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Цель освоения дисциплины: Сформировать способность определять характер и природу 
происходящих процессов, работать с социологическими и историческими  текстами, 
использование знаний о теоретических основах современного общества 

План курса: 

Тема 1. Проблемы глобального мира. Современные мировые политические 
процессы в мире и национальные интересы России в контексте международной 
безопасности. 

Глобализация – всеобъемлющий процесс становления глобального человеческого 
сообщества. Трактовка в мировой литературе сути глобализации, ее внутреннего 
содержания: интернационализация; либерализация; универсализация; вестернизация. 

Предпосылки и императивы бурного и успешного развития глобализационных 
процессов: крах социалистического эксперимента; превращение рыночной экономики, 
политической демократии, идейного плюрализма, открытого общества в общезначимые 
нормы; научно-техническая революция конца XX в., рождение информационного 
общества; появление глобальных проблем, решение которых невозможно в национально-
государственных рамках; усиление потребности в создании систем глобального 
управления мировыми политическими процессами; миграция рабочей силы, становление 
глобальной экономики; утверждение прав человека и демократических норм в качестве 
основ политической жизни общества; жизненная необходимость налаживания «диалога 
цивилизаций». 

Главные мировые проблемы человечества, от решения которых зависит 
безопасность глобального мира. Декларация тысячелетия ООН (2000 г.) о главных задачах 
решения мировых проблем. 

Политический процесс – одна из основных базовых категорий политической науки. 
Субъекты мирового политического процесса. Функциональные элементы мирового 
политического процесса. Неравномерность развития и дезинтеграционные процессы. 
Интеграционные процессы. 

Различные точки зрения на суть глобализации: экономический аспект; 
формирование единого информационного пространства; демографические и 
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экологические проблемы и т.д. Концепции в научном контексте по определению 
глобализации: неомарксистская, реалистическая, неолиберальная. 

Отражение международного функционирования экономики, финансов, 
информации. Превращение термина глобализация в социально-политическую теорию 
мирового развития. 

Место России среди ведущих государств мира. Сложность экономических реформ. 
Отказ от погони за мнимыми целями. Осознание национальных интересов страны. 
Двусторонний процесс: мир нуждается в России как в уникальном цивилизационном и 
геополитическом мосте между Востоком и Западом; Россия нуждается в мире как 
источнике огромного и разнообразного опыта социально-экономического, политического 
и духовного развития. 

 
Тема 2. Угрозы и вызовы международной безопасности. 

 
Качественно новый набор приоритетных угроз безопасности: международный 

терроризм; распространение оружия массового уничтожения и средств их доставки; 
внутренние вооруженные конфликты, преодолевающие национальные границы; 
международные вооруженные вмешательства. 

Инициатива России по созданию глобальной системы противодействия 
современным угрозам и вызовам. Резолюция Генассамблеи ООН от 16 октября 2002 г. 
«Реагирование на глобальные угрозы и вызовы». 

Активизация международных террористических организаций и их финансовых 
центров. Повышение уровня организованности и транснационализации современного 
терроризма. Опасное развитие наркоситуаций. 

Реальное и потенциально возрастающее распространение оружия массового 
уничтожения. Выход на первый план коммерческого интереса в распространении ОМУ. 
Угроза похищения ОМУ. Непосильное бремя милитаризации для всех государств. 

Войны «нового типа» под видом мер по поддержанию мира. Формирование 
«культуры» насилия в регионах с давними конфликтами. 

Угроза внутренних конфликтов. Сращивание их с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков, нелегальной торговли оружием, международной организованной 
преступностью. 

Целесообразность международного вооруженного вмешательства. 
«Транснациональная» дипломатия. Новые действующие акторы на международной 

арене: международные финансовые организации; экологические и правозащитные 
организации; религиозные движения; преступные объединения; исследовательские 
центры и др. 

Основные блоки угроз безопасности: возрождение этнических и религиозных 
конфликтов; политическая нестабильность; социальная напряженность. 

Временные периоды во внешнеполитических угрозах и вызовах международной 
безопасности: краткосрочная перспектива; среднесрочная перспектива; долгосрочный 
прогноз. 

 
 

Тема 3. Система обеспечения международной безопасности: принципы 
построения, особенности. 

 
Новая расстановка политических и социальных сил в мире в начале XXI в. 

Факторы мирового развития, свидетельствующие о необходимости международной 
глобальной безопасности: в политической сфере; в социально-экономической сфере; в 
экологической сфере; в гуманитарной сфере; в военной сфере. 

Устав ООН об общих принципах построения системы международной 
безопасности. Заключительный акт Хельсинского общеевропейского совещания (1975 г.) 
о принципах безопасности для Европы: принцип одинаковой безопасности и принцип не 
нанесения ущерба безопасности в отношениях между государствами. 

