества. 

Особенностью государства является уникальный паспорт гражданина Фриленда. 

Документ выступает добровольным способом самоидентификации человека в 

информационном пространстве. Получить паспорт Фриленда возможно при 

осуществлении финансового вклада в развитие проекта размером в 17 000 долларов. 

Нутопия — воображаемая страна, которую создали Джон Леннон и Йоко Оно 

под вдохновением от песен альбома “Imagine”. Страна существует только в сознании 

её создателей и людей, считающих себя гражданами этого государства. Она имеет 

собственный флаг, в котором присутствует только один цвет – белый. Изначально 

многие критиковали выбор именно такого цвета флага создателями государства, так 

как он был весьма схож с символом капитуляции. Постепенно критика утихла, 

потому что создатели Нутопии смогли отстоять свой выбор основываясь на том, что 

без капитуляции невозможно добиться мира. К Организации объединенных наций 

выдвигались требования признать Нутопию полноценным государством, но ООН 

это так и не осуществила. Интересным фактом является то, что у входа в дом Джона 

Леннона и Йоко Оно, находящемся в штате Дакота, имеется мемориальная доска с 

выгравированной надписью «NUTOPIAN EMBASSY», что значит «Посольство 

Нутопии». Настолько сильна была любовь создателей к своему воображаемому 

государству.  

Асгардия — это виртуальное государство можно отнести к типу государств, 

имеющих физическую оболочку, но находящихся вне границ планеты Земля. 

Впервые о создании космического государства было объявлено в 2016 году. Сейчас 

у этой страны уже есть избранный лидер. Подать заявку на гражданство может 

каждый, воспользовавшись официальным сайтом. Проект был инициирован 

российским учёным и бизнесменом Игорем Ашурбейли, являющимся основателем 

Аэрокосмического международного исследовательского центра. Территория 

Асгардии располагается в космосе. Речь идёт о спутнике Asgardia-1 с гигабайтами 

данных более чем одного миллиона асгардийцев, выведенный на орбиту 

американской ракетой-носителем Antares в ноябре 2017 года.  Свободное от 

существующих стран государство имеет свои министерства, правительство, 

парламентские комитеты. У Асгардии есть все необходимое для полноценного 

функционирующего государства: конституция, флаг, гимн и избранные 

представители, к тому же страна работает над использованием новой криптовалюты 

SOLAR для формирования своей экономики. Ашурбейли заявляет, что в их планах 

сделать страну самостоятельной и независимой от планеты Земля. Стоит добавить, 

что он лоббирует доступ к космосу как право каждого человека, отрицая, что это 

привилегия, которую могут ограничить земные правительства. Основной целью 

Асгардии является обеспечение выживания человечества вне Земли и создание 

условий для рождения первого ребенка в космосе. Согласно планам Асгардии, в 

конце концов в космосе должны появиться колонии землян. В первую очередь для 
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асгардийцев их государство отражает прекрасную мечту всего человечества – 

государство, где нет войн и бед. Асгардия целиком и полностью старается 

действовать в интересах своих граждан, защищая собственные национальные 

интересы и постепенно реализуя научно-техническую программу. 

В условиях развития информационного общества феномен виртуального 

государства приобрел новое значение. Создание государств данных типов является 

крайне экспериментальным. Создатели подобных государств стремятся к созданию 

идеальной модели государства, что, к сожалению, на данном этапе развития 

человечества невозможно. Фактически, многие виртуальные государства 

функционируют как правительства в изгнании и очень схожи с ними, их мнения не 

учитываются, их голос неважен. Такие государства ещё долгое время не будут 

признаваться обществом и будут проходить постепенный процесс одобрения 

широкими массами людей.  

Стоит отметить, что динамика, прослеживающаяся в наши дни плавно 

подводит к тому, что такие государства могут быть признанными на международной 

арене и даже иметь собственный голос. Такие государства активно увеличивают 

количество граждан, продвигают свои идеи в социальных сетях и выдвигают порой 

абсолютно революционные идеи для развития современного общества. Люди, 

имеющие принадлежность к таким государствам, в какой-то мере стараются 

оставить свой след как в социальных сетях, так и сделать вклад в развитие 

информационного общества, ведь именно оно отличается своей открытостью к 

новым идеям и готовностью к исследованию новых явлений. Именно такие типы 

государств создают что-то абсолютное новое для общества, способное обрести 

своих последователей, дать жизнь проектам, которые возможно воплотить в жизнь 

и именно с помощью их изменить общество к лучшему. 

Как Вы оцениваете феномен виртуальных государств? 

Могли Вы предложить идею для создания такого государства? 
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Тема 2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД КАК АКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

ДИПЛОМАТИЯ ГОРОДОВ 

 

Глобальные города являются продуктами глобальной экономики, 

глобальными сервисными центрами и местами управления финансовыми 

ресурсами. Отношения между ними строятся на принципах конкуренции, 

взаимозависимости и системности. Очевидно, что город, даже очень крупный 

и влиятельный, являясь субнациональной единицей, не действует явно 

вопреки воле государства. Кроме геополитической связи города с территорией 

государства, существуют устойчивые информационные связи. Помимо этого, 

культурно-исторический тип развития государства определяет направление 

эволюции городов, расположенных на его территории: формирует этнический 

состав, систему управления городом (образующуюся зачастую по образцу 

государственной), архитектурные ансамбли, национальные особенности 

системы расселения. 

Принятие решений органами государственной власти на национальном 

уровне от имени государства происходит без явного участия властей города. 

Однако, город является проводником международной государственной 

политики. Кроме того, как социальная единица он выполняет функцию 

посредника – предоставляет здания, инфраструктуру, услуги связи, 

транспортные и рекреационные услуги, и самое главное – информационные 

возможности. 

Посреднические функции глобального города являются его важнейшей 

характеризующей чертой и влияют на его место в мировой политике. Города 

осуществляют 3 вида посредничества. Во-первых, межгосударственное 

посредничество включает в себя контакты между представителями государств 

на самом различном уровне, начиная от уровня экспертов до уровня глав 

государств, которые пользуются организационными возможностями, 

предоставляемыми глобальным городом (безопасность, инфраструктура, 

комфортная среда общения). Во-вторых, посредничество между государством 

и бизнесом также осуществляется на городской платформе, выливаясь в 

конгрессы, выставки, презентации, постоянные консультации между бизнесом 

и властью. В-третьих, посредничество осуществляется на уровне гражданских 

обществ. Развитая инфраструктура и транспортная доступность делают 

глобальный город привлекательным местом для размещения в нем главных 

офисов неправительственных организаций, имеющих преимущественно 

транснациональную основу. 

Для того, чтобы определить роль глобального города как актора в 

современных мирополитических процессах, необходимо проанализировать 

четыре составляющие: 

1. Дипломатия городов. Под дипломатией городов мы будем 

подразумевать участие городов и местных властей в международных 

отношениях и мирополитических процессах, в особенности – многостороннее 
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сотрудничество в рамках международных организаций и форумов городов, 

участие в совместных проектах.  

2. Геополитические и геостратегические позиции современных 

глобальных городов. Непосредственно влияющее на его «акторность» в 

мировой политике. Мы поговорим о роли глобального города как ключевого 

узла глобализации в новом геополитическом «пространстве потоков» и 

идентифицируем основные геополитическое центры власти и влияния в мире. 

3. Информационная составляющая. Очевидно, что все крупные 

информационные агентства находятся в городах, а крупнейшие медиа-

холдинги связывают свою информационно-совещательную деятельность с 

глобальными городами. Распространение информации способствует 

появлению медиа-штампов, которые связывают государство со столичным 

городом: например, «Официальный Берлин», «по мнению Вашингтона». 

Однако, одной из самых главных мирополитических характеристик 

глобального города является способность создавать, хранить и передавать 

информацию, выступая в качестве глобального информационного сервера. 

4. Репутация, образ, имидж и бренд. Важным представляется 

проследить связь между политикой города по укреплению репутации, 

созданию устойчиво-положительного имиджа, узнаваемого бренда города и 

его ролью в мировой политике. 

Дипломатия городов 

Институт побратимских отношений имеет огромное значение для развития 

международной и межрегиональной интеграции, поэтому изучение его состояния и 

перспектив является не только важным условием для понимания и оценки 

современных международных отношений, но и для прогнозирования тенденций в 

ближайшем будущем. 

Города–побратимы, или породненные города – населенные пункты различных 

стран, установившие непосредственные дружеские связи в целях укрепления 

сотрудничества между народами. Интересно, что в английском языке термин 

«города-побратимы» звучит, как sister cities или twin towns («города – сестры», 

«города-близнецы»). Чаще всего побратимы располагаются в двух разных 

государствах, однако бывает и так, что они могут находиться в одной стране. 

Например, немецкий город Дюссельдорф является городом - побратимом другого 

немецкого города – Хемница. А российский город Волгоград имеет побратимские 

связи с 16 российскими городами, среди которых Самара, Казань, Тула, 

Новосибирск, Москва, Грозный и Севастополь.  Взаимодействие между городами 

выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, 

выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами и т. п. Помимо этого, 

статус побратимов подразумевает оказание помощи тому населённому пункту, 

который пострадал от природных катаклизмов, техногенных катастроф и т. д.   

Установлению побратимских отношений между городами разных государств 

способствует ряд причин. Внешнеполитические интересы государств являются 

основной причиной формирования связей между городами. Осознание 
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руководителями городов необходимости налаживания связей между народами двух 

стран, если их отношения на государственном уровне имеют напряженный или даже 

конфронтационный характер также является немаловажным фактором для 

установления побратимских отношений. Небольшие города, расположенные вдали 

от туристских маршрутов, рассматривают породнение как единственную 

возможность участвовать в международных обменах, что также является причиной 

создания связей между городами.  

Помимо вышеперечисленных причин, существуют еще так называемые 

побудительные факторы, которые являются основой установления побратимских 

связей между городами. К таким факторам относятся сходные экономические, 

культурные характеристики, общее или похожее историческое прошлое, наличие 

связей с ним у другого партнера того города, который делает выбор, географическая 

близость и др. 

Понятие «город - побратим» появилось в 1944 году, хотя движение 

породнения между городами разных стран началось еще в 1941 году с послания 

женщин английского города Ковентри женщинам советского города Сталинград, в 

котором они выражали сочувствие и поддержку советским людям, страдавшим от 

нападения фашистских войск. Так Сталинград и Ковентри стали родоначальниками 

побратимского движения, которое затем охватило весь мир.  Основанием для 

установления отношений между этими городами послужило их сходство. Оба 

города были промышленными центрами, а во время войны оба были практически 

полностью разрушены немецкими захватчиками.  

В 1944 году Чарльз Баррат, член городского совета г. Ковентри, написал 

несколько писем Администрации Сталинграда для того, чтобы договориться об 

установлении «дружественных связей» между городами. Под этим подразумевались 

дружественные визиты делегаций, а также возможность нахождения друзей по 

переписке и обмена литературой и информацией. В свою очередь депутаты 

горсовета Сталинграда также направили обращение к жителям британского города, 

в котором они выражали им свою солидарность и признательность за поддержку.  

Первое в истории соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами было 

подписано после того, как в том же 1944 году жительницы Ковентри преподнесли 

сталинградцам скатерть, на которой были вышиты имена 830 женщин города и 

слова: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление».  Она стала символом 

единства и дружбы жителей городов и вместе с собранными деньгами была передана 

в СССР. Сегодня скатерть хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». В 

2008 году жители Волгограда создали «Сталинградскую скатерть» для передачи её 

в Ковентри в честь 65-летия побратимских отношений между двумя поселениями. 

Пример Сталинграда и Ковентри   подтолкнул активистов, поддерживающих 

идею установления братских уз между городами различных стран, создать 

международную организацию, которая способна объединить людей из различных 

городов земного шара. Инициаторы создания такой организации полагали, что 

значение городов в мировой политике возрастет, если их движение будет единым.   
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Одним из главных участников воплощения этой идеи в жизнь был Жан-Мари 

Брессан. Еще в 1951 г. он основал организацию «Le Monde Bilingue», которая 

объединяла города Франции, США, Великобритании и Канады. В 1956 г.  города 

Сент-Этьен, Дижон и Ковентри предложили Жану-Мари Брессану расширить связи 

между городами и их географию на основе этой ассоциации. Торжественная 

церемония подписания Хартии породненных городов планировалась на осень 1956 

г. и должна была состояться в городе Сент-Этьен.  Но у организаторов возникли 

осложнения из-за предполагаемого участия представителей советских городов, 

против которого выступало правительство Франции. Подобные действия 

французского правительства объяснялись участием СССР в Суэцком кризисе и 

жестоким подавлением Венгерского восстания в 1956 году. Эти события привели к 

возрастанию напряженности в отношениях Советского Союза и капиталистических 

стран. Организаторам пришлось перенести конгресс и бороться за право принимать 

в ряды своих членов все без исключения желающие города вне зависимости от их 

местоположения и политических особенностей.  

Несмотря на все сложности, 28 апреля 1957 года в городе Экс-ле-Бен во 

Франции была основана Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ). 

Федерация была призвана содействовать развитию сотрудничества и дружбы между 

городами различных государств и их населением, независимо от расы, языка, 

религии и политических убеждений, установлению связей между муниципальными 

властями породненных городов и расширению между ними обмена в области 

культуры, просвещения, информации, спорта и туризма, экономики и торговли. 

      В 2004 году Всемирная федерация породненных городов  объединилась с 

Международным союзом местных властей и ассоциацией крупных городов 

«Метрополис» в новую организацию под названием «Объединенные города и 

местные власти». Её штаб-квартира находится в Барселоне. Миссия организации 

состоит в том, чтобы «быть единым голосом и международным защитником 

демократических местных самоуправлений, помогать сотрудничеству местных 

правительств и их интеграции в международное сообщество»12.  

Еще одна международная организация, призванная «содействовать 

продвижению мира через взаимное уважение, понимание и сотрудничество - для 

каждого человека, каждой группы общества»13  - Международная Ассоциация 

городов-побратимов - была основана в США по инициативе президента Дуайта 

Эйзенхауэра. На конференции, прошедшей в Белом Доме в 1956 году, где 

обсуждались вопросы развития «народной дипломатии», Эйзенхауэр предложил 

создать организацию, которая могла бы содействовать созданию связей между 

людьми из разных городов мира. Он полагал, что выстраивание подобного рода 

партнерских отношений, возможно, уменьшило бы вероятность возникновения 

новых серьезных конфликтов.  В XXI веке Ассоциация продолжает расширять свое 

 
12 Сайт организации Объединенные города и местные власти URL: https://www.uclg.org/en/organisation/about 
13 Сайт Международной Ассоциации городов-побратимов: URL: http://sistercities.org/mission-and-history 
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влияние в различных регионах мира.  Сегодня организация уделяет особое внимание 

регионам со значительными возможностями для культурных и образовательных 

обменов, экономического сотрудничества и гуманитарной помощи. 

Россия как родоначальница побратимского движения также активно 

содействовала установлению побратимских связей между нашей страной и 

зарубежными государствами. В 1964 году была создана Ассоциация по связям 

советских и зарубежных городов. Она вошла в Союз советских обществ дружбы 

(ССОД) и являлась коллективным членом Всемирной федерации породненных 

городов (ВФПГ), а затем стала членом организации «Объединённые города и 

местные власти». В период с 1964 по 1991 гг.  при содействии Ассоциации по связям 

советских и зарубежных городов 289 городов и регионов бывшего Советского Союза 

породнились с 530 городами и регионами в 71 стране мира14. Стоит отметить, что 

участие советских городов в международных отношениях очень строго 

контролировалось со стороны центральных властей, что говорит об их 

заинтересованности в вопросах развития сотрудничества между муниципальными 

единицами. Все контакты осуществлялись через посольства, партийные органы, 

МИД СССР и Государственный комитет по культурным связям с зарубежными 

странами при Совете министров СССР.  Так, например, Сталинград смог вступить 

во Всемирную федерацию породненных городов только после указания со стороны 

заместителя председателя Государственного комитета по культурным связям с 

зарубежными странами при Совете министров СССР П. Крюкова.  Сотрудничество 

на уровне муниципалитетов являлось важным направлением во внешней политике 

Советского Союза, посредством которого он пытался вести просоветскую 

пропаганду. Поэтому можно сказать, что советские города не были 

самостоятельными в своих отношениях с побратимами.  

В декабре 1991 года на отчетно-выборном собрании в Твери было принято 

решение об учреждении Международной ассоциации «Породнённые города» 

(МАПГ) как международной неправительственной организации-правопреемника 

Ассоциации по связям советских и зарубежных городов, что сняло формальные 

политические преграды и сделало её открытой для городов и регионов всех 

государств бывшего СССР. Целью Ассоциации является содействие двусторонним 

и многосторонним связям местных и региональных властей с партнёрами в других 

странах. Ассоциация является юридическим лицом и организует свою работу на 

основании Устава. Она участвует в деятельности международных организаций, 

сотрудничает с национальными объединениями местных и региональных властей в 

интересах развития экономических и культурных связей, применения передового 

зарубежного опыта и современных технологий, обмена опытом демократического 

местного самоуправления, обеспечения устойчивого развития городов и регионов, 

привлечения граждан к активному участию в различных сферах городской жизни, а 

 
14 Сайт Международной ассоциации «Породненные города»: URL: http://goroda-pobratimy.ru/ 
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также в целях укрепления доверия, взаимопонимания и дружбы между народами и 

государствами. 

 

Задание№1  

Города-побратимы 

 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 7 тысяч породнённых 

городов. Россию в международном движении городов-побратимов представляют 

свыше 180 населенных пунктов, которые поддерживают связь с тысячей партнеров 

за рубежом. Динамика количественного роста побратимских отношений в мире 

играет все более и более заметную роль в решении вопросов глобальной интеграции. 

Поэтому ее мониторинг, стимулирование, повышение качества партнерских 

отношений, поддержка потенциала регионов и поднятие их престижа, а также 

прогнозирование – важные задачи на пути к достижению тех целей, которые 

современное государство ставит на международной арене. В эпоху глобализации не 

только крупные, но и небольшие города играют значительную роль в мировой 

политике и могут оказывать влияние на внешнюю политику государств. 

Сотрудничество между городами и регионами позволяет не только политикам и 

крупным бизнесменам, но и обычным гражданам двух стран лучше узнавать друг 

друга, соприкасаясь с культурой и традициями страны-партнера. 

 

Проанализируйте побратимские связи одного из российских городов. Какие 

новые предложения Вы могли бы представить для развития внешнеполитических 

связей? 

 

Задание№2  

Имидж и бренд глобального города как инструмент его 

транснационализации 

 

В современном мире имидж государства является базовым элементом ее 

стратегического капитала. Он влияет на все стороны функционирования государства 

как субъекта международных отношений и как экономического игрока в системе 

глобальной конкуренции. На опыте многих стран мира становится понятно, что на 

сегодняшний день ведущей коммуникативной технологией, направленной на 

продвижение национальных интересов, является технология территориального 

брендинга. Суть брендинга заключается в формировании и продвижении бренда 

страны как определенного нематериального актива, идентифицирующий страну 

среди других, делающей ее узнаваемой. Эти инструменты необходимы в силу 

заинтересованности города и безнес-структур в привлечении в страну туристов, 

студентов, инвестиций. Поскольку в этой области на международной арене 

конкуренция с каждым годом лишь возрастает, брендинговые технологии 



23 
 

продвижения города на «международном рынке» и изучение территориального 

брендинга как такового стали крайне актуальны. 

Город – это особый организм, для которого важны его местоположение, 

внутренняя динамика и социальная структура. Поскольку общее движение культуры 

последних десятилетий направлено ко все большей индивидуализации самых 

разных субъектов, то можно предположить, что в условиях политической 

конкуренции примерно равные по экономическим или демографическим 

показателям города будут сопоставляться именно по впечатлению, которое они 

производят, по воспоминаниям, ассоциациям, интонациям, задаваемым образом 

города. Поэтому позитивный имидж города обязательно скажется на 

инвестиционных предпочтениях, а также социально, культурной, политической 

сторонах его жизни, становясь не только эстетической, но и экономической 

категорией. 

Город все больше становится «товаром». Точнее, рассматривается как 

своеобразный, глобальный товар, который обладает конкретными, ему присущими 

свойствами, и требует определенного позиционирования и продвижения с целью 

получения тех или иных выгод. Здесь уже имеет смысл говорить о «бренде» города, 

который имеет свои особенности формирования. При формировании необходимого 

или нового имиджа города следует исходить из того, что город – это не новый товар, 

и у него уже существует определенный имидж. Если идти глубже, то у города есть 

свой образ он первичен имиджа. То есть бренд основан на имидже, а имидж – на 

образе.  

Имидж города представляет собой совокупность убеждений и ощущений 

людей, которые возникают по поводу его особенностей. Это субъективное 

представление о городе может формироваться вследствие непосредственного 

личного опыта (например, в результате проживания на его территории или 

посещения города) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов 

СМИ и т.д.).  

Имидж города – очень разноплановый, эмоционально-окрашенный, иногда 

искусственно создаваемый, зачастую поверхностный его образ, который 

складывается в сознании людей. От него напрямую зависит международная 

привлекательность города, его конкурентно способность среди других подобных 

городов. Имидж города формируется на базе распространяемой о нем информации, 

соответствующих рейтингов среди других городов. Таким образом, имидж города – 

это внутренний микроклимат города, его внутренние связи, и один из наиболее 

значимых объектов политического управления.  

С понятием имидж связано и понятие бренд. Бренд город рассматривается как 

совокупность непреходящих ценностей, отражающих неповторимые оригинальные 

потребительские характеристики данного города и сообщества, широко известные, 

получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом 

потребителей. Бренд формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа 

города, в основе которого лежат уникальные возможности удовлетворения тех или 
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иных запросов ее потребителей; бренд является высшим проявлением 

эмоциональных предпочтений. Одновременно он выступает как важнейший фактор 

конкретных преимуществ и доходов города. Ценный ресурс городской 

администрации. 

Основой для формирования имиджа, бренда, репутации города является 

территориальная индивидуальность. Это, во-первых, его официальные, 

опознавательные характеристики, своеобразный «паспорт» территории (место на 

карте, государственная и субфедеральная принадлежность, название, герб, флаг и 

т.д.).  

Во-вторых, территориальная индивидуальность включает в себя совокупность 

особенностей и ресурсов города. Это, природные, демографические, исторические, 

социальные, культурные, экономические, организационно-правовые, а также 

информационные особенности и ресурсы; 

в-третьих, выделяются технологии и подходы к работе, доверие партнеров 

экспертная информация, уровень и качество руководства, особенности общения и 

многое другое. 

Существует ряд критериев, по которым можно оценить городскую 

«значимость» и «привлекательность» и воздействие на которые способно 

«продвигать» городской имидж и репутацию на мировой арене: 

• Городская среда: безопасность, социальная стабильность, экология и 

чистота, международное образование, здравоохранение; 

• Внешний вид города: архитектура, транспорт, планы развития и 

застройки; 

• Уникальность: природа, история, знаменитости, культура, спорт, 

развлечения, события 

• Экономические показатели города: городской продукт в расчете на 

одного человека как показатель городской производительности труда, стоимость 

жизни; 

• Инфраструктура: коммуникации, дороги, энергетика, жилье; 

• Товары и услуги, производимые на территории города. 

При создании эффективного бренда города используют три основных 

инструмента: 

1. Герб города, разработка рекламного сообщения (слогана), имиджевая 

позиция; 

2. Визуальный символ, основные заставки (видов города); 

3. События и действия, происходящие в городах. 

Существует две наиболее фундаментальные группы факторов, влияющие на 

становление имиджа глобального города.  

Первую группу обозначим как абсолютные факторы. Это географическое 

положение, обеспеченность природными ресурсами, трудовой и образовательный 

потенциал, развитость инфраструктуры и коммуникаций. Эти факторы абсолютны, 
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потому что их наличие и развитие не зависит или мало зависит от субъективной 

деятельности. Или статус столиц и, вследствие этого, высокоразвитая транспортная 

инфраструктура, банковский сектор, коммуникационная обеспеченность создают 

положительные имиджевые характеристики. 

Вторую группу факторов формирования регионального имиджа назовем 

относительными, то есть непосредственно связанными с деятельностью городских 

администраций, бизнес, медиакорпораций и отдельных личностей.  

Наиболее очевидным инструментом этой группы является информационная 

кампания, целью которой является привлечение дополнительного внимания к 

региону и закрепление позитивного интереса к нему со стороны общественности. 

Сюда относятся освещение успехов развития региональной экономики и социальной 

сферы в федеральных, региональных, отраслевых СМИ; проведение специальных 

мероприятий (тематических форумов, конгрессов, конференций); организация 

специальных PR-акций (выступления экспертов федерального уровня и лидеров 

общественного мнения по поводу ситуации в регионе и т.д.).  

Однако в этом направлении успешны опять-таки города экономически 

благополучные, которые обладают большими финансовыми возможностями для 

организации подобных кампаний и позиционирования многомиллионных городских 

проектов. 

 

Приведите примеры международных деловых мероприятий, проводимых в 

Вашем городе, способствующих развитию имиджа и бренда города.  
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Тема 3. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Среди демографических процессов миграция населения занимает особое 

место. Это один из сложных общественных процессов, тесно связанный с 

экономическими, политическими и иными изменениями в обществе. Процесс 

миграции приводит не только к перемещению значительных масс населения в 

пределах или за пределы государств, но и оказывает существенное влияние на 

многие стороны жизни общества и экономическое развитие. Под миграцией 

населения (от лат. migratio — переселение) принято понимать территориальную 

подвижность (механическое движение) населения, связанную с его перемещением 

по территории страны (или между государствами), обусловленную, как правило, 

влиянием разнообразных факторов — социально-экономических, военно-

политических, религиозных, природных, экологических; особенностями 

исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран.15 

Согласно определению, данному видным ученым-географом В.В. 

Покшишевским (1978), под миграциями населения «следует понимать любые его 

перемещения, связанные с переменой места проживания (изменение государства, 

области или населенного пункта, в котором живет то или иное лицо, семья или 

другая более обширная общность людей)».16 Таким образом, в качестве главного 

признака миграционной подвижности населения выступает территориальный, а 

следствием миграций является изменение географии расселения. 

В науке существуют различные типологии миграционного движения, иногда 

значительно различающиеся по форме и своим составляющим. Наиболее общие 

классификации миграционного движения основываются, как правило, на 

пространственно-временных составляющих, в которых основным критерием можно 

считать изменение постоянного места жительства с учетом его временных сроков. 

Строго говоря, во многих из них учитываются только формы перемещений и вне 

поля зрения, остаются причины миграций, их социально-демографическая 

характеристика. Наиболее удачной, исходя из этого, учитывающей все 

многообразие форм, факторов и причин миграций населения, можно назвать 

интегральную классификацию В.А. Ионцева17. Данная классификация базируется на 

5 категориях, обусловленных временным фактором: тип, вид, форма, причина, 

стадия. 

На основе географического признака можно выделить два основных типа 

миграции: внешняя (международная) и внутренняя (внутригосударственная).  

По структурным признакам миграция подразделяется на возрастно-половой, 

этнический, семейный, образовательный, квалификационный типы. 

 
15 Ионцев В.А., Мировые миграции, М., 1992 
16 Денисенко М.В., Ионцев В.А., Хорев Б.С., Миграциология, М., 1989 
17 Ионцев Владимир Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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По времени пребывания мигранта в новом месте жительства или приложения 

труда возможно выделение 2 основных типов миграции - постоянной 

(безвозвратной) и временной (возвратной).  

По целям миграция подразделяется на несколько основных типов. Среди них 

- трудовая и коммерческая миграция, учебная миграция, миграция с целью 

воссоединения и создания семей. 

По причинам миграция подразделяется на три основных типа - добровольная, 

вынужденная и принудительная миграция.  

Адаптация иммигрантов в новое общество представляет собой двусторонний 

процесс, успешность которого влияет с одной стороны – на самочувствие самого 

переселенца, а с другой – на социально- экономическую и политическую 

стабильность в обществе в целом. Многие авторы подразумевают под термином 

адаптации либо взаимное существование культур мигрантов и местного населения, 

либо ассимиляцию мигрантов среди местного населения. Успешность адаптации 

этнических меньшинств в мультикультурных обществах измеряется степенью их 

вовлеченности в образовательные и культурные инициативы, 

конкурентоспособностью, преодолением их дискриминации на рынке труда, 

обеспечением равных социальных гарантий. Вовлеченность в различные формы 

политического и гражданского участия основная задача политико-правовой 

адаптации переселенцев. Социокультурная адаптация ориентирует на 

индивидуальную включенность в систему социальных отношений и в культурное 

поле принимающего общества. 

Адаптация предполагает полноправное участие во всех формах общественной 

жизни, не требуя отказа от собственной культурной идентичности. В качестве путей 

адаптации С.В. Рязанцев18 выделяет несколько способов. 

Первый – этническая миксация, то есть смешение разных этнических групп, с 

возникновением новой этнической общности, сочетающей черты исходных. 

Примерами данного способа адаптации могут являться формирования переходных 

рас – метисов, мулатов и самбо в Америке. 

Второй способ адаптации – ассимиляция, при которой происходит 

социокультурное «поглощение» одной этнической группы другой – 

преобладающей, как насильственным, так и естественным способами.  

Третий способ адаптации - аккультурация, при котором этническая группа 

частично усваивает обычаи и культуру другой этнической общности, сохраняя свое 

этническое своеобразие. Аккультурация рассматривается не как разновидность 

ассимиляции, а как ее альтернативу и называется это явление «взаимным 

существованием различных культур», которое отличается терпимостью к иной 

культуре и позволяет существовать возможности сохранения этнических, 

культурных и языковых традиций. 

 
18 Рязанцев Сергей Васильевич – российский экономист, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, ведущий российский специалист в области демографии и миграции населения. 
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В современном мире различные государства существенно отличаются в 

определении своей главной цели при формировании миграционной политики, часть 

стран главной целью ставят упрочение своего внешнеполитического положения и 

участие в международных обменах. Другие страны видят главной целью 

миграционной политики - совершенствование внутриполитических отношений и 

институтов; экономическое развитие принимающей страны; совершенствование 

кадрового потенциала конкретных производств, науки, культуры и т.д. 

В самом общем виде суть государственной миграционной политики 

заключается в формировании стратегии - основных направлений деятельности в 

этой сфере, в соответствии с которой соответствующие институты осуществляют 

управление миграционными процессами с целью содействия социально-

экономическому развитию государства и демографической составляющей, а также 

предотвращении тех явлений, которые считаются нежелательными с точки зрения 

интересов государства. 

Тенденции глобализации и регионализации оказывают свое влияние на 

международное право и, в частности, на международно-правовое регулирование 

труда. На уровне международных универсальных организаций: Международной 

организации труда и Организации Объединенных Наций проводится большая работа 

по адаптации международных трудовых стандартов к условиям глобализации. 

В то же время все большее значение в международно-правовом 

регулировании труда приобретают правовые нормы, разработанные в рамках 

региональных международных организаций, такие как Европейский Союз, АСЕАН, 

Евразийский экономический союз, ЭКОВАС19 и другие. В интеграционных 

объединениях используются паровые механизмы, направленные на стимулирование 

экономического сотрудничества государств, в частности, на закрепление права на 

свободное передвижение граждан государств в рамках границ регионального 

объединения, имеющего целью, прежде всего, трудовую мобильность. Свобода 

передвижения работников является одной из четырех опорных свобод в 

Европейском Союзе, механизмы свободного передвижения в различных вариантах 

существуют в СНГ, ЭКОВАС, в Андском сообществе, в МЕРКОСУР 

(южноамериканском общем рынке), АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии) и некоторых других. 

 

Задание №1 

По мнению проф. И.В. Ивахнюк20, в настоящее время существует три типа 

миграционной политики государств, участвующих в международных 

(межгосударственных) миграционных трудовых процессах: 1) стран, принимающих 

мигрантов, 2) стран, отдающих мигрантов, и 3) стран смешанного типа.  

 
19 ЭКОВАС – Экономическое сообщество стран Западной Африки 
20 Ивахнюк Ирина Валентиновна – доктор экономических наук, доцент кафедры народонаселения 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Представляется целесообразным расширить эту типологию, выделив пять 

групп стран. Подберите примеры государств, соответствующие данным группам:  

- государства, принимающие иностранцев, то есть те, миграционная политика 

которых делает ставку на массовый или дифференцированный, по определенным 

категориям, приток иностранцев: 

- 

- 

- 

- государства-доноры, то есть те страны, миграционная политика которых 

не препятствует или даже поощряет выезд за рубеж собственных граждан: 

-  

-  

-  

- государства, миграционная политика которых допускает одновременный 

прием иностранцев и выезд собственных граждан: 

- 

- 

- 

- государства, миграционная политика которых направлена на запрет 

миграции: 

-  

- государства вне миграции, т.е. те, где не устанавливаются ограничения на 

переселение людей, однако собственные граждане не покидают родину, а 

иностранцы не находят ее привлекательной: 

-  

- 

- 

 

Задание №2 

Образовательная миграция имеет глубокие корни. Для студенческого 

контингента традиционно свойственны мобильность и коммуникабельность, 

стремление к переменам мест и путешествиям, постоянный поиск новых знаний и 

информации.  

В Древнем Риме образование молодого человека считалось не завершенным 

до совершения им поездки (обычно в Грецию) для ознакомления с ее культурой и 

наукой. В то время подобные учебные поездки были индивидуальными. Практика 

международного студенческого пилигримажа начинает складываться в IX в., а уже 

к XII в. научный и студенческий обмен стал обычным для средневековых магистров.  

Путешествия с образовательными целями были востребованы у студенчества, 

поскольку в те времена университеты имели свою научную специализацию.  



31 
 

Поездки с образовательными целями активизировались в Европе с конца XVI в. 

Император Российской империи Петр I также прилагал не мало усилий для привлечения 

молодежи к заграничным поездкам с целью обучения. Массовый характер путешествия 

с целью обучения в институтах, академиях, лицеях, колледжах в Европе и Америке 

получили во второй половине XIX в.  

По определению ЮНЕСКО21: «Иностранный студент - лицо, допущенное для 

прохождения конкретной программы обучения в учреждениях высшей школы страны, 

гражданином которой он не является». 

После подписания Российской Федерацией Болонской декларации в 1992 г., 

появились новые инструменты и инициативы, содействующие реализации целей 

формирования общего европейского пространства высшего образования. 

В ряде стран (Дании, Новой Зеландии, Канаде, Испании и Португалии) 

инновационные формы предоставляют стипендии и обеспечивают возможность 

выполнения проектов с использованием своей исследовательской инфраструктуры, 

чтобы затем привлечь их к себе на работу. 

На мировом рынке экспорта образовательных услуг активно осуществляют 

деятельность рекрутинговые организации по привлечению студентов в свою страну: 

1) DAAD (Германская служба академических обменов) – 

самоуправляемая организация высших учебных заведений Германии. По состоянию 

на 2017 г., DAAD объединяет 241 немецких вуза-участника и 104 студенческих 

организаций и является посредником в организации внешней культурной политики, 

а также политики высшего образования и науки Германии. DAAD имеет 15 

зарубежных представительств и 56 информационных центров по всему миру. 