2 
 



Гарантии прочной устойчивой и долговременной системы международной 
безопасности. 
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о создании всеобъемлющей системы 
международной безопасности (1986 г.) 

Устав ООН о средствах обеспечения международного мира и безопасности : 
сокращение вооруженных сил, вооружений и разоружение; разрешение международных 
споров мирным путем; использование принудительных мер или санкций по отношению к 
агрессору и др. 

Особенности международных отношений, оказывающих влияние на 
функционирование системы международной безопасности. 

Комплексный характер современной концепции политики международной 
безопасности. Активное использование невоенных политических факторов. Главный 
приоритет политики безопасности – обеспечение мирного характера перемен в 
современном миропорядке. Пути обеспечения международной безопасности. 

 
Тема 4. Цивилизационные и гуманитарные аспекты обеспечения 

международной безопасности. 
 

Цивилизация – объект международной безопасности. Тесное взаимодействие 
локальных цивилизаций: взаимодействие и сотрудничество: соперничество, 
противостояние, противоборство. 

Важная сущностная характеристика современного мира - геоцивилизационный 
фактор в мировых процессах. Превалирование в переломные исторические периоды 
цивилизационно-культурных чувств над соображениями мира и стабильности. 

«Цивилизационная безопасность». «Геоцивилизационные вызовы». Признаки 
геоцивилизационной экспансии: демографический динамизм: экономический динамизм; 
заметное усиление военной мощи; внешние устремления по расширению своего влияния и 
контроля. 

Основные виды цивилизационного взаимодействия: политическое, экономическое, 
информационное, военное, культурное, религиозное. Основные формы цивилизационного 
взаимодействия: колонизация, ассимиляция, интеграция. Средства цивилизационной 
экспансии: политические, военные, экономические, дипломатические, культурные, 
информационно-психологические и др. 

Необходимость межкультурного и межрелигиозного диалога цивилизаций. 
Новые идеологические гуманитарные аспекты в проблемах обеспечения 

цивилизационной безопасности. Деятельность по поддержанию мира, ее связь с 
гражданскими и внутригосударственными коллизиями и конфликтами. 

Развитие интеграционных процессов между отдельными государствами. 
Сущность понятия «культура». Ценностные подходы и поведенческие нормы «культуры 
мира»: ненасилие, уважение к фундаментальным правам и свободам человека. Этапы 
эволюции концепции культуры мира: развитие концептуального содержания; разработка и 
исполнение конкретных действий и национальных программ; движение к культуре мира и 
ненасилия, на основе принятых ГА ООН Декларации и Программы действий в области 
культуры мира. 

Эволюция средств массовой информации от роли носителя информации до 
значения «четвертой ветви власти». Формирование единого мирового информационного 
пространства. Информация – важнейший стратегический ресурс государства. 

Создание информационного оружия и ведение информационных войн. Расширение 
потоков социально-культурной информации. Увеличение масштабов манипуляции 
индивидуальным и массовым сознанием. Негативное воздействие на социальные системы 
различного уровня. 

\
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Тема 5. Роль современного международного права и его возможности по 

поддержанию мира и безопасности. 
 

Историческая объективная необходимость формирования и функционирования 
международного права и права международной безопасности. 

Государства полновластные и организованные субъекты международного права. 
Регулирование международных отношений – главная функция международного права. 
Международно-правовые институты. Функции международного права: регулирующая, 
обеспечительная, охранительная. 

Лига наций, ООН – международные организации по обеспечению мира и 
безопасности государств. Декларация о принципах международного права ГА ООН 
(1970 г.). Принципы международного права, закрепленные в Декларации ГА ООН: 
принципы неприменения силы и угрозы силой; принцип мирного решения споров; 
принцип суверенного равенства государств; принцип невмешательства; принцип 
самоопределения народов; принцип сотрудничества государств; принцип 
добровольного выполнения обязательств. Дополнительные принципы международного 
права, закрепленные в заключительном акте Хельсинского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (1975г.): принцип нерушимости границ; принцип 
территориальной целостности государств; принцип уважения человека и его основных 
свобод. 

Две группы принципов: а). принципы сохранения мира и поддержания всеобщей 
безопасности; б). все остальные принципы. 

Роль  Устава  ООН  в  современном  международном  праве.  Совет  
безопасности. 

Операции по поддержанию мира. «Вооруженные силы ООН». 
Декларация ГА ООН об усилении эффективности принципа отказа от угрозы 

силой или ее применения в международных отношениях (1987г.). Декларация ГА ООН 
о предотвращении и устранении способов и ситуаций, которые могут угрожать 
международному миру и безопасности (1988 г,) 

Группы договоров в комплексе источников международной безопасности: 
договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений; договоры, ограничивающие 
производство определенных видов оружия и предписывающие их уничтожение; 
договоры, рассчитанные на предотвращение случайного несанкционированного 
возникновения войны; договоры, направленные на предотвращение и пресечение 
международного терроризма. 