Большая часть стипендий (из порядка 100 000 в год по всему миру) выдается 

учащимся магистратуры и аспирантам22. 

2) Программа Erasmus+ – всемирная программа сотрудничества и 

мобильности, направленная на повышение качества европейского высшего 

образования и укрепление межкультурного взаимопонимания. Бюджет программы 

составляет 26, 2 млрд. евро. Это почти вдвое больше финансирования по сравнению 

с предыдущей программой (2014-2020 гг.). В новой программе на 2021-2027 годы 

большое внимание уделяется социальной интеграции, экологическому и цифровому 

переходу, а также содействию участию молодежи в демократической жизни.23 

3) Стипендиальная программа Chevening, поддерживаемая британским 

правительством, предлагает талантливым специалистам возможность пройти курс 

обучения или выполнить краткосрочную исследовательскую работу в 

Великобритании. Учредитель – Foreign and Commonwealth Office (FCO), партнеры – 

организации Великобритании, иностранные правительства и частные компании. 

 
21 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – URL: 

https://en.unesco.org/ 
22 Официальный сайт Германской службы академических обменов. URL: http://www.daad.ru/ 
23 Официальный сайт Программы Erasmus+ - URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus  

https://en.unesco.org/
http://www.daad.ru/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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Администрируется Британским Советом. Ежегодно более чем в 130 странах 

присуждается более тысячи стипендий24. 

4) С 1954 г. в Японии существует Стипендиальная программа японского 

правительства (Monbukagakusho). За время функционирования данного фонда 79 

тыс. студентов из 160 стран мира получили грантовую поддержку на обучение в 

Японии. Стипендиальная программа предусматривает поддержку 7 категорий 

иностранных студентов: студент-исследователь; студент – учитель японского языка; 

студент, обучающийся в университете; студент, изучающий японский язык и 

японскую культуру; студент, обучающийся по техническим специальностям; 

студент, обучающийся по специализированным программам; студент, обучающийся 

по программе молодых лидеров. Главное, что объединяет программы 

стипендиальной поддержки – отбор кандидатов по критерию возраст (ограничение 

до 35 лет либо в ряде программ до 22 лет), хороший уровень знания японского языка 

и культуры Японии, отличные успехи в школе или ВУЗе. Японское правительство 

старается поддерживать наиболее талантливых, чтобы их интегрировать затем в 

японское общество.  

 

Ознакомьтесь с информацией о возможном участии в таких проектах на 

официальных сайтах программ. Изучите информацию о возможном прохождении 

стажировки, обучения в другой стране. О каких еще проектах и программах Вы 

знаете? 
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Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 

 

Политические конфликты представляют собой неотъемлемую часть истории 

государств и обществ, разрушая политические институты и общественные 

взаимосвязи, с одной стороны, но обеспечивая переход на новый уровень 

политического развития, с другой. 

В данной связи можно выделить два подхода к пониманию политического 

конфликта и его роли в жизни общества. 

1. Конфликт представляет собой борьбу с целью устранения противника 

или нанесения ему вреда, психическое напряжение и враждебность, «игру с нулевой 

суммой», когда реализация интересов одной стороны ведет к ущемлению интересов 

другой. 

2. Конфликт считается неотъемлемой частью жизни общества, фактором 

общественного развития и прогресса. Конфликт рассматривается здесь не как 

дисфункция или социальная аномалия, а как норма в отношениях между людьми, 

которая позволяет разрядить социальную напряженность, и приводит, в 

значительной степени, к изменениям и сплочению в обществе25. 

В данной связи политический конфликт (от лат. conflictus — столкновение) 

можно определить как столкновение политических субъектов в связи с 

несовместимостью интересов или способов их достижения, неприятием целей и 

ценностей противоположной стороны, соперничеством, отсутствием взаимопонима-

ния по вопросам политической практики. 

Внешнеполитические (межгосударственные) конфликты - конфликты, 

возникающие между странами и государствами по поводу несовпадения интересов 

в политических, экономических, социальных и других аспектах взаимодействия 

сторон. 

В свою очередь специфика межгосударственных конфликтов состоит в 

следующем: субъектами конфликтов выступают государства и коалиции стран; в 

основе конфликта лежит столкновение национально-государственных интересов 

конфликтующих сторон; одновременно локально и глобально влияют на 

международные отношения; несут опасность массовой гибели людей в странах-

участницах и во всем мире. 

В зависимости от интересов, отстаиваемых в конфликте, можно дать 

следующую типологию внешнеполитических конфликтов: 

1) конфликт идеологий (между государствами с различными 

политическими системами); 

2) религиозный конфликт (между государствами и поддерживаемыми 

извне религиозными организациями экстремистского толка); 

3) конфликт доминирования (между государствами с целью 

политического господства в мире или отдельном регионе); 

 
25 Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. – М.: Гардарика, 2002. – 400 с. 
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4) территориальный конфликт (за господство над определенной 

территорией, где стороны отстаивают, преимущественно, свои экономические 

интересы)26. 

Пространственное измерение международного конфликта лежит в основе 

таких понятий теории международных отношений, как глобальные, региональные, 

локальные конфликты. Оно же создает основу для выделения внутренних 

конфликтов с выраженной международной составляющей. Ее образуют наличие 

потенциала вмешательства других государств, создание угроз третьим странам в 

результате расширения географических границ конфликта, возможность 

дезинтеграции в результате внутреннего конфликта государства как сложившегося 

геополитического целого. 

Изменения в содержании нового мирового порядка существенно 

модифицировали типологические характеристики современных международных 

конфликтов. 

Причины этого коренятся в глубинных трансформациях геополитических, 

геоэкономических и геостратегических противоречий. Модификация современных 

конфликтов обусловлена глобализационными процессами.  

Результатом геоэкономических и геостратегических трансформаций 

современного мира стало появление нового класса международных конфликтов. В 

современной теории международных отношений он получил название 

этнополитического конфликта. 

Под этнополитическим конфликтом в рамках теории международных 

отношений принято понимать открытое противоборство сторон конфликта по 

поводу власти, при котором хотя бы одна из сторон конфликта артикулирует свои 

притязания на основе тех или иных этнических признаков. 

Под этническими признаками при этом понимается: культура, самосознание, 

самоназвание, принадлежность к религиозной конфессии, традиционный ареал 

обитания этноса, общая историческая судьба, закрепленная в событиях 

исторической памяти и историческом опыте. 

Как наиболее распространенный тип этнополитического конфликта следует 

рассматривать этнотерриториальный конфликт, в рамках которого в структуру 

объекта и предмета конфликта органически встроены те или иные территориальные 

притязания. К основным мотивам такого рода притязаний относятся: 

- нечеткая демаркация существующих государственных либо адми-

нистративных границ или же необходимость такой демаркации в связи с изменением 

статуса территории; 

- историческая судьба этноса, обусловившая наличие тех или иных 

исторических, культурных культовых памятников вне зоны его юрисдикции; 

 
26 Политология: учебник для бакалавров / под ред. И.Е. Тимерманис. М.: Издательство Юрайт, 2016. 701 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). 978-5-9916-2397-1. ISBN: 9785991623971   
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- необходимость защиты законных интересов и прав этносов, подвергшихся 

депортации либо геноциду; 

- произвольное установление или изменение границ ареала обитания этноса 

внешними силами, в том числе на основе тех или иных международных соглашений. 

В качестве мотивов тех или иных этнокультурных в широком смысле 

конфликтов выступают: 

- этнолингвистическое неравенство как порождение языковой политики, 

закрепляющей одни языки в качестве государственных, вопреки сложившейся 

мультикультурной реальности в многонациональном государстве; 

- этнически окрашенное неравенство в обладании, распоряжении, 

потреблении тех или иных материальных либо социальных благ; 

- нарушение баланса экономических интересов центра и этнически 

идентифицированного региона; 

- нарушение прав этносов на равные условия экономического и социального 

развития, ограничение такого рода прав и возможностей средствами 

государственной политики. 

Наиболее острой и устойчивой формой этнополитического конфликта 

выступает в современных условиях этноконфессиональный конфликт. 

Этноконфессиональный конфликт представляет собой разновидность 

этнополитического конфликта, для которой характерно наличие религиозно-

конфессиональной составляющей в структуре этнической идентификации хотя бы 

одной из сторон конфликта.  

В современном мире специалисты-религиоведы по числу версий 

исключительности обращения с Богом выделяют порядка 270 

институциализированных видов религиозных и конфессиональных традиций.  

Действие в современном мире различных видов этнополитических 

противоречий порождает такую форму современных международных конфликтов, 

как сепаратизм. По определению «Международной конвенции по борьбе с финанси-

рованием терроризма» 1999 г.  

сепаратизм — это «какое-либо деяние, направленное на нарушение 

территориальной целостности государства или дезинтеграцию государства, 

совершаемое насильственными путем, а также планирование и подготовка такого 

рода деяния». 

Исследователи выделяют ряд региональных версий современного 

сепаратизма: 

— западноевропейский, для которого характерны ведущая роль 

этноконфессиональных и этнокультурных факторов (Северная Ирландия, Страна 

Басков, Каталония, Корсика); 

— восточноевропейский сепаратизм как типичная форма экстерриториальных 

конфликтов; 

— ближневосточный сепаратизм, позиционируемый в границах исламской 

цивилизации как сочетание этнотерриториальных и эт-ноконфессиональных 
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мотивов экстремистской деятельности (Алжир, Палестина, Ирак, Пакистан, 

Афганистан); 

— азиатский сепаратизм, вызванный этноконфессиональными конфликтами 

доколониального характера, возродившимися после получения независимости 

(Джанму и Кашмир, Шри-Ланка, Южные Филиппины, Восточный Тимор); 

— африканский сепаратизм, связанный с проявлением социокультурной, эко-

номической, этнической и религиозной обособленности, основанной на 

родоплеменных либо клановых структурах (Южный Судан, Ангола, Сомали, 

Уганда). 

Центральная задача стратегических исследований — определить, каким 

должно быть наиболее адекватное поведение государства в конфликтной ситуации, 

чтобы оно было способно оказывать влияние на противника, контролировать его, 

навязывать ему свою волю. 

На сегодняшний день наиболее авторитетными исследовательскими 

институтами, занимающимися анализом международных конфликтов, являются: 

- СИПРИ – независимый международный институт исследований проблем 

мира и конфликтов, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. Он был 

создан в 1996 г. СИПРИ предоставляет информацию, анализ и рекомендации на 

основе открытых источников тем, кто принимает решения в сфере политики, 

независимым исследователям, представителям средств массовой информации и 

широкой общественности27. 

- Национальный исследовательский институт Мировой Экономики и 

Международных Отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии Наук - 

ведущий научный центр мирового уровня в области фундаментальных и 

прикладных исследований мирохозяйственных и международно-политических 

проблем. Работает с 1956 г. Основные направления научной деятельности – 

прогнозирование глобального социально-экономического и политического 

развития; формирование структуры, норм и принципов глобального управления и 

регулирования международно-политических процессов28. 

 

Задание №1 

Политические конфликты представляют собой неотъемлемую часть истории 

государств и обществ, разрушая политические институты и общественные 

взаимосвязи, с одной стороны, но обеспечивая переход на новый уровень 

политического развития, с другой.  

Одним из параметров системного описания международных конфликтов 

являются пространственные характеристики международного конфликта, а именно, 

географические границы конфликта, рассмотренные в единстве пространственных 

описаний и геостратегического контекста, порождающего геополитические оценки.  

 
27 Стокгольмский международный институт исследований мира. URL:  https://www.sipri.org/  
28 Национальный исследовательский институт Мировой Экономики и Международных Отношений им. Е.М. 

Примакова Российской Академии Наук URL: https://www.imemo.ru/  

https://www.sipri.org/
https://www.imemo.ru/
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Для составления собственной политической карты, посвященной 

современным конфликтам, необходимо использование контурной карты мира. Для 

оптимизации работы необходим современный атлас или политическая карта мира.  

При формировании собственной политической карты, посвященной 

конфликтам современности можно обратиться к ежегоднику Стокгольмского 

международного института исследований проблем мира, публикуемом на сайте 

http://www.sipri.org/. 

Воспользовавшись информацией Ежегодника СИПРИ (русское издание), 

подготовленного совместно СИПРИ и ИМЭМО РАН 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/sipri подготовить доклады в мини-

группах на следующие темы: 

1. Современные конфликты в Африке (2000-2022)  

2. Современные конфликты в Америке (2000-2022)  

3. Современные конфликты в Азии (2000-2022)  

4. Современные конфликты в Европе (2000-2022)  

5. Современные конфликты на Ближнем и Средне Востоке (2000-2022) 

План доклада: 

1. Дать краткую характеристику региону 

2. Представить современные конфликты на карте (воспользоваться google 

картами на экране компьютера)  

3. Выбрав наиболее важный конфликт (по мнению группы) обозначить 

причины, участников, характер и содержание, деятельность международных 

организаций в урегулировании конфликта. Объяснить свой выбор. 

 

Задание №2: 

Деловая игра «поведение в международном политическом конфликте». 

Украинский конфликт 

 

Украинский конфликт, начиная с 2014 г. имеет три политических измерения, 

а именно, внутреннее, российское и международное. Ввиду этого, студентам 

предлагается разделиться на 5 мини-групп, каждая из которых представляет одну из 

сторон конфликта: 

- Украина (правительство страны) 

- Донецкая и Луганская народные республики 

- Российская Федерация 

- Соединенные Штаты Америки 

- Европейский Союз 

 

В ходе занятия всем командам необходимо содержательно раскрыть 

следующие вопросы: 

1. Характеристики конфликтующих сторон (их ценности, мотивации, 

цели, ресурсы, статус и т.д.) 

http://www.sipri.org/
https://www.imemo.ru/publications/periodical/sipri
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2. Предыстория взаимодействия конфликтующих сторон (взаимные 

ожидания). 

3. Повод и причины конфликта. 

4. Среда, социально-политические условия, в которых протекает 

конфликт. 

5. Заинтересованные стороны (их социально-политические 

характеристики, желательный или нежелательный для них исход конфликта). 

6. Применяемые конфликтующими (и заинтересованными) сторонами 

стратегии и тактики ведения и разрешения конфликта. 

7. Результаты конфликта для непосредственных участников и 

заинтересованных сторон, их потери и приобретения, перспективы их отношений в 

будущем. 
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Тема 5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В научной литературе по международным отношениям существует 

устойчивая традиция, связанная с техно оптимизмом, утверждающая, что мировая 

политика в условиях информационной революции и, в особенности, 

мирополитические отношения по поводу регулирования глобальных ИКТ (иными 

словами, мировая политика онлайн) должна качественно и в лучшую сторону (менее 

конфликтная и более демократическая) отличаться от предшествующих этапов 

развития мировой политики (мировая политика офф-лайн). 

Исследователи отмечают, что развитие ИКТ, в особенности социальных сетей 

и новых медиа, оказывает существенное влияние на современную дипломатическую 

практику. 

Формируется новое направление публичной дипломатии – «цифровая 

дипломатия», опирающаяся на возможности социальных медиа, причем практика 

использования данного инструмента во внешней политике государств оказывает 

существенное влияние на природу современных международных конфликтов и 

международную безопасность в целом. Таким образом, проблематика 

использования социальных сетей и новых медиа и в политике и безопасности 

дополняет повестку дня международной информационной безопасности29. 

По мнению многих исследователей (Д. Белл30, М. Кастельс31 и др.), в 

результате последней информационной революции сформировался новый тип 

общества – информационное общество.  

Сегодня во многих странах мира происходит процесс формирования 

открытого информационного общества. Основными характеристиками 

информационного общества являются  

лавинообразный рост количества электронных информационных ресурсов, 

свободное распространение информации,  

свободный доступ к информации.  

Информационное общество — концепция постиндустриального общества; 

историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами 

производства являются информация и знания. 

 Увеличение роли информации и знаний в жизни общества; возрастание доли 

информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем 

продукте; создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

(а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым 

 
29 Зиновьева, Е.С. Международное сотрудничество по обеспечению информационной безопасности: 

субъекты и тенденции эволюции. Дис. доктр.полит. наук. Москва. 2019  
30 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования: пер. с англ. – М.: 

Academia, 1999. - 788 с. 
31 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. / под научн. ред. О.И. 

Шкаратана. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 608 с. 
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информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах. 

Современная информационная революция датируется началом 1990-х годов и 

связана с широким распространением пользовательских компьютеров и сети 

Интернет, развитием информационно-коммуникационных технологий, а именно, 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, а также постоянной 

динамической интеграцией этих технологий в единую глобальную мультимедийную 

систему. 

Несмотря на существующие различия в подходах к определению сущности и 

последствий информационной революции, большая часть исследователей 

соглашается ее трактовкой как революционных информационно-технологических 

изменений, повлекших за собой трансформации во всех сферах жизни общества и 

государства, в том числе формирование глобального информационного общества. В 

самом широком смысле «под информационным обществом понимают общество, 

ключевое значение в формировании, развитии и функционировании которого играет 

информация. Причем информация и используемые для ее передачи технологии 

определяют экономические, политические, культурные, социальные и иные 

значимые параметры информационного общества». 

В западной литературе для обозначения изменений общественного развития, 

произошедших под влиянием информационной революции, как правило используют 

термин «киберпространство». В работах по международным отношениям, термин 

«киберпространство», как правило, связывают с процессами:  

- становления транснационального гражданского общества (Global Civil 

Society), 

- влияния интернет-технологий на авторитарные режимы, 

- вопросов управления Интернетом и обеспечения национальной и 

международной безопасности (Cyber Security).  

В последние годы появились трактовки киберпространства, которые 

указывают на усиливающееся государственное влияние. В частности, Д. Най 

определяет киберпространство как «Интернет и все компьютеры, подключенные к 

глобальной сети, а также все внутренние замкнутые сети (интранеты), технологии 

сотовой связи, оптоволоконные кабели, а также космические коммуникации. 

Физический уровень инфраструктуры киберпространства подчиняется 

экономически законам борьбы за ограниченные ресурсы и политическим законам 

суверенного контроля государств»32. 

Информатизация является ключевой характеристикой современности. 

Соответственно, уровень развития государства и его положение на международной 

арене в значительной степени обусловлены уровнем информатизации.  

 
32 Nye J. The Future of Power in the 21st Century. - N.Y.: Public Affairs Press, 2011. - 300 p. 
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Указанные тенденции формируют повестку дня международной 

информационной безопасности и управления Интернетом, которая в последние годы 

дополняется вопросами обеспечения: 

- безопасности и этичности развития искусственного интеллекта, 

- международного регулирования криптовалют,  

- международно-правовой регламентации безопасности Интернета вещей, 

- обеспечения неприкосновенности личной жизни в эпоху доступности 

инструментов анализа «больших данных» о пользователях социальных сетей. 

Глобальное информационное общество представляет собой сложную 

систему, характеристики которой находятся в сложной взаимозависимости с 

международной политикой, особенностями международных отношений внутри 

отдельных стран и регионов, а также на них оказывают значительное влияние 

технологические характеристики, заложенные в основу глобальной сети Интернет и 

иных сетей, формирующих глобальное информационное пространство. При этом 

политические и технологические характеристики глобального информационного 

пространства находятся в сложной взаимозависимости, будучи объектом 

международно-политических противоречий и согласований. 

Информационная безопасность появилась в международно-политической 

повестке дня и, соответственно, в исследовательском и публицистическом дискурсе 

после окончания холодной войны.  

Изначально термин «информационная безопасность» использовался для 

обозначения проблем безопасности компьютеров и компьютерных сетей. 

Впоследствии термин приобрел значительно более широкий смысл, выходящий за 

рамки исключительно технологической сферы и охватывающий вопросы контроля 

над информационными потоками, обладающими дестабилизирующим потенциалом 

в масштабах общества, государства и международной системы. 

Исследовательское сообщество США первым обратило внимание на 

необходимость комплексного изучения проблем информационной безопасности, 

причем в качестве ключевой угрозы рассматривались именно информационные 

войны. В соответствии с предложенной американскими исследователями в 1990е 

годы концепцией, информационные атаки рассматривались как атаки нового типа в 

рамках стратегического противоборства. При этом военные операции нового типа 

расценивались как ориентированные на эпистемологическую сферу противника с 

целью нарушить процесс принятия решений.  

Таким образом, в исследовательском сообществе США внимание на 

информационные операции обращали задолго до принятия Стратегии национальной 

безопасности 2016 года, где они получили официальное признание в качестве угрозы 

национальной безопасности. 

В России первые исследования влияния информационной революции на 

национальную и международную безопасность появились в середине 1990-х годов и 

первоначально представляли собой осмысление западных наработок. Интерес к этой 

области со стороны российских исследователей был обусловлен еще и тем фактом, 
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что после распада СССР США существенно превосходили Россию в области 

обычных вооружений, а «концепции информационного воздействия предполагали 

создание асимметричных угроз противнику, где информационным технологиям 

отводилась роль мультипликатора силы при минимальных вложениях». 

В условиях всеобщего доступа к информации, широкого распространения 

Интернета особое значение имеет работа с общественным мнением как внутри 

страны, так и на международной арене. Контроль над информационным 

пространством выступает как инструмент «мягкой силы», т.е. способности 

навязывать противнику свои цели посредством воздействия на его систему 

ценностей, установки, восприятие.  

Вызовы информационной безопасности, прежде всего, связаны с внутренним 

суверенитетом государств и ставят под вопрос не только информационные 

инфраструктуры в их технологическом измерении, но возможность правительств 

контролировать ход событий, обеспечивать общественную стабильность и 

безопасность. Именно это является ключевой угрозой информационной 

безопасности в ее широком, социо-гуманитарном понимании. 

 

Задание№1 

Проведите сравнительную характеристику стратегических документов в 

области информационной безопасности: Российской Федерации, Соединенных 

Штатов Америки и Китайской Народной Республики. 

Используя национальные документы по информационной безопасности, 

заполните следующую таблицу: 

 

Сравнительная характеристика стратегических документов в области 

информационной безопасности: России, США, Китая 

 

Критерии Российская 

Федерация 

Соединенные    

Штаты Америки 

Китайская 

Народная 

Республика 

Национальные 

интересы 

   

Вызовы и угрозы    

Методы и 

инструменты 

   

Отношения между 

странами 

   

 

Сделайте выводы. 

 

Официальные документы: 

Национальные документы по информационной безопасности 
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- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 2016, 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41460  

- National Security Strategy of the USA. White House. 2021, URL: 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf  

- International Strategy of Cooperation on Cyberspace. Ministry of Foreign 

Affairs of the People's Republic of China. 2017, URL:  

http://www.xinhuanet.com//english/china/2017-03/01/c_136094371.htm  

 

Задание№2 

Проведите анализ формирования международных режимов информационной 

безопасности на разных уровнях: 

- глобальном (Организация Объединенных Наций, Международный Союз 

Электросвязи, Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам развития 

информационного общества, Международное агентство по атомной энергетике, 

«Группа двадцати», «Группа семи» / «Группа восьми»); 

- региональном (Шанхайская организация сотрудничества, Содружество 

Независимых государств, Организация договора о коллективной безопасности, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, 

Европейский Союз, Организация североатлантического договора, Ассоциация 

государства Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество, БРИКС), 

- двустороннем (Россия-США, Россия-КНР и т.д.); 

- транснациональном (бизнес-структуры, экспертные сообщества, 

неправительственные организации). 

 

Для выполнения задания воспользуйтесь информацией, представленной на 

официальных сайтах. 
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Тема 6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Энергетический фактор является одним из ключевых составляющих, которые 

формируют уровень развития экономики государств, уровень жизни общества, 

условия быта людей и, в конечном счете, человеческой цивилизации. 

Энергия выступает не только в качестве важнейшего инфраструктурного 

фактора обеспечения жизнедеятельности человека и общества (еда, тепло, свет и 

т.д.), но и существенно влияет на издержки государства и общества в связи с 

затратами на их энергообеспечение, а также в большой степени определяет их 

доходы за счет использования природного и производственного энергетического 

потенциала.  

Поэтому энергетические ресурсы и энергетическая независимость являются 

предметом активного интереса государств и бизнеса, определяющего 

экономические и, как следствие, политические предпочтения, формирование 

межгосударственных союзов, противостояний и даже конфликтов. 

Роль энергетических ресурсов на планете со временем неуклонно возрастает. 

Связано это с увеличением спроса на топливо и энергию, так как технологическое 

совершенствование производительных сил и коммунально-бытовой сферы в мире 

базируется на их использовании. 

Энергетический фактор пришел в мировую политику с началом 

индустриальной эры. До этого народы воевали за территории (пастбища и поля), 

месторождения руд, контроль над торговыми путями и т.п. XX век добавил к этому 

борьбу за энергоресурсы, которая велась всеми доступными экономическими, 

дипломатическими и военными способами. Стремление к контролю над 

энергоресурсами превратилось в важнейший фактор мировой истории.  

Так, целью интервенции войск Великобритании и Турции в Закавказье в 1918-

1920 гг. была объявлена необходимость охраны Бакинских нефтяных приисков и 

первого в России нефтепровода Баку-Тбилиси-Батуми. Главной целью летного 

наступления немецких войск в 1942 г. был не Сталинград, а Бакинские 

нефтепромыслы.  

В 1941 г. правительство США ограничило экспорт нефти в Японию. Нефтяное 

эмбарго стало наказанием за агрессию Японии против Китая. Но эта мера имела 

обратный эффект: японцы не остановили военные действия в Китае, а вместо этого 

разбомбили военно-морскую базу США Перл-Харбор. После этого Тихий океан 

превратился в театр боевых действий Второй мировой войны. 

В течение нескольких десятилетий войны, заговоры, политические убийства 

и перевороты на Ближнем и Среднем Востоке были, так или иначе, связаны с 

нефтью. И Запад играл в этих событиях важную, часто определяющую роль. Он 

использовал все возможности для того, чтобы гарантировать низкие цены и 

стабильность поставок нефти. И в течение нескольких десятилетий это делалось 

вполне успешно.  
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Тогда цена нефти определялась не рынком, а произвольно устанавливалась 

американскими нефтяными компаниями и была очень низкой (3-4 долл. за баррель). 

Так продолжалось до тех пор, пока мусульманские страны-экспортеры не сумели 

совершить настоящую революцию на нефтяном рынке. Большинство из них в начале 

1970-х гг. национализировало нефтяную отрасль и благодаря этому страны-

экспортеры впервые получили возможность продавать нефть по рыночной цене.  

Для арабских государств нефть стала важнейшим политическим оружием. В 

1973 г. во время арабо-израильской войны государства-экспортеры впервые 

объявили "нефтяной бойкот" тем государствам Запада, которые поддерживали 

Израиль. Как показывают материалы рассекреченных несколько лет назад 

британских архив, в 1973 г. США разрабатывали планы захвата месторождений 

нефти в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ в ответ на нефтяное эмбарго арабских 

стран. В то время мир не был однополярным, и эти планы так и не были реализованы. 

Но, как показала нынешняя оккупация Ирака, в Вашингтоне никогда не забывали о 

планах установления своего контроля над энергетическими ресурсами Персидского 

залива.  

В XXI веке появился новый термин - "нефтяная дипломатия". Этот термин 

употребляют как западные, так и российские политики.33 После начала войны США 

в Ираке (2003 г.) и свержения режима Саддама Хусейна, становится ясным, что в 

основе вооруженного вмешательства лежат не столько задачи установления 

демократического порядка, сколько контроль над ситуацией в нефтяной сфере. 

Поиск оружия массового уничтожения в Ираке лишь предлог для мирового 

нефтяного передела. 

Энергетическая безопасность — один из ключевых вопросов, беспокоящих 

современный мир в целом.  Рост цен на энергоносители и все возрастающая 

потребность в энергоресурсах выявили опасную тенденцию. Отдельные государства 

стремятся обеспечить односторонние выгоды за счет других стран, выстраивая 

вокруг проблемы энергобезопасности свои внешнеполитические стратегии. Сегодня 

разворачивается настоящая борьба за ресурсы: во многих конфликтах, 

внешнеполитических акциях, дипломатических демаршах присутствует 

энергетическая составляющая. Обострение конкуренции за ресурсы выдвинуло 

проблему энергобезопасности на первый план для многих развитых экономик, 

зависящих от нефтегазового импорта. Они в одностороннем порядке стремятся 

ослабить зависимость от других стран, и в первую очередь - с нестабильными 

политическими режимами. Однако реальных возможностей для обеспечения 

энергобезопасности собственными средствами у развитых стран не так много. 

Потенциал энергосбережения в рамках базовых технологий в основном был 

реализован уже к концу 80-х годов ХХ века. Поиск альтернативных источников пока 

не принес ощутимых результатов. Специфика проблемы глобальной 

 
33 Еще раз о нефтяной дипломатии / Нефтегазовая вертикаль 16/2003. 
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энергобезопасности заключается в том, что односторонние действия государств в 

принципе не дают эффективное решение.34 

Проблема энергобезопасности также осложняется тем, что сегодня 

отсутствует единство понимания этого термина. Прежде всего, эта проблема 

касается российско-европейского энергетического сотрудничества. 

Согласно общепринятому определению, «энергетическая безопасность 

подразумевает такие условия, при которых потребитель имеет надежный доступ к 

необходимой ему энергии, а поставщик – к ее потребителям. То есть речь идет не 

только о бесперебойных потоках, но и о стабильных и разумных ценах».35 Исходя из 

этого определения, можно определить следующие компоненты современной 

энергобезопасности: 

1) стабильность и гарантии надежности поставок энергии; 

2) возможность получать необходимую энергию из разных источников 

(стран, компаний) и по разным путепроводам, т.е. диверсификация поставок; 

3) возможность непосредственно участвовать в добыче, переработке и 

транспортировке на местах; 

4) наличие гарантий отсутствия политических решений в экономических 

вопросах. 

Однако разные страны имеют склонность сужать понимание данного 

феномена. Европа и Россия по-разному оценивают вопрос энергетической 

безопасности. Так, например, для большинства стран ЕС под энергобезопасностью 

подразумевается их энергонезависимость и, прежде всего, энергонезависимость от 

России. В качестве решения этой проблемы предполагается строительство 

газопроводов в обход России (например, NABUCCO), импорт сжиженного 

природного газа (СПГ) из Катара, Тринидада, Нигерии и Алжира, и других стран и 

развитие ядерной и альтернативной энергетики и т.д. 

Для Европейского Союза энергобезопасность – это не только стабильные 

поставки, но и разнообразие источников энергии. Ввиду нестабильности 

возобновляемых источников энергии Европа не может полностью на них полагаться, 

а увеличить использование нефти и угля невозможно из-за амбициозной цели по 

сокращению выбросов на 40%. Следовательно, спрос на природный газ, как самый 

экологически безопасный из ископаемых энергоносителей будет расти. Европа 

сильно зависит от поставок из стран, не входящих в ЕС. Поэтому своей задачей 

Европейский Союз видит «минимизацию рисков, будь то проблемы, связанные с 

критической инфраструктурой, физически доставляющей этот газ в Европу, или 

геополитические проблемы, создающие неопределенность в отношениях с 

поставщиками.»  

 
34 Вавилов А.П., Трофимов Г.Ю. Энергобезопасность, глобальный рост и взаимовыгодное управление 

рисками. - http://www.ifs.ru/upload/energobezopasnost.pdf 
35 Сапир Ж. Энергобезопасность как всеобщее благо // Россия в глобальной политике. № 6, Ноябрь - Декабрь 

2006. - http://www.globalaffairs.ru/numbers/23/6688.html  
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Для Российской Федерации, в свою очередь, энергетическая безопасность 

трактуется несколько иначе. Согласно Доктрине Энергетической безопасности от 13 

мая 2019 г., вызовами являются:  

- дискриминация российских организаций ТЭК на мировых энергетических 

рынков путем изменения правового регулирования отношений в сфере энергетики, 

в том числе климатической или энергетической политики или диверсификации 

источников импорта ресурсов,  

- сокращение традиционных для РФ ТЭК рынков и трудности, связанные с 

выходами на новые рынки.  

Концепция энергетической безопасности понимается ЕС и РФ по-разному, 

отсюда и противоречия между двумя сторонами в вопросах энергетики.  

 

Задание № 1 

В настоящее время дипломатия играет существенную роль в разрешении 

вопросов, касающихся энергетической политики на международном уровне.  

Энергетическая дипломатия подразумевает практическую деятельность 

внешнеполитических, внешнеэкономических и энергетических ведомств совместно 

с национальными компаниями по осуществлению внешней энергетической 

политики, направленной на защиту и отстаивание национальных интересов в 

области производства, транспортировки и потреблению энергоресурсов.36 

Энергетической политикой и дипломатией движут внешнеэкономические 

интересы и внешнеполитические интересы. К внешнеэкономическим относятся: 

рынки сбыта; размеры квот; ценовая политика; тарифы. Внешнеполитические 

интересы заключаются в: диверсификации источников снабжения энергоресурсами; 

доступ к ресурсно-сырьевым базам в других странах; вопрос транзита.37  

К инструментам энергетической дипломатии относятся: эмбарго - 

прекращение поставок нефти; экономические и политические санкции. К методам 

можно отнести: повышение/понижение цен на нефть; транзит - как политическое и 

экономическое оружие в достижении определенных внешнеполитических целей и 

давление на стоимость поставок.  

Стремление к контролю над энергоресурсами превратилось в важнейший 

фактор мировой истории.  

 

Приведите исторические и современные примеры использования 

энергетического фактора во внешней политике государств.  

 

 

 
36Энергетическая дипломатия России /Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

URL:http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument 
37 Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии: Учебник: В 2-х т.- М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 

Т.1.- с.105-107 

http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument
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Задание № 2 

 

Дебаты на тему «Северный поток - 2» - позиции сторон 

 

В мини-группах подготовить доклады с презентациями, представляющими 

позицию сторон в энергетической сфере по вопросу «Северного потока - 2»: 

 

- Россия 

- Германия 

- Украина 

- Польша 

- Страны Балтии 

- США 

 

В докладах уделить внимание вопросам значимости проекта, экологической 

составляющей, вызовам и рискам, механизмам политического давления.   
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Тема 7. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Экологическая проблематика является одной из самых обсуждаемых сегодня 

проблем. Неудержимый рост производства, последствия научно-технического 

прогресса и неразумного природопользования сегодня ставят мир перед самой, что 

ни на есть реальной угрозой глобальной экологической катастрофы. 

В поисках ответа на экологическую угрозу вовлечены, наряду с 

неформальным движением «зеленых», правительства национальных государств, 

международные организации, многонациональные корпорации и другие 

международные негосударственные структуры. В этой связи можно говорить о 

такой важной тенденции мирового развития как экологизация современных 

международных отношений и мировой политики. Экологизация всех направлений 

развития современного общества – одна из определяющих тенденций нашего 

времени. 

В конце 80-х гг. XX в. в зарубежной литературе в области экономики и 

экологии, социологии и политологии, глобалистики и права, как, впрочем, и в других 

гуманитарных науках, широкое распространение получил термин «устойчивое 

развитие», которым обозначалось социально-экономическое и экологическое 

развитие, направленное на сохранение мира на всей планете, на разумное 

удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества 

жизни ныне живущих и будущих поколений, на бережное использование ресурсов 

планеты и сохранение природной среды.  