Нормы международного гуманитарного права: нормы, действующие в мирное 
время; нормы, предназначенные для условий вооруженных конфликтов; нормы, 
применение которых обязательно в любых ситуациях (право на свободу мысли, слова, 
религии, пыток и т.д.) Международные военные трибуналы. 

Варианты утверждения правового режима международных отношений в 
перспективе: вернуться к букве Устава ООН; отказаться в явочном порядке от его 
основных положений; найти компромиссное решение в рамках современного 
консенсусного толкования духа устава ООН. 

 
Тема 6. Тенденции формирования системы коллективной безопасности и 

участие в ней России. 
 

Понятие и сущность коллективной безопасности. Система совместных действий 
государств, установленная и регламентируемая Уставом ООН в целях поддержания 
международного мира и безопасности, предотвращения и подавления агрессии. 
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Основные принципы системы коллективной безопасности. Принцип 
неделимости мира. Универсальная и региональная система коллективной безопасности. 
Инструментарий по поддержанию мира и безопасности, разработанный ООН. 

Роль международных институтов в обеспечении коллективной безопасности. 
Создание принципиально новой концепции безопасности. Единство личной,  
общегражданской, государственной и международной безопасности. Комплексное 
решение на основе международных правовых норм социально – экономических, 
общественно – политических, военных, культурных и нравственных проблем путем их 
кардинального реформирования и преобразования. Сохранение полной 
самостоятельности и независимости друг от друга общественной и государственной 
систем безопасности. Защита и реализация основных прав и свобод, жизненно важных 
потребностей, интересов  и потенциалов личности, общества и государства. Содействие 
достижению мира и безопасности между народами. 

Общие черты и особенности построения систем коллективной безопасности в 
различных регионах мира. 

 
Тема 7. Проблемы национальной безопасности Российской Федерации в 

современных условиях: пути и перспективы их разрешения. 
Роль и значение политики перестройки в формировании новой политики 

обеспечения национальной безопасности России. 
Основные положения стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. 
Важнейшие направления политики обеспечения безопасности личности в 

современной Российской Федерации. 
Жизненно важные интересы личности в контексте безопасности. Основные 

угрозы личности. Требования к мерам обеспечения безопасности личности. Принципы 
обеспечения безопасности личности. 

Современные требования к политике обеспечения и теории национальной 
безопасности реформирующейся России. 

Общественная система обеспечения национальной безопасности. Ее социально-
политическая сущность. Общественные структуры обеспечения национальной 
безопасности. Основные направления политики национальной безопасности России. 

Теоретические модели национальных ценностей, интересов и целей Российской 
Федерации в XXI веке. 

Национальные ценности личности, общества, государства. Приоритетные 
национальные интересы России. Национальные цели Российской Федерации. 

Основные положения военной доктрины Российской Федерации. 
Сущность военной опасности, ее источники для России. Классификация 

источников военной опасности для России. Прогнозирование источников 
потенциальной военной опасности и реальных военных угроз безопасности страны. 

Сущность и содержание военной безопасности, принципы и правовые основы ее 
обеспечения. Основные направления государственной политики России по 
обеспечению военной безопасности. 

Роль силовых структур государства в обеспечении военной безопасности 
России. Основные направления деятельности вооруженных сил по обеспечению 
военной безопасности Российской Федерации. 

 
Тема 8. Концепции обеспечения национальной безопасности ведущих 

зарубежных государств. 

Современная стратегия национальной безопасности США: содержание и 
тенденции развития. Система обеспечения национальной безопасности США и ее 
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основные элементы: субъекты безопасности, правовые основы, концептуальные 
основы, информационно-идеологическое обеспечение безопасности. Структура 
стратегии национальной безопасности и ее уровни. 

Концепция национальной безопасности Великобритании. Задачи национальной 
безопасности Великобритании. Факторы, влияющие на формирование концепции 
национальной безопасности. 

Военно-политические проблемы британской концепции национальной 
безопасности. Роль и место вооруженных сил в системе обеспечения национальной 
безопасности Великобритании. 

Политика национальной безопасности Китайской Народной Республики. 
Стратегические теории национальной безопасности КНР Дэн Сяопина. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и 
успеваемости обучающихся:  
– при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, реферат. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Основная литература: 

Исаев, Б. А.   Политология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Б. А. Исаев. 
— 7-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9997-6. 
Лавриненко, В. Н.   Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ В. Н. Лавриненко ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 400 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-6667-1. Политология : учебник для академического бакалавриата / В. С.  
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