В 1986 году Международной Комиссией по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) был подготовлен доклад «Наше общее будущее», который был 

представлен на 42 Сессию Генеральной Ассамблеи ООН. 

Появление концепции устойчивого развития, т. е. такого развития, которое 

учитывает фактор окружающей среды, в особенности в экономике, оказалось очень 

важным шагом в истории цивилизации. Эта концепция знаменует отход от старого 

мировоззрения, в основе которого лежат пять основных положений современного 

рационалистического подхода ко всем явлениям:  

• Экосистема неистощима и обладает неограниченными возможностями 

для того, чтобы естественным путем усваивать и перерабатывать отходы 

человеческой деятельности.  

• Экономический рост за счет эксплуатации природных богатств не 

имеет пределов, позволяя безгранично повышать уровень потребления всех людей 

во имя достижения благосостояния.  

• Технический прогресс способствует прогрессу социальному.  

• Патриархальная, моногамная, гетеросексуальная семья есть высшая и 

конечная форма человеческого общежития.  

• Человечество обретет счастье, если подчинит природу и собственную 

жизнь разуму.  
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К концу XX в. стало очевидным, что, по крайней мере, 4 из 5 пунктов этого 

мировоззрения надо менять. Поэтому признание в концепции устойчивого развития 

тезиса о том, что глобальная экосистема истощима, в экономике необходим учет 

экологического фактора, технический прогресс далеко не везде, не всегда и не всем 

приносит социальный прогресс, действительно свидетельствует о необходимости 

смены парадигмы развития цивилизации.  

Таким образом, речь идет, о переходе от современного общества, 

получившего наименование индустриально-потребительского, к ноосферной 

цивилизации. 

Непременным условием перехода от ныне загрязненной биотехносферы к 

чистой и разумной ноосфере служит сохранение и дальнейшее развитие биосферы, 

ее устойчивости. В целом устойчивое развитие означает, следовательно, 

гармоничное соразвитие (коэволюцию) общества с его природной средой, 

биосферой. 

Ноосфера38 — это завершающий этап устойчивого развития, желаемое 

будущее состояние общества, при котором обеспечивается экологически 

допустимое воздействие человека на природу и рационализируются потребности 

людей. 

Понятие «Ноосфера» было предложено профессором математики Сорбонны 

Эдуардом Леруа39 (1870—1954), который трактовал ее как «мыслящую» оболочку, 

формирующуюся человеческим сознанием. Э. Леруа подчёркивал, что пришёл к 

этой идее совместно со своим другом — крупнейшим геологом и палеонтологом-

эволюционистом, и католическим философом Пьером Тейяром де Шарденом40. При 

этом Леруа и Шарден основывались на лекциях по геохимии, которые в 1922/1923 

годах читал в Сорбонне Владимир Иванович Вернадский41 (1863—1945). 

Понятие «экологизация» сравнительно новое в современной науке, с этим 

связано отсутствие точной формулировки данного термина. На наш взгляд, под 

экологизацией следует понимать тенденцию повышения роли и значимости 

экологического фактора в современных мирополитических процессах, переход от 

общества всеобщего потребления к обществу устойчивого развития во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности.  

Кратко историю появления экологической составляющей в международных 

отношениях можно представить в виде следующих этапов: 

1. 40-50-е гг. ХХ века - появление экологического аспекта в международных 

отношениях как независимой тематики.  

 
38 Термин «ноосфера» (сфера разума) (греч. νόος — «разум» и σφαῖρα — «шар») - сфера взаимодействия 

общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим 

фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «социосфера», 

«биотехносфера»). 
39 Эдуард Леруа (1870-1954) – французский философ, математик.  
40 Пьер Тейяром де Шарден (1881-1955) – французский католический философ и теолог, биолог и 

антрополог 
41 Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) – русский и советский ученый-естествоиспытатель, 

мыслитель и общественный деятель 
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2. 60-е -70 гг. ХХ века – на данном этапе в ООН наметилась тенденция 

перехода от разрозненных, бессистемных мероприятий, связанных с отдельными 

аспектами природопользования, к более комплексной деятельности, поставленной 

на постоянную основу. 

3. 80-е года ХХ века – на начало этого этапа пришлось широкое развитие 

экологизации всего комплекса международных отношений. В 1982 г. сессия ООН 

утвердила «Всемирную хартию природы», возлагающую на все государства 

ответственность за сохранение планеты и ее природных богатств. В 1983 г. была 

создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР), в 

задачу которой входила срочная разработка глобальной эколого-экономической 

программы и путей ее реализации в мире в ближайшие десятилетия. Так, в марте 

1987 г. работа была закончена и издана в том же году Оксфордским университетом 

под названием «Наше общее будущее». В ней впервые сформулированы основные 

положения Концепции устойчивого развития. По постановлению Генеральной 

Ассамблеи ООН доклад МКОСР разослан всем правительствам (и руководящим 

органам системы ООН) для составления своих национальных программ и 

выполнения их на практике. Решения МКОСР получили одобрение Генеральной 

Ассамблеи ООН и положены в основу очередного документа ЮНЕП 

«Экологические перспективы до 2000 г. и последующий период». 

4. 90-е гг. ХХ века – это период формирования идей Устойчивого развития и 

первых попыток реализации Концепции устойчивого развития. В 1992 г. в Рио-де-

Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Красной 

нитью через весь текст итоговой Декларации проходит идея Устойчивого развития 

(Sustainable Development). Концепция устойчивого развития стала новой социально-

культурной парадигмой, образом мышления конца ХХ века, предусматривающим 

всеобщую рационализацию жизни людей и скоординированные действия во всех 

сферах жизни общества: экономической, социальной, политической, правовой и т.д. 

Конференция в Рио-де-Жанейро приняла ряд важных документов: «Декларация Рио-

де-Жанейро по окружающей среде и развитию»42, «Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата»43, «Конвенция ООН о биологическом разнообразии»44, 

«Повестка дня на ХХ I век (Программа 21)»45 и др. Важным событием на данном 

этапе также стало проведение Международной конференции по глобальному 

изменению климата в Киото (Япония) в 1997 году. «Киотский протокол - первый 

международный документ, использующий рыночный механизм для решения 

 
42 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию URL. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml  
43 Рамочная конвенция ООН об изменении климата. URL:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml  
44 Конвенция ООН о биологическом разнообразии. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml  
45 Повестка дня на ХХ I век (Программа 21). URL:   

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml
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глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами – 

разрешениями на выбросы»46.  

5. Последний на сегодняшний день этап экологизации международных 

отношений – начало XXI в. На этом этапе важным событием стал прошедший в 2002 

г. в Йоханнесбурге Всемирный саммит по устойчивому развитию. Важным итогом 

саммита стало определение конкретных временных интервалов (сроков) движения 

мирового сообщества по пути устойчивого развития. “Саммит Земли III”47, как его 

еще называют, должен был подвести итоги, с которыми человечество подошло к 

третьему тысячелетию, скорректировать дальнейшее движение в соответствии с 

новой стратегией цивилизационного развития. Отметим ряд других мероприятий, 

посвященных вопросам изменения климата: 2007 г. Конференция ООН по проблеме 

изменения климата на Бали; 2009 г. Конференция по изменению климата в 

Копенгагене; 2010 г. Конференция ООН по изменению климата («Канкунские 

соглашения); 2021 г. Конференция ООН об изменении климата в Глазго. 

Экологизация всех направлений развития современного общества – одна из 

определяющих тенденций нашего времени. Сущность перехода к устойчивому развитию 

заключается в выживании человечества и одновременном сохранении биосферы, 

иными словами, в сохранении биосферы и общечеловеческой цивилизации. Для того 

чтобы выжить, сохраниться как уникальный биологический вид, человеку 

необходимо кардинальным образом трансформировать абсолютно все сферы своей 

деятельности.  

В конце 80-х гг. XX в. в зарубежной литературе в области экономики и 

экологии, социологии и политологии, глобалистики и права, как, впрочем, и в других 

гуманитарных науках, широкое распространение получил термин «устойчивое 

развитие», которым обозначалось социально-экономическое и экологическое 

развитие, направленное на сохранение мира на всей планете, на разумное 

удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества 

жизни ныне живущих и будущих поколений, на бережное использование ресурсов 

планеты и сохранение природной среды. 

 

Задание №1 

Основные положения 

Концепции устойчивого развития: 

В центре внимания — люди, которые должны иметь право на здоровую и 

плодотворную жизнь в гармонии с природой.  

1. Охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом 

процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.  

 
46 Киотский протокол URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml 
47 Конференция по окружающей среде и устойчивому развитию. «Саммит Земли III». URL:  

https://www.un.org/ru/conferences/environment/rio1992   

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml
https://www.un.org/ru/conferences/environment/rio1992
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2. Удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей 

среды должно распространяться не только на нынешнее, но и на будущие поколения.  

3. Уменьшение разрыва в уровне жизни между странами, искоренение 

бедности и нищеты принадлежит к числу важнейших задач мирового сообщества.  

4. Чтобы добиться устойчивого развития, государства должны исключить 

или уменьшить не способствующие этому развитию модели производства и 

потребления.  

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восстановление 

естественных экосистем до уровня, который обеспечивает устойчивость 

окружающей среды и при котором появляется реальная возможность существования 

будущих поколений людей, удовлетворения их жизненно важных потребностей и 

интересов.  

Формулирование новой стратегии развития означает постепенное соединение 

в единую самоорганизующую систему экономической, экологической и социальной 

сфер деятельности.  

В этом смысле устойчивое развитие предполагает, как минимум, 

экономическую эффективность, биосферосовместимость и социальную 

справедливость при общем снижении антропогенного (человеческого) давления на 

биосферу. 

Это очень сложная задача, ее выполнение во многом противоречит всему 

тому, что характерно для модели неустойчивого, или экономикоцентрического, 

развития. Экологическую несостоятельность этой модели особенно ярко 

продемонстрировал XX век.  

XXI век может оказаться переломным в истории цивилизации, так как на его 

протяжении должен разрешиться главный вопрос – быть или не быть человечеству?  

 

Выбрав одну из 17 целей рассказать, как ООН и ее специализированные 

учреждения реализуют эту цель: 

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах 

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания, и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек 

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 

и санитарии для всех 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех 

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех 
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9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов 

12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 

13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями 

14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях 

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

Задание №2 

Экологический туризм как мирополитический инструмент 

 

Оптимизация рационального природопользования признана одной из задач 

туристской деятельности. Особо в этом отношении выделяется так называемый 

экологический туризм. Данный вид путешествий призван минимизировать ущерб 

окружающей среде, имеет как рекреационное, так и просветительское значение. По 

данным Всемирной туристской организации, на долю экологического туризма 

приходится до 20% ежегодного дохода всей индустрии туризма. 

Экологический туризм выделен в самостоятельный вид туризма, наряду с 

событийным, деловым, круизным, паломническим, горнолыжным, санаторно-

курортным и оздоровительным, в Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года и в Концепции Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 

годы)» (утверждена распоряжением Правительства РФ 5 мая 2018 г. № 872-р). 

Под экологическим туризмом понимается «путешествие с целью наблюдения 

и приобщения к природе, основными принципами которого являются рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». В указанной 

Концепции, в частности, обозначена задача обеспечения «рационального 

природопользования и развития экологически безопасных видов туризма в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов». 
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С 1 января 2019 г. функции в сфере государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности были 

переданы Министерству экономического развития Российской Федерации. Отсюда 

следует, что развитие экологического туризма в Российской Федерации, по сути, 

отражает экономическую направленность национальной политики. 

Понятие «экологический туризм» имеет широкий спектр научных трактовок. 

Существует ряд близких терминов и понятий (или nature tourism, wildlife tourism, 

adventure tourism, green tourism, sustainable tourism, mild tourism, alternative tourism и 

др.). Соответствующие виды природопользования призваны минимизировать ущерб 

окружающей среде.  

Наиболее перспективными видами экологического туризма можно считать: 

- экскурсионно-экологический, 

- природно-эстетический,  

- образовательный и научный;  

- спортивный природоориентированный (сплавной, лыжный, горнолыжный, 

альпинистский, спелеологический, а в последнее время даже яхтинг, дайвинг, 

серфинг);  

- природно-событийный (пребывание на территории в период белых ночей, 

полярного дня или ночи, полярных сияний, наблюдение за птицами на птичьих 

базарах, лежками моржей, пролете, китами при их подходе к берегам, весенним 

цветением тундры и пр.); 

- психолого-обусловленный (связанный с необходимостью совершения 

путешествия для получения новых впечатлений в результате смены обстановки). 

Природоохранные аспекты экологического туризма заключаются в 

экологическом просвещении, которое должно осуществляться, согласно ст.71 

Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», не 

только органами публичной власти, природоохранными учреждениями, 

общественными объединениями, средствами массовой информации, музеями, 

библиотеками, учреждениями образования, культуры, спорта и т.д., но и субъектами 

туристской деятельности. 

Целями экологического просвещения являются:  

- формирование экологической культуры в обществе, 

- воспитание бережного отношения к природе, 

- популяризация рационального использования природных ресурсов (ст. 74 

Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды»). 

Достижение указанных целей возможно путём распространения 

экологических знаний об экологической безопасности, информирования о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 

 

Оцените природно-ресурсный потенциал туристской деятельности 

территории одного из субъектов РФ по следующему плану: 
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История формирования природы. Геологические достопримечательности на 

территории края. 

Геолого-геоморфологические условия. Оценка особенностей геологического 

сложения и геоморфологических условий для развития хозяйственной деятельности. 

Сейсмическая активность.  Полезные ископаемые. Рельеф региона. Типичные и 

особенные формы рельефа. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека.  Наличие геоморфологических памятников природы. Наличие и 

использование лечебных грязей. Опасные стихийные тектонические и 

геоморфологические процессы и явления (землетрясения, извержение вулкана, 

оползни, карстовые провалы и др.), возможность прогнозирования, меры 

предосторожности.   

Климатические   условия   территории. Характеристика средних и крайних 

покомпонентных климатических показателей. Особенные и опасные явления 

погоды. Взаимосвязи климата и хозяйства. Возможности климатолечения.   

Загрязнение воздушного бассейна территории.   

Гидрологические условия территории. Общая характеристика 

гидрографической сети. Химический состав поверхностных и подземных вод. Реки, 

каналы, протоки, ручьи и родники. Происхождение названий. Описание водосбора. 

Режим водотоков: водный, термический и ледовый. Животный и растительный мир, 

хозяйственное использование реки в прошлом и настоящем, охрана и рациональное 

использование ресурсов реки. Характеристика морского, озерных бассейнов. 

Водохранилища и пруды. Грунтовые воды Условия для отдыха на побережье, для 

занятий водными видами спорта, для прохода и швартовки морских круизных судов. 

Характеристика лечебных качеств минеральные воды. Опыт использования 

минеральных вод в оздоровлении и лечении. Стихийные бедствия, связанные с 

водой (наводнения, цунами, сходы лавин, селевые потоки и др.). Гидрологические 

заповедники, заказники и памятники, водно-болотные заказники. Особо охраняемые 

целебные источники. 

Почвенно-биологические условия территории. Оценка различных типов почв 

для хозяйственной деятельности, для дачного хозяйства. Проблема истощения и 

загрязнения почв. 

Флористические особенности.  Данные о лесистости территории, 

распределение по категориям земель, группам лесов. Основные    лесообразующие    

породы.  Характеристика насаждения по породному составу, группам возраста, 

классам бонитета, запасам (вырубаемым), пожароопасности, пораженности 

вредителями, хозяйственной ценности, использованию. Основные типы леса и их 

распространение. Антропогенное воздействие на лесовозобнонление. 

Использование вырубленных участков под сельское хозяйство. Лесные питомники, 

заповедники; их роль в облесении района.  

Дикорастущие ягодные и плодовые растения. Лекарственные растения. 

Опасные для жизни и здоровья человека растения и грибы.  

 Наличие и распространение редких, эндемичных, реликтовых видов 

растений, занесенные в Красную книгу их характеристика: название (научное и 

местное), ботаническое описание (принадлежность к роду, семейству, особенности 

строения, роста и развития); условия среды обитания: рельеф, климат (микроклимат) 

почвы, грунтовое увлажнение, связь с другими растениями. Распространение по 

территории (ареал). Вопросы охраны и воспроизводства запасов. Хозяйственное и 

природное значение. Ботанические заказники. 



60 
 

Фаунистический состав.  Принадлежность территории к зоогеографической 

области. Животные, типичные для данной природной зоны. Состав, статус и 

численность видов фауны. Распределение по местообитаниям. Естественная 

динамика, наличие мест размножения (гнездования, нагула), миграции (природа, 

продолжительность, сроки, состав миграционных групп). Перечень наиболее 

уязвимых хозяйственном использовании видов животных. 

Промысловые звери. Охотничьи хозяйства, заказники.  

Рыбохозяйственная характеристика водоемов (запасы; видовой состав 

ихтиофауны; места, сроки нереста и нагула; размеры зимовальных ям). Опасные для 

жизни и здоровья человека    животные. 

Наличие и распространение редких, эндемичных, реликтовых видов 

животных, занесенные в Красную книгу их характеристика: название (научное и 

местное), внешний облик; некоторые особенности морфологии и физиологии. 

Условия среды обитания. Предпочитаемые участки ландшафта. Образ жизни: 

питание, размножение, выращивание потомства, сезонные особенности, миграции и 

др. Взаимоотношение с другими животными природного комплекса. 

Распространение по территории (ареал). Природная ценность. Хозяйственное 

использование. Вопросы охраны и восстановления численности на территории. 

Сведения о животном в исторических документах, художественной литературе, 

фольклоре. 

Ландшафтная структура территории. Типы ландшафтов. Ландшафтное 

разнообразие. Экзотичность и эстетические характеристики пейзажей. 

Экологический потенциал ландшафтов. Влияние ландшафтной специфики на 

здоровье населения, условия отдыха и лечения.  Медико-географические зоны. 

Классификация ландшафтов по природным рекреационным условиям. Курорты.  

Воздействие человека на биосферные компоненты в регионе.  Заповедные 

территории региона (заповедники, заказники, природные национальные парки, 

памятники природы). Регулирование антропогенных нагрузок на особо охраняемые 

территории региона. 

Фенологические особенности природы.  Характеристика длительности 

сезонов года, характер перехода от сезона к сезону. Специфические сезонные 

процессы и явления. Описание сезонов года с указанием влияния сезонности на 

хозяйственную жизнь, быт и здоровье людей. Сезоны, наиболее благоприятные для 

посещения территории туристами. 
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Тема 8. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

Процесс глобализации и как следствие появление глобальных проблем 

современности поставили во главу угла «человеческую проблематику» и заставили 

обратиться исследователей к антропологическому измерению современной мировой 

политики. Вопросы современной мировой политики, связанные с поиском новых, 

более эффективных путей и форм международного сотрудничества в области 

сохранения жизни, выходят на первый план. Именно проблема выживания стала 

краеугольной в Концепции устойчивого развития, что предполагает формирование 

в рамках ООН и других международных организаций универсальных политико-

правовых подходов к пониманию основополагающего гуманистического принципа 

– права на жизнь. 

Право на жизнь является основным правом человека с момента его рождения 

и определяет основные параметры всего его земного существования - от 

биологического до политико-социального. 

Право на жизнь закреплено в огромном количестве международных, 

региональных и национальных документов, но до сих пор существует ряд проблем 

по соблюдению и реализации этого права, в числе которых такие актуальные и 

спорные вопросы как дискуссия о смертной казни, репродуктивных правах человека, 

эвтаназии, клонировании.  

В докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» отмечается, что общества знаний 

способны порождать риски, которые необходимо осмыслить и которыми 

деятельность человека грозит нашему обществу.  

Таким образом, «наука, и, прежде всего, наука, изучающая жизненные 

процессы (медицина, генетика, биология), предопределила основные тренды 

цивилизационного развития человечества, но вместе с тем она же предопределила и 

«нарастание неопределенности будущего».48 

Именно поэтому столь необходимо применить мирополитическое измерение 

к процессам научного постижения таинства жизни и ее генно-инженерных 

экспериментальных трансформаций. 

В то же время важно подчеркнуть, что в условиях ХХI века мировое 

сообщество подошло к международно-правовому признанию жизни как высшей 

ценности, что определяет необходимость коллективных практических действий 

государств, глобального гражданского общества и международных организаций по 

решению актуальной задачи создания необходимых условий для здоровой и 

безопасной жизни людей. В связи с этим актуальность политологического 

определения концептуальных особенностей права на жизнь в новых глобальных 

условиях обусловлена необходимостью усиления гуманистических основ 

 
48 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. Текст.: М., «Прогресс-Традиция», 2000. 384с. 
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международных отношений в контексте практической реализации принципов 

глобальной этики.  

Традиция теоретического осмысления проблематики права на жизнь 

характерна для европейской философской и политической науки. Особенно 

плодотворно эта тематика разрабатывалась в период Нового времени (Гоббс Т.49; 

Локк Дж.50; Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре51) хотя к вопросам о праве на 

жизнь обращались еще античные мыслители. (Аристотель Афинская полития. 

Государственное устройство афинян52). В последние годы стали активно вестись 

исследования по проблематике права на жизнь в различных гуманитарных науках, в 

частности, в истории, международном праве, экологии, теории международных 

отношений и мировой политики.  

Кроме того, необходимо отметить работы, касающиеся вопросов гуманизации 

международных отношений и влияния процессов глобализации на ценностные 

основы современного мирового социума. В данном контексте необходимо 

упомянуть работы Ф. Фукуямы53, рассматривающего с позиций либералистской 

теории вопросы биоэтики. 

За последнее десятилетие произошли серьезные изменения, связанные с 

развитием международного сотрудничества по гуманитарным вопросам, что требует 

своего научного анализа и проработки новых концептуальных подходов к 

формированию международно-правовых норм в области права человека на жизнь.  

В процессе исследования мирополитического измерения права на жизнь в 

глобализирующемся мире следует проанализировать многочисленные документы, 

определяющие современные международные нормы прав человека. 
 Среди документов Организации Объединенных Наций, ее 

специализированных учреждений, а также других международных организаций 

важное исследовательское значение имеют:  

Всемирная хартия почв, принятая ФАО (1983),  

Декларация ООН о клонировании человека,   

Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека,  

Конвенция о рабстве,  

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания.  

Среди документов региональных международных организаций можно 

перечислить  

Американскую Конвенцию по правам человека,  

 
49 Гоббс Т. Сочинения в 2 томах. Текст.: Т 2. / Составитель редактор В.В. Соколов, пер. с лат. и англ. М., 

«Мысль». 1991. 
50 Локк Дж. Трактат о государственном правлении. Текст.: /Локк Дж. Избр. фил. произв. в 2-х т. М., 

«Соцэкгиз», 1960, т.2. 
51 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Текст.: M., "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. 416 с. 
52 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян. Текст.: М., «Флинта, МПСИ» Изд.З. 

2007 -240 с. 
53 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Текст.: М., 2004- 349с. 
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Африканскую Хартию прав человека и народов,  

Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,  

Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека и т.д. 

Проблема регулирования рождаемости в современных условиях является 

крайне актуальным вопросом.  

С одной стороны, мировое сообщество столкнулось с быстрым ростом 

населения Земли за последние полвека,  

с другой, с демографическим бумом в развивающихся государствах и 

депопуляцией, старением населения и сменой этнического состава в экономически 

развитых регионах.  

Все эти факты говорят о разнонаправленности тенденций, происходящих в 

современном мире. Современный темп жизни, развитие медицины и технологий, 

изменения в институте семьи и брака влияют на демографическую ситуацию в мире. 

Все эти и ряд других вопросов заставляют нас обратить более пристальное внимание 

на необходимость взвешенной демографической политики в мире. 

1. В современной политической науке содержательное наполнение категории 

«жизнь» зависит от двух основных подходов:  

- биолого-антропологического, что определяется стремлением подчеркнуть 

важность жизни человека как «Homo sapiens», поэтому на первый план выходит 

комплексная проблема сохранения окружающей среды и человека как части 

природы; 

- политико-антропологического, что подразумевает акцентирование 

внимания на социальных константах жизни человека, где важнейший смысл 

приобретает комплекс вопросов осуществления свободы и всестороннего развития 

человека в социуме как гражданина и личности. 

Важно подчеркнуть, что в научный лексикон современной политической 

науки активно входит понятие «биополитика». В развитии этого понимания 

биополитики существуют ее современные трактовки: 

- биополитика – это властный инструмент для переориентации общества на 

коэволюционные формы развития, где акцент делается на генной инженерии и 

генетике, что позволит выйти на новые уровни человеческой цивилизации и 

улучшения жизни человека (борьба с болезнями, продление сроков биологической 

жизни и пр.); 

 - биополитика – это властный инструмент для решений о жизни и смерти. 

Сегодня проблема права человека на жизнь имеет достаточно много новых 

параметров и требует серьезного научного анализа не только в рамках биоэтики, но, 

прежде всего, в рамках политической науки. В связи с этим возникает 

необходимость активного развития такого направления как биополитика, что 

подразумевает введение мирополитического измерения в вопросы реализации права 

человека на достойную жизнь: процессы научного постижения таинства жизни и ее 
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генно-инженерных экспериментальных трансформаций должны соответствовать 

современным цивилизационным требованиям ответственного и гуманного 

отношения к жизни как величайшей ценности. 

 

Задание № 1 

Дискуссия на тему: «Политико-правовое обоснование права на жизнь»   

 

В глобализирующемся мире, с учетом достижений техники и медицины 

изменилось само отношение к человеческой жизни. Изменилась шкала ценностей 

при определении сущностных характеристик понятия «жизнь»: сегодня мы говорим 

не просто о физическом понятии жизнь человека, а, прежде всего, о ее качественной 

социально-политической и экономической составляющих. В этих условиях 

происходит определенное переосмысление права на жизнь: 

-  вопрос о регулировании рождаемости (политика планирования семьи); 

- проблема применения или отмены высшей меры наказания - смертной казни; 

- этико-правовая допустимость эвтаназии; 

- проблемы трансплантологии в контексте права на жизнь пациента и донора; 

- клонирование как путь к избавлению от неизлечимых болезней или путь к 

созданию живых роботов и т.д.  

 

Основные положения к дискуссии: 

Понятие «право на жизнь» - важный элемент категориального аппарата 

современных мирополитических исследований; 

Гуманистический принцип «права на жизнь» становится мировоззренческой 

основой для международного сотрудничества; 

В связи с опасностью манипуляций с правом человека на жизнь 

биополитические проблемы выходят на первый план. 

 

Подготовьтесь к обсуждению дискуссионных вопросов, касающихся 

смертной казни и эвтаназии в разных странах. 

 

Смертная казнь: за и против 

Безусловно, право на жизнь – одно из основополагающих прав человека. 

Смертная казнь означает нарушение права человека на жизнь, провозглашенное 

Всеобщей декларацией прав человека. Смертная казнь является крайней степенью 

нарушения прав человека. 

К сожалению, в практике международного права нет определенности по 

вопросу о запрете смертной казни. В целом, стоит отметить, что в мире не 

существует единых позиций по вопросу о запрете смертной казни в контексте 

реализации права на жизнь. С одной стороны, право на жизнь является высшей 

ценностью, общепризнанным правом, закрепленным практически во всех 
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международно-правовых актах. С другой стороны, в мире нет единых позиций по 

ряду вопросов, связанных с мерой наказаний за тяжкие преступления. 

Эвтаназия: за и против 

Современные условия жизни человечества усугубляются повсеместным 

ухудшением состояния окружающей среды, что пагубно сказывается на общем 

состоянии здоровья людей и подвигает науку к усилению борьбы за сохранение 

жизни. Таким образом, жизнь становится экспериментальным материалом, что ведет 

к ее рационально-практическому восприятию и право на жизнь уже понимается не 

только как право человека родиться и жить, но и как право человека уйти из жизни 

в случае тяжелого развития неизлечимых заболеваний. В результате в современном 

обществе возникло такое явление как эвтаназия. 

 

Для подготовки к дискуссии воспользуйтесь информацией из данных 

источников: 

Death Penalty Information Center. Информационный центр по вопросу 

смертной казни. Официальный сайт. URL: https://deathpenaltyinfo.org/  

National Coalition to Abolish the Death Penalty. Национальная коалиция за 

отмену смертной казни. Официальный сайт. URL: 

https://www.hmong.press/wiki/National_Coalition_to_Abolish_the_Death_Penalty  

Декларация об эвтаназии, принятая Всемирной медицинской ассамблеей в 

1987 году в Мадриде // World Medical Association. URL: https://www.wma.net/  

 

Задание № 2 

Роль неправительственных организаций в области укрепления права на 

жизнь 

 

Неправительственные организации стали важнейшим элементом глобального 

гражданского общества, процесс формирования которого идет достаточно 

интенсивно в современных условиях глобализации и информатизации. Бесспорно, 

одним из важнейших направлений работы международных неправительственных 

организаций стала правозащитная деятельность. На примере таких организаций как 

Amnesty International и Human Rights Watch можно проиллюстрировать особенности 

деятельности неправительственных организаций в сфере защиты права человека на 

жизнь, потому что именно эти организации способствуют развитию международных 

норм в области прав человека путем борьбы с грубыми нарушениями прав человека. 

Большую роль они играют в защите права на жизнь, где их деятельность 

перекликается с еще одной важнейшей неправительственной организацией - 

Международным Красным Крестом, чья миссия в основном определяется 

проблематикой гуманитарного права.  

Если касаться истории создания Human Rights Watch, то ее прообразом была 

Helsinki Watch, возникшая для наблюдения за выполнением статей о правах 

человека, содержащихся в Хельсинкском соглашении 1975 года. Методы, которые 

https://deathpenaltyinfo.org/
https://www.hmong.press/wiki/National_Coalition_to_Abolish_the_Death_Penalty
https://www.wma.net/
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использовала организация, можно охарактеризовать как публичное осуждение 

нарушителей прав человека в СМИ. American Watch была основана в 1981 году в 

период гражданской войны в Центральной Америке. Организация следила за 

злоупотреблениями со стороны правительственных сил, расследовала и разоблачала 

военные преступления повстанческих групп. В 1985 году появляется Asia Watch, в 

1988 – African Watch, в 1989 – Middle East Watch. Все они стали комитетами Watch. 

В 1988 году организация официально оформилась и была названа Human Rights 

Watch. 

В 1990-х годах в связи с кризисов в Персидском заливе Human Rights Watch 

обращает внимание общественности на нарушение законов и обычаев войны при 

бомбардировках. «Этнические чистки» и геноцид в Руанде и на Балканах выявили 

потребность в режиме реального времени выдавать отчетность о зверствах, 

происходящих в этих регионах. Human Rights Watch активно выступала против 

диктаторов, в том числе против Аугусто Пиночета в Чили и Хиссена Хабре в Чаде. 

Организация сыграла значительную роль в подготовке Римского статута для 

создания Международного уголовного Суда. 

Human Rights Watch ведет активную работу по защите права на жизнь, а также 

прав женщин, детей, беженцев и трудовых мигрантов. Он активно поднимает 

проблему насилия в семье, торговли людьми, военных преступлений, детей-солдат 

и т.д. Организация имеет свои пути расследования нарушений прав человека в 

закрытых обществах, таких как Саудовская Аравия и Северная Корея. Важно 

подчеркнуть, что организация сумела наладить исследовательскую работу по 

проблематике пандемий (например, ВИЧ / СПИДа), собирает важные 

статистические данные, касающиеся реализации на практике экономических, 

социальных и культурных прав человека, особенно в области образования и жилья. 

В распоряжении этой глобальной организации есть даже аппаратура спутниковой 

съемки. 

Организация Human Rights Watch выступает за отмену смертной казни, 

свободу религии, прессы, против различных видов дискриминации и т.д. Цели и 

задачb организации основаны на принципах, заложенных во Всеобщей декларации 

прав человека, принятой ООН в 1948 году. Одним из методов организации является 

публикация отчетов о нарушениях прав человека и, таким образом, привлечение 

внимания общественности к проблеме. Human Rights Watch ежегодно вручает 

правозащитникам во всем мире награды «Защитник Прав Человека». 

Важность деятельности Human Rights Watch состоит не только в том, чтобы 

собирать факты нарушения прав человека, но и в том, чтобы осуществлять 

конкретные меры по спасению жизни, особенно детей. Такие организации 

привлекают общественное внимание к нарушениям прав человека в различных 

уголках Земли и способствуют улучшению ситуаций. 

В этом же направлении осуществляет свою деятельность и Международная 

Амнистия – международная неправительственная организация в области прав 

человека. Она представлена более чем в 150 государствах мира и имеет более 2,2 
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млн. активистов. Ее работа также строится на принципе беспристрастности и 

независимости. Международная Амнистия отстаивает права людей на физическую 

и психическую неприкосновенность, то есть организация выступает за отмену 

смертной казни и пыток. Вклад организации в дело защиты права человека на жизнь 

весьма высок.  Международная амнистия также выступает за свободу совести и 

самовыражения и против дискриминации. Интересен тот метод, которым пользуется 

организация, исполняя свою деятельность: она привлекает внимание 

общественности к фактам нарушений прав человека и, таким образом, оказывает 

давление на правительство государства, где происходит нарушение, путем потока 

писем, факсов, открыток и т.п. от граждан разных государств.  

Не менее важной в сфере защиты права человека на жизнь является 

организация - Международный комитет Красного Креста, чья главная задача состоит 

в реализации прав человека в условиях боевых действий, помощь раненым и 

обездоленным. Представительства организации расположены более чем в 80 

государствах мира, а в ее работе участвует более 12 тысяч человек. Не раз эта 

организация была удостоена Нобелевской премии мира. Финансирование 

организации базируется на добровольном пожертвовании. Работа организации, ее 

деятельность основывается на принципах беспристрастности, нейтральности, 

гуманности, независимости, единстве, добровольности и универсальности. 

Проследите за деятельностью Human Rights Watch, Amnesty International, 

Международным комитетом Красного Креста в региональных конфликтах 

современности.  
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Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Международный туризм в XXI веке выступает значимым фактором развития 

мировой политики. Динамика роста туристских потоков и расширяющаяся 

география путешествий дают основание определять туризм как часть общего 

процесса интернационализации социально-экономических отношений. За 

последние полвека международный туризм стал неотъемлемой частью жизни людей 

и превратился в одну из наиболее важных отраслей государственного 

сотрудничества. Современная система международных отношений рассматривает 

туризм как средство развития дипломатического, культурного, экономического и 

социального взаимодействия. Международный туризм как стабильно 

развивающаяся часть экономики предполагает более тесную кооперацию между 

странами для разрешения межгосударственных проблем. 

В условиях растущей глобализации государства осознали важность 

кооперации и сотрудничества в сфере международного туризма. Уже с середины XX 

века проводились международные форумы и конференции, на которых обсуждалось 

значение туризма, способы развития туристкой сферы. Итоги работы этих 

межгосударственных встреч легли в основу ряда международных актов. Одним из 

таких международных документов является Общая резолюция Конференции ООН 

по международному туризму и путешествиям, принятая на заседании Организации 

Объединенных Наций в Риме в 1963 г. В резолюции рассматривались такие 

положения, как: растущее значение туризма в мире, организация технического 

сотрудничества стран, возможность контроля за туристскими потоками со стороны 

государства, а также помощь в развитии туристской сферы со стороны государств. 

В 1980 г. на Филиппинах проводилась Всемирная конференция по туризму, в 

которой приняли участие более сотни делегаций из разных стран. В принятой 

Манильской декларации по мировому туризму дается определение понятию 

«туризм», как «деятельность, имеющая важное значение в жизни народов в силу 

непосредственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и 

экономическую области жизни государств и на их международные отношения». 

Важным международно-правовым актом, регулирующим туристскую 

деятельность, является Хартия туризма, принятая и одобренная в 1985 г. на сессии 

Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации. Хартия туризма 

включает в себя так называемый Кодекс туриста, а также предусматривает права 

людей на отдых и досуг, обозначает направление политики государства в отношении 

предоставления возможности путешествия своим гражданам. Итогом развития 

международного сотрудничества в туристкой сфере явилась Межпарламентская 

конференция, проводимая в Гааге в 1989 г., в ходе которой была принята Декларация 

по туризму. В документе изложены конкретные принципы и указания, которым 

надлежит следовать странам и организациям, занимающимся туристской 

деятельностью. Следует отметить, что одним из важных принципов в принятом 
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документе является положение о соотношение туризма с окружающей средой и 

экологической обстановкой, что в свою очередь требует от государств немедленного 

решения экологических проблем и введения законодательства в отношении правил 

поведения туристов, путешествующих как внутри страны, так и за ее пределами. 

Таким образом, обозначенные выше международно-правовые акты заложили основу 

и продолжают служить опорными документами в проведении и развитии политики 

государств в отношении сферы туризма. 

Стремительно развивающийся массовый туризм во многих государствах 

предопределил необходимость в формировании международных туристских связей, 

которые оформились в многочисленные организации и объединения 

международного уровня. Поддержка и содействие в развитии туристской индустрии, 

обмен мнениями и контактами специалистов из разных стран, совместные проекты 

по проведению туристской политики, а также совершенствование международных 

экономических отношений легли в основу целей создания таких организаций. 

Первой такой организацией явился Международный конгресс официальных 

ассоциаций пропаганды туризма (1925 г.). Позже были организованы 

Международный конгресс официальных туристских организаций (1927 г.), 

Международный союз официальных организаций пропаганды туризма (1930 г.), 

которые явились базой, так сказать «предшественниками» основанного в 1947 г. 

Международного союза официальных туристских организаций (МСОТО), в состав 

которого входило уже 109 национальных туристских организаций. Необходимо 

отметить, что МСОТО являлось консультационным центром при Экономическом и 

Социальном совете ООН, однако не являлся правительственной организацией. 

Позже, уже в 1967 г. МСОТО был преобразован в межправительственный орган, 

сотрудничающий с такими международными организациями, как ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

Ведущая на сегодняшний день организация в сфере туризма, а именно, 

Всемирная туристская организация была создана в 1975 г. из преобразованного 

МСОТО. В 2003 г. организация получила статус специализированного учреждения 

ООН, поэтому впоследствии стала называться Всемирной туристской организацией 

при Организации Объединенных Наций (ЮНВТО), членами которой сегодня 

являются 158 государств. Деятельность Всемирной Туристской организации 

направлена на поощрение, помощь в развитии устойчивого и общедоступного 

туризма. Именно ЮНВТО способствует расширению туризма в мировом 

сообществе, а также поддержке сектора экономики, экологии и культуры в 

государствах, потому что именно эти сферы являются одними из основных во 

взаимодействии с туризмом. 

 

Задание №1 

Международный туризм стал зеркалом современной эпохи. До недавнего 

времени туристский сектор составлял значительную долю мирового валового 
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внутреннего продукта и обеспечивал около 10 % мировой занятости. Кроме того, 

поступления от туризма по миру в целом в 2018 г. оценивались в 1,45 трлн долл, что 

составляло порядка 8% совокупного объема экспорта стран-членов ВТО. 

Количество международных туристских прибытий до пандемии коронавируса 

приблизилось к 1,5 млрд человек54. 

Крупнейшим регионом мира, принимающим туристов, является зарубежная 

Европа, на долю которой приходится более 50% всех международных туристских 

прибытий. Международный туризм развит в большинстве стран Европы. Регион 

Средиземноморья выделяется среди остальных по развитию туризма в Европе 

(Франция, Испания, Италия, Греция и др.). 

Азия и Азиатско-тихоокеанский регион занимают второе место после Европы 

по количеству международных туристских прибытий. Около четверти всех 

прибытий приходится на их долю. Так, около 63 млн туристов посетили 

континентальный Китай (без учета Сянгана, Макао) за год до пандемии 

коронавируса, тогда как Сянган – 29,3 млн, а Макао – 18,5 млн туристов. Таиланд 

(38,3 млн), Малайзия (25, 8 млн), Япония (31,2 млн) являются лидерами по 

количеству международных туристских прибытий в регионе. Вьетнам (15, 5 млн), 

республика Корея (15,3 млн) расширяют свою долю на международном туристском 

рынке. Значительно количество туристов едет в Сингапур – 14,7 млн. В то время как 

огромные по площади территории – Индия, Индонезия и Австралия – приняли всего 

17,4 млн, 13,4 млн и 9,2 млн туристов соответственно. Это говорит о том, что 

международный туризм в странах Азии и АТР носит преимущественно очаговый 

характер, пользуется успехом деловой туризм. Сянган и Сингапур являются 

крупными финансовыми центрами мира. Традиционными лидерами по отдыху на 

море в Азии являются Таиланд и Турция (45,8 млн).55 

Америка занимает третье месте по количеству международных туристских 

прибытий. Более 15% всех туристских прибытий приходится на ее долю за год до 

пандемии коронавируса. Безусловный лидер на американском континенте является 

США (79,6 млн), далее следуют Мексика (41,4 млн) и Канада (21,1 млн). 

Международный туризм развит слабо в странах Южной Америки. Количество 

туристов в 2018 г. составило: Бразилия - 6,6 млн, Аргентина - 6,9 млн и Чили - 6,4 

млн. Это связано с отсутствием развитой туристской инфраструктуры, современной 

базы средств размещения и незначительностью воздушных перевозок с ведущими 

странами-поставщиками туристов [EconomicImpactReports]. 

Африка и Ближний Восток замыкают список регионов по количеству 

международных туристских прибытий. В Африке международный туризм развит на 

севере и юге континента: Марокко (12,3 млн), Египет (11,4 млн), ЮАР (10,4 млн), 

Тунис (8,3 млн). На Ближнем Востоке международный туризм широко представлен 

в Саудовской Аравии (15,3 млн) за счет религиозного паломничества, а также в ОАЭ 

 
54 Официальный сайт Всемирной Туристской Организации. URL: https://www.unwto.org/about-us  
55  International tourism Highlights, 2019 Edition. URL: https://www.unwto.org/publication/international-tourism-

highlights-2019-edition 

https://www.unwto.org/about-us
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(15,9 млн) за счет шоп-туров и делового туризма. Слабость рынка международного 

туризма региона обусловлена в большинстве случаев неразвитостью стран, 

наличием большого количества инфекционных заболеваний, другими негативными 

факторами. 

Данные о России - 24,6 млн международных туристских прибытий в 2018 г. 

представляются завышенными. Статистика ВТО (UNWTO) не учитывает, что 

значительное количество прибытий из бывших республик СССР, а ныне 

независимых государств мира, в Россию, представляют не туристы, а трудовые 

мигранты. 

Сфера международного туризма до 2019 г., в целом, имела положительную 

тенденцию несмотря на то, что не все страны реализовали свой туристский 

потенциал. Однако, в 2020 г. мировая туристская индустрия столкнулась с 

серьезным вызовом – кризисом, обусловленным распространением нового вида 

коронавируса (пандемией COVID-19). Международный туризм стал одной из 

наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Спрос на услуги туристского и 

гостиничного бизнеса, которые выступали одним из крупнейших в мире источников 

валютных поступлений и занятости населения в эпоху pre-COVID-19, значительно 

сократился. 

 

Приведите примеры положительных политических практик, способствующих 

восстановлению туристской индустрии в глобальном и региональном масштабе. 

Воспользуйтесь информацией с официальных сайтов правительств государств, а 

также различных туристских ассоциаций. 

 

Задание №2 

Россия является активным участником межгосударственного диалога в 

индустрии туризма. Так, 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристкой 

организации ООН прошла в 2019 г. в Санкт-Петербурге. В городе ежегодно 

проводится порядка 180 выставочно-ярморочных и 115 конгрессных мероприятий. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших центров международного туризма в Европе. 

Традиционно в ноябре проводится международный культурный форум – уникальное 

культурное событие мирового уровня. В рамках форума работает и секция туризма, 

на которой обсуждается состояние и перспективы участия России в международном 

туризме.  

Организованные в рамках форума мероприятия продемонстрировали 

разнонаправленное влияние политической ситуации на участие РФ в 

международном туризме. Так, на совместном заседании Координационных Советов 

по культуре и туризму при Министерстве культуры РФ активно обсуждались 

вопросы по участию страны в международных туристских проектах. Наибольший 

интерес у представителей российских регионов и иностранных гостей вызвало 

обсуждение перспектив участия России в «Культурных маршрутах» Совета Европы 

(Council of Europe).  
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Программы проекта выступают в качестве каналов для межкультурного 

диалога и содействуют расширению знаний о Европейской культурной 

идентичности и ее пониманию. «Культурные маршруты» являются частью широкой 

сети, которая способствует сотрудничеству между национальными, региональными 

и местными властями и широким кругом ассоциаций и экономических субъектов. 

Программа, основанная на Культурных маршрутах, соответствует европейской 

стратегии по развитию международного культурного туризма. Уже существуют 

более тридцати сертифицированных Советом Европы Культурных маршрутов, 

которые охватывают различные направления европейской истории и наследия и 

способствуют пониманию разнообразия современной Европы. Россия участвует в 

таких как Ганзейские города (1991 г. – год сертификации), Путь викингов (1993 г.), 

Направления Наполеона (2015 г.).  Участники форума поддержали подписание 

соглашения о включении российского бренда «Абрау Дюрсо» в енотуристские 

маршруты по Европе. 

Влияние политических процессов, в том числе приведших к некоторой 

изоляции России в связи с организацией рядом государств против нее санкций не 

только в политической и экономической сферах, но и в сфере международных 

культурных контактов, вынуждают нашу страну принимать решения, призванные 

смягчить негативное влияние подобных ограничений. В результате Ассоциация 

туроператоров России учредила комитет по импортозамещению. Данная 

Ассоциация представляет собой некоммерческое отраслевое объединение, которое 

защищает интересы туроператорского сообщества. В нее входят крупнейшие 

компании-туроператоры из различных регионов России. 

Маршруты, утвержденные комитетом по импортозамещению разнообразны. 

Многие из них могут считаться как аттрактивные не только для отечественных, но и 

зарубежных туристов. Приведем лишь наиболее значимые в этом плане примеры: 

«Самоцветные истории Урала», «Янтарная мозаика», «Путешествие сквозь время: 

по следам Великого шелкового пути», «Чайный путь – врата Сибири».  

Обсуждаются вопросы развития международного туризма по «Великому 

Шелковому пути».  В настоящее время это один из самых известных и развиваемых 

ныне международных туристских маршрутов Евразии. Полагаем, что развитие 

туристских программ в рамках данного проекта может скорее заинтересовать такие 

страны как КНР, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Казахстан, Турция, Италия. 

В пределах современной России маршруты Шелкового пути затрагивают лишь 

район Северо-Прикаспийский район.  

Иначе может сложиться судьба другого международного проекта в сфере 

туристской индустрии – «Великого чайного пути». Исторический Великий чайный 

путь в XVI-XIX вв. соединял Азию и Европу, проходя по территории Китая, 

Монголии и России. Вместе с чаем по нему перевозили и многие другие товары. 

Протяженность главного сухопутного пути из Москвы до Пекина составляла в 

среднем (с учетом продвижения по разным участкам) около 8,5 тыс. верст. 

Спроектированы и реализуются программы по туристскому маршруту «Великий 
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чайный путь» (протяженность 3тыс. км). Проект обслуживает поезд «Звезда 

Евразии» по Транссибирской магистрали. Туристам предлагается проехать 

по железной дороге из Китая до Уральских гор. Главные потенциальные участники 

тура – туристы из КНР. Информационный тур был организован весной 2017 г. 

Маршрут прошел через шесть крупнейших городов Сибири и Урала (Чита, Улан-

Удэ, Иркутск, Красноярске, Новосибирск, Екатеринбург). 

 

Предложите свои идеи по проведению культурных маршрутов Европы. 
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Практическое задание №1 

«Составление тестовых заданий» 

 

Составить тестовые задания по теоретической части дисциплины 

«Мирополитические процессы современности», используя материалы лекций, 

библиографических источников. 

 

Методические рекомендации к составлению тестов 

Тестирование – эмпирический метод, диагностическая процедура, 

заключающаяся в применении тестов (от английского - test – задача, проба). 

 

Требования к составлению тестовых заданий (ТЗ) 

Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого суждения, 

сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность заключения 

тестируемого на требования тестового задания. 

Содержание тестового задания не должно содержать повторов, двойных 

отрицаний и сленга. 

Формулировка тестового задания должна быть выражена в повествовательной 

форме (вопрос исключается) 

В формулировке ТЗ не должно быть повелительного наклонения (выберите, 

вычислите, укажите и т.д.) 

В заданиях закрытого типа не должно быть заведомо ложных ответов, 

ответов, содержащих подсказку, а также явно выделяющихся, обособленных 

ответов. 

Лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем наоборот.  

Формы тестовых заданий:  

 

1.Задания открытой формы  

Предписание заданий – найти и зафиксировать искомое – неизвестный 

концепт по его положению в предъявленной конструкции. Каждое задание должно 

быть нацелено только на одно дополнение, место для которого обозначается 

точками. Пропускаем ключевой элемент, знание которого является наиболее 

существенным. Пропуски лучше ставить как можно ближе к концу (или в конце) 

задания. 

Пример: 

Разновидность этнополитического конфликта, для которой характерно 

наличие религиозно-конфессиональной составляющей в структуре этнической 

идентификации хотя бы одной из сторон конфликта называется … 

 

2. Задания закрытой формы  

Предписание заданий – сформировать (определить и зафиксировать) 

знаковую систему требуемого содержания и смысла из предъявленного набора 
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знаковых концептов. Подразделяются на задания с единственно верным ответом и 

задания с несколькими верными ответами. Исключается ситуация, когда все ответы 

верны (либо неверны). 

Пример: 

Международные организации, не входящие в систему ООН 

а) Департамент по экономическим и социальным вопросам 

б) Международный диалог по вопросам миграции 

в) Международная организация труда 

г) Глобальный форум по миграции и развитию 

 

3. Задание на соответствие 

Предписание заданий – установления степени соответствия двух разнородных 

множеств, находящихся в известном отношении друг к другу. Количество элементов 

в каждом из множеств от трех до пяти. 

Пример: 

Соотнесите автора и его изречение: 

1)Аристотель а) «Право на свободу, право на жизнь и право на собственность 

представляют собой элементарную систему прав…»  

2) Дж. Локк б) «Право на жизнь принадлежит человеку от рождения; для 

рабов их несвобода также определена самой природой» 

3)Ж.-Ж. Руссо в) «Важнейшим правом любого человека является его право на 

жизнь» 

4) Вольтер г) «Сама по себе жизнь ничего не значит; цена её зависит от её 

употребления» 

5) Цицерон д) «Целесообразность есть неизбежный результат 

естественного отбора, в ходе которого устраняются 

организмы, неприспособленные к условиям существования» 

6) Дарвин е) «Мы по природе своей склонны любить людей, а это есть 

основа права» 

 

4. Задание на установление правильной последовательности  

Предписание заданий – упорядочение элементов определенного множества в 

соответствии с заданной закономерностью (или правилом, критерием, признаком и 

т.д.). Количество элементов, которые следует расположить в правильном порядке, 

от четырех (минимум) до шести-семи. 

Пример: 

Хронологическая последовательность событий в становлении экологизации 

мировой политики:  

а) Всемирная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро) 
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б) Доклад Международной Комиссии по окружающей среде и развитию 

«МКОСР» - «Наше общее будущее 

в) Стокгольмская конференция ООН по проблемам природной среды («Только 

одна Земля») 

г) Принятие «Всемирной Хартии природы» 

д) Проведение Международной конференции по глобальному изменению 

климата в Киото (Япония), Киотский протокол 

е) Конференция ООН по проблемам изменения климата, Бали 

ж) Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
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Практическое задание №2 

«Концепция внешней политики России 2016 г.: SWOT-анализ» 

 

Провести SWOT-анализ «Концепции внешней политики Российской 

Федерации от 2016 г.», вывив его сильные и слабые стороны; сделать выводы. 

 

Методические рекомендации к проведению SWOT-анализа 

Прикладные политологические исследования предполагают комплексное 

использование теоретических и прикладных методов для получения актуальной 

информации об исследуемом явлении для решения общественных проблем и 

противоречий. Главной целью любого прикладного политического исследования 

является выработка конкретных рекомендаций политикам, государственным 

деятелям, политическим элитам. В процессе их проведения часто используется 

SWOT-анализ. 

SWOT-анализ выступает своеобразным инструментом, позволяющим 

всесторонне проанализировать ситуацию, дав возможность в конечном счете 

определиться с выбором той или иной стратегии действий. Как правило, для 

изучения политической ситуации в рамках SWOT-анализа составляется 

определенная матрица, в которой учитываются: 

- во-первых, сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны исследуемого 

процесса с точки зрения его внутренних ресурсов (государственный характер 

концепции, направление на решение разноплановых задач, результативность 

представленных мер, показатели оценки эффективности и т.д.).  

- во-вторых, оцениваются возможности (Opportunities), которые отражают 

благоприятные факторы внешней среды, так или иначе влияющие на ход 

исследуемого процесса, его авторитет и эффективность, и угрозы (Threats) как 

негативные воздействия внешних факторов, способных значительно ослабить 

политический авторитет.  

 

Для выполнения задания Вам необходимо: 

1. Ознакомиться с текстом Концепции внешней политики Российской 

Федерации от 2016 года. 

2. Студентам необходимо объединиться в небольшие группы, каждая из 

которых будет работать над одной из предложенных направлений концепции: 

- Формирование справедливого и устойчивого мироустройства 

- Верховенство права в международных отношениях 

- Укрепление международной информационной безопасности 

- Укрепление международной энергетической безопасности 

- Укрепление международной безопасности в борьбе с терроризмом 

- Укрепление международной продовольственной безопасности 

- Укрепление международной безопасности в сфере здравоохранения 

- Международное экономическое и экологическое сотрудничество 
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- Международное гуманитарное сотрудничество и права человека 

- Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации 

- Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации: 

1. Российская Федерация – Содружество Независимых Государств 

2. Российская Федерация – Европейский Союз 

3. Российская Федерация – Северо-Атлантический Альянс 

4. Российская Федерация в Арктике 

5. Российская Федерация – Азиатско-Тихоокеанский Регион 

6. Российская Федерация – Ближний Восток 

7. Российская Федерация – Латинская Америка 

8. Российская Федерация – Африка 

 

3. Оформить результаты анализа в виде таблицы: 

Сильные стороны проекта (strength) Слабые стороны проекта (weakness) 

Возможности (opportunity) Угрозы (threat) 

 

4. Сделать собственные выводы, дать рекомендации, подвести итог. 

Литература и источники 

1. Изосимов С. В., Шевченко А. В. Метод SWOT-анализа: его место в 

методах исследования, преимущества и недостатки // Экономикс. – 2013. – № 2. – С. 

29-34. 

2. Курочкина К. В. Прикладные методы в политических исследованиях: 

теория и возможности практического применения в изучении проблем 

нациестроительства [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2019. – №4. – Режим 

доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-

teoriya-i-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-

naciestroitelstva 

3. Хасаева Е. Я. Возможности и ресурсы Интернет-мониторинга 

социальной напряженности // Возможности и угрозы цифрового общества. – 2018. – 

№ 1. – С. 125- 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-teoriya-i-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-naciestroitelstva
http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-teoriya-i-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-naciestroitelstva
http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-teoriya-i-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-naciestroitelstva
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Практическое задание №3 

«Анализ и разработка стратегии развития внешней политики 

государства» 

 

Проанализировать внешнюю политику государства (на выбор студента). 

Используя метод экспертных оценок, выделить факторы, оказывающие влияние на 

внешнюю политику. Проанализировать и разработать решения в ответ на 

возможные риски внешней среды. Подготовить стратегии развития внешней 

политики государства. 

 

Методические рекомендации по проведению метода экспертных оценок 

В рамках метода экспертных оценок, можно использовать прием PEST – 

анализа56. Данный анализ, предназначенный для выявления политических (Policy), 

экономических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology) 

факторов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию развития политики 

государства в сфере миграции. 

Политические факторы исследуются, потому что они регулируют властные 

функции, определяющие состояние миграционной ситуации в стране. 

Экономические факторы исследуются для видения картины распределения 

ресурсов на уровне государства. 

Социальные факторы дают возможность проанализировать 

демографическую картину территории, определить отношение местного населения 

к мигрантам. 

Технологические факторы исследуются в рамках данной методики для 

выявления тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются 

причинами изменений миграционных потоков. 

 

Для выполнения задания с помощью метода экспертных оценок, Вам 

необходимо воспользоваться следующим алгоритмом: 

Шаг №1  

Выделить факторы, оказывающие влияние на миграционную политику 

государства 

Пример: 

Политические факторы 

1. Государственное (политическое) 

устройство 

2. Текущее национальное 

законодательство и его возможные 

изменения 

Экономические факторы 

1. Тип экономики  

2. Основные экономические 

сферы 

3. Уровень инфляции 

(стоимость жизни, товаров и услуг) 

 
56 На практике PEST – анализ применяется для формирования маркетинговой стратегии компании, 

территории. Он также является инструментом комплексного макроэкономического анализа окружающей 

среды и степени доступности ресурсов. 
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3. Партийное устройство 

4. Степень государственного 

влияния на экономику 

5. Международные отношения и 

связи 

6. Экологические проблемы и 

способы их решения 

7. Использование «мягкой» и 

«умной» силы 

8. Участие государства в 

международных организациях, 

программах, форумах 

4. Национальная валюта и ее 

курс к ведущим мировым валютам 

(Евро, Доллар США) 

5. Уровень жизни жителей 

страны (местного населения и 

мигрантов) 

6. Инвестиционный климат 

7. Внешнеэкономические 

связи 

  

Социально-культурные факторы 

1. Демография (численность, 

состав населения) 

2. Национальный состав 

3. Этнические и религиозные 

особенности 

4. Образ жизни и менталитет 

5. Имидж / бренд территории 

6. Неправительственные 

организации и общественное мнение  

7. Внешне культурные связи 

8. Международные деловые, 

культурные, спортивные, научные 

мероприятия 

Технологические факторы 

1.  Развитие науки и 

инноваций 

2.  Уровень развития 

техники и высоких технологий 

3.  Уровень развития 

рекреационных и сервисных 

технологий 

4. Уровень развития 

информации, коммуникации, развитие 

Интернета 

5.  Уровень развития 

транспорта и связи 

6.  Уровень развития 

рекламных и медийных технологий 

7. Общая креативность 

бизнеса 

 

Шаг №2 Составление экспертного мнения 

Каждый студент в группе является экспертом, которому предстоит дать свою 

оценку в определении степени влияния каждого фактора на миграционную политику 

государства. Выбор факторов остается за экспертами группы. Экспертам предстоит 

оценить: 

- Влияние каждого фактора по пятибалльной шкале, где  

1 – минимальное влияние,  

5 – максимальное влияние фактора; 

- Вероятность изменения каждого фактора по трехбалльной шкале, где  

0 – в будущем фактор перестанет существовать,  

1 – фактор не измениться в ближайшее время,  

2 – фактор усилится в ближайшее время. 
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Пример: 

ФАКТОРЫ PEST Влияние 

фактора. 

Экспертная 

оценка 

Сред

няя57 

Изменение 

фактора. 

Экспертная 

оценка 

Сред

няя 

Среднев

звешен

ная58 

Политические 1 2 3 4  1 2 3 4   

Текущее национальное 

законодательство и его 

возможные изменения 

3 2 4 3  1 0 1 1   

Партийное устройство 1 2 1 4   0 0 2   

Участие государства в 

международных организациях, 

программах, форумах 

5 4 5 3  0 1 2 1 1  

Экономические 1 2 3 4  1 2 3 4   

Основные экономические 

сферы 

2 3 2 1  1 2 2 0   

Уровень жизни жителей 

страны (местного населения и 

мигрантов) 

4 5 4 3  2 1 1 1   

Внешнеэкономические связи 3 4 2 3  1 0 1 0   

Социально-

культурные 

1 2 3 4  1 2 3 4   

Имидж / бренд территории 3 2 4 3  1 2 2 2   

Неправительственные 

организации и общественное 

мнение 

1 3 2 3  0 0 0 1   

Международные деловые, 

культурные, спортивные, 

научные мероприятия 

2 4 5 4  2 2 2 1   

Технологические 1 2 3 4  1 2 3 4   

Развитие науки и инноваций 2 1 2 1  2 1 1 0 1  

Уровень развития 

информации, коммуникации, 

развитие Интернета 

3 4 4 5  0 0 0 1   

Уровень развития транспорта и 

связи 

2 3 3 2  1 1 2 1   

 

Шаг №3 

Проанализировать матрицу факторов PEST-анализа и разработать 

решения – ответы на возможности и риски внешней среды 

Пример: 

 
57 Рассчитывается по формуле: (экспертная оценка 1+ экспертная оценка 2+ экспертная оценка 3+ 

экспертная оценка 4) / 4 
58 Рассчитывается по формуле: Средняя оценка влияние фактора × Среднюю оценку изменение фактора 
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Факторы PEST Средневзвешенная 

оценка 

Решения 

Политические   

Текущее национальное законодательство и его 

возможные изменения 

  

Партийное устройство   

Участие государства в международных 

организациях, программах, форумах 

  

Экономические   

Основные экономические сферы   

Уровень жизни жителей страны (местного 

населения и мигрантов) 

  

Внешнеэкономические связи   

Социально-культурные   

Имидж / бренд территории   

Неправительственные организации и общественное 

мнение 

  

Международные деловые, культурные, спортивные, 

научные мероприятия 

  

Технологические   

Развитие науки и инноваций   

Уровень развития информации, коммуникации, 

развитие Интернета 

  

Уровень развития транспорта и связи   

 

Шаг № 4 

Подготовка стратегии развития внешней политики государства 

На основе предложенных решений, продумать и предложить рекомендации к 

стратегии развития внешней политики на ближайшие годы. Работу оформить в виде 

пронумерованных положений – рекомендаций. 

 

Литература и источники  

1.Курочкина К. В. Прикладные методы в политических исследованиях: теория 

и возможности практического применения в изучении проблем нациестроительства 

[Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2019. – №4. – Режим доступа: 

http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-teoriya-i-

vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-naciestroitelstva 

2.Хасаева Е. Я. Возможности и ресурсы Интернет-мониторинга социальной 

напряженности // Возможности и угрозы цифрового общества. – 2018. – № 1. – С. 

125- 129. 

 

 

 

http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-teoriya-i-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-naciestroitelstva
http://journal.mrsu.ru/arts/prikladnye-metody-v-politicheskix-issledovaniyax-teoriya-i-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya-v-izuchenii-problem-naciestroitelstva


86 
 

Практическое задание №4 

Концептуальные предложения по организации и проведению 

международного мероприятия. 

 

Деловые мероприятия международного уровня: 

- Конгресс 

- Саммит 

- Симпозиум 

- Коллоквиум 

- Круглый стол 

- Конференция 

- Съезд 

- Семинар 

- Ассамблея 

- Форум 

- Деловой завтрак 

 

Тематика деловых мероприятий международного уровня: 

• Политика  

• Экономика 

• Наука 

• Образование 

• Производство 

• Право 

• Здравоохранение 

• Окружающая среда 

• Туризм 

 

Студенты в мини-группах готовят предложения по проведению собственного 

международного мероприятия, для которого они должны осветить следующие 

положения: 

1. Название 

2. Цель 

3. Задачи 

4. Целевая аудитория мероприятия 

5. Конкуренты 

6. Риски 

7. Потенциальные спонсоры 

8. Реклама 

9. Программа мероприятия 

10. Слоган 
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Практическое задание №5 

 

Составьте мини-словарь понятий по теме «Мирополитические акторы и 

процессы» 

Словарь – это собрание слов, расположенных в определенном порядке, 

используемое в качестве справочника, который объясняет значения описываемых 

единиц, дает различную информацию о них или их перевод на другой язык либо 

сообщает сведения о предметах, обозначенных ими. 

Словарь может быть оформлен как в традиционном бумажном виде, так и в 

электронном виде, например, в форме презентации с гиперссылками. Создание 

словаря дает возможность студентам проанализировать, обобщить, 

систематизировать свои знания, обнаружить неточности в понимании терминов. 

 

Цель Рекомендации к 

выполнению 

Критерии 

оценки 

выполнения 

задания 

- формирование умений 

систематизации и 

обобщения материала 

дисциплины; 

- формирование 

навыков поиска 

информации с помощью 

различных источников; 

- формирование умений 

выбирать главное; 

- развитие умений 

классифицировать, 

структурировать 

информацию. 

– подберите литературу, которой 

будете пользоваться при 

составлении словаря. При отборе 

терминов пользуйтесь вузовскими 

учебниками, справочной 

литературой, монографиями, 

научными статьям; 

– определите структуру будущего 

словаря. Подумайте, как лучше 

сделать словарь: тематическим 

или алфавитным; 

– поместите термин в 

соответствующую рубрику. 

- полнота 

представленной 

информации; 

- глубина материала, 

полный охват 

содержания 

дисциплины; 

- наглядность и 

оригинальность 

представления 

результата. 
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Практическое задание №6 

Рекомендации к написанию аннотаций 

Напишите аннотацию к одному из предложенных учебников 

(вариативный список) 

 

Цель Рекомендации к выполнению Критерии оценки 

выполнения задания 

- формирование умений 

работать с научной 

литературой; 

- развитие умений 

выбирать главное, 

классифицировать и 

структурировать 

материал; 

- развитие умений 

делать выводы. 

 

– прочитайте информацию об 

аннотации; 

– определите, каким требованиям 

должна отвечать аннотация; 

– выберите один из предложенных 

учебников, ознакомьтесь с его 

содержанием; 

– ответьте на вопросы «О чем 

говорится в книге?»; «Чему 

посвящена книга?», «Чем данная 

книга отличается от других 

существующих книг по данной 

дисциплине?» и т.п. 

– оформите результаты своего 

исследования согласно 

требованиям, предъявляемым к 

аннотации. 

- логичное, 

последовательное 

изложение материала; 

- полнота и 

содержательность 

представленной 

информации; 

- соответствие 

требованиям к 

аннотации. 

 

 

Материал для ознакомления: 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с 

точки зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация 

включает сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах 

работы, носит пояснительный или рекомендательный характер, используется 

представителями СМИ и библиотек для рекламы и пропаганды произведений 

печати. 

Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает 

характеристику издания, его основной темы и проблематики, дает представление об 

объекте, цели работы и ее результате. В ней отражают то новое, что несет в себе 

данное произведение печати в сравнении с другими, родственными ему по тематике 

и целевому назначению. Средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные: 

1. Справочные аннотации (описательные, информационные) характеризуют 

тематику издания, обобщают какие-либо сведения о нем, но не дают его критической 

оценки. 
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2. Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее 

пригодности для определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки, 

возраста и других особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные: 

1. Общие аннотации характеризуют книгу в целом и рассчитаны на широкий 

круг читателей. Такие аннотации необходимы при предварительном знакомстве с 

книгой. Это дает возможность в первом приближении представить себе содержание 

книги, понять, окажется ли она полезной для расширения представлений об 

исследуемой области. 

2. Специализированные аннотации представляют лишь определенную 

проблематику и рассчитаны на узкий круг специалистов. 
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Практическое задание № 7 

Рекомендации к написанию рецензий 

РЕЦЕНЗИЯ на выступление с докладом на тему «…» 

 

Анализ выступления (по основным критериям) 

 

№ Критерий оценивания Баллы оценки: 

отлично (5) 

хорошо (4) 

удовлетворительно (3) 

неудовлетворительно 

(2)   

Примечание 

1 Оценка структуры доклада 
  

2 Оценка стиля изложения, 

соответствия языковым нормам 

  

3 Оценка содержания (достоверность, 

полнота представленной 

информации) 

  

4 Оценка значимости доклада: 

актуальность, оригинальность, 

практическая и/или научная 

ценность. 

  

5 Оценка качества подготовки доклада 

(соответствие требованиям, 

предъявляемым к устным докладам с 

презентацией, наличие грубых 

ошибок / небрежность в подаче 

материала) 

  

6 Оценка качества подготовки 

презентации (текст на слайдах, 

логичность представленных 

фотографий и картинок, 

перегруженность презентации 

слайдами/не достаточное количество 

слайдов и т.д.) 

  

7 Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

критики источников 

  

8 Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы 

  

Средняя оценка: 
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Рекомендуемая литература и источники 

 

Официальные документы 

1. Гаагская декларация по туризму. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901737419  

2. Декларация об эвтаназии, принятая Всемирной медицинской 

ассамблеей в 1987 году в Мадриде // World Medical Association. URL: 

https://www.wma.net/ 

3. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию URL. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml   

4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 2016, 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41460 

5. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. 

Минэнерго России. URL: https://minenergo.gov.ru/node/14766 

6. Киотский протокол URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml 

7. Конвенция ООН о биологическом разнообразии. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml  

8. Концепция внешней политики Российской Федерации 2016 г. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

9. Конференции ООН по международному туризму и путешествиям 

Общая резолюция. URL: http://docs.cntd.ru/document/901813699 

10. Конференция по окружающей среде и устойчивому развитию. «Саммит 

Земли III». URL:  https://www.un.org/ru/conferences/environment/rio1992   

11. Манильская декларация по мировому туризму. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901813698  

12. Повестка дня на ХХ I век (Программа 21). URL:   

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml 

13. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. URL:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtm

l  

14. Резолюция ГА ООН А/С.1/73/L/27/Rev.1 «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» от 

29 октября 2018 г. URL: https://www.un.org/disarmament/ru  

15. Хартия туризма и кодекс туриста. URL: http://www.keyb.ru/info/269/ 

16. National Security Strategy of the USA. White House. 2021, URL: 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf  

17. International Strategy of Cooperation on Cyberspace. Ministry of Foreign 

Affairs of the People's Republic of China. 2017, URL:  

http://www.xinhuanet.com//english/china/2017-03/01/c_136094371.htm  

http://docs.cntd.ru/document/901737419
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http://kremlin.ru/acts/bank/41460
https://minenergo.gov.ru/node/14766
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18. Устав ООН о правах человека URL: https://www.un.org/ru/charter-united-

nations 

19. Всеобщая декларация прав человека URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

 

Литература на русском языке: 
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