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1. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение международных отношений на всех этапах их развития 
представляет собой важную и сложную задачу ввиду большой динамики 
событий, их хаотичности возникновения и смены. В связи с этим, важнейшее 
место в изучении международных отношений занимает политический анализ – 
универсальный метод в изучении всех отраслей гуманитарного знания мировой 
политики и международных отношений, в том числе и в определении 
международной ситуации в глобальном и региональном масштабе. 

Политический анализ – это аналитико-синтетическое исследование, 
сочетающее расчленение изучаемого объекта на составные части и 
объединение этих частей на новом познавательном уровне. 

Вместе с тем, анализ представляет собой комплексное использование 
различных методов преобразования информации. При этом, своего рода 
отправной «точкой» для осуществления анализа, следует считать ситуацию, 
проблему или какое-то противоречие, требующее их разрешения в 
международных отношениях. Выяснение характера проблем или противоречий 
является главным фактором, определяющим искомое значение. 

Осуществление анализа международной ситуации даёт возможность 
прогнозировать международные отношения в конкретных направлениях или в 
целом. 

Политический прогноз – это вероятное, научно обоснованное суждение о 
возможных состояниях политического процесса и международных отношений в 
ближайшем и долгосрочном будущем. Ситуационный анализ международных 
отношений является одним из его видов. Он включает в себя 3 этапа: 

1. Создание сценария ситуации подлежащей изучению. 
2. Получение на его основе определённого объёма разноплановых 

экспертных оценок ситуации. 
3. Подготовка итогового документа, критически обобщающего эти 

оценки. 
Полученная в результате исследования международной ситуации продвинутая 
информация влияет на процесс принятие решений в международных 
отношениях. Это одно из сложнейших действий в ходе международного 
сотрудничества, его эффективности. 
Следовательно, политический анализ международных ситуаций занимает 
важное место в изучении международных отношений. В последнее десятилетие 
он стал одной из дисциплин преподавания в вузах многих стран. 
Предлагаемое автором учебно-методическое пособие подготовлено на базе 
читаемого им курса для магистров, научных статей опубликованных по курсу, а 
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также широкого использования исследований ведущих российских ученых:  Е. 
М. Примакова, А. С. Ахременко, А. Д. Богатурова, К. П. Боришполец, Ц. А. 
Цыганкова, М. А. Хрусталева, И.Н. Барыгина и др. 
Автор благодарен рецензентам за оказанную помощь в подготовке учебно-
методического пособия. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

2.1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе 

Учебная дисциплина «Анализ международных ситуаций» является 
дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 41.04.05 «Международные отношения». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой 
международных отношений и внешней политики. Для изучения данной 
учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими и сопутствующими дисциплинами: «Всемирная история», 
«История международных отношений в 1900-1991 гг.», «Региональные 
подсистемы международных отношений в XXI веке». 

2.2. Структура дисциплины 

Характеристика учебной дисциплины 
Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 
Магистерская программа Международные отношения 
Программа подготовки Академическая магистратура 
Квалификация Магистр 
Количество содержательных 
модулей  1 

Дисциплина базовой / вариативной 
части образовательной программы 

базовая часть 
Блок 1«Дисциплина (модули)» 

Форма контроля (МК, экзамен, 
зачет) МК, Зачет 

Показатели очная форма 
обучения  

заочная форма  
обучения  

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 2 2 

Год подготовки 1 1 
Семестр 2  
Количество часов  72 72 
- лекционных 14 2 
- практических, семинарских  14 2 
- лабораторных - - 
- самостоятельной работы 44 68 

в т.ч. индивидуальное задание   
Недельное количество часов, т.ч. 5  

аудиторных  2  
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2.3. Описание учебной дисциплины. Цели и задачи 

Цель – овладение  студентами навыками анализа международных 
ситуаций в различных условиях; умение систематизировать материалы и 
способность их применения для анализа определённой политической ситуации. 
Получив данные знания, студенты могут анализировать происходящие 
международные события и давать им оценку. 

Задачи дисциплины: 
− изучить на базе анализа важнейшие тенденции и особенности 

политического процесса и международного сотрудничества в современных 
условиях; 

− выявить возможные очаги напряженности и конфликтности в различных 
условиях и дать прогнозы относительно дальнейшего развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины «Анализ международных ситуаций» направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ 
направления подготовки 41.04.05 Международные отношения и основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
направления подготовки 41.04.05 Международные отношения (магистерская 
программа: Международные отношения): 

а) универсальных (УК): 
− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-
1); 

− Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия (УК-4); 

− Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
− Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и 
локальные политико-культурные, социально-экономические и 
общественно-политические процессы на основе применения методов 
теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 
(ОПК-3); 

− Способен проводить научные исследования по профилю 
деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, 
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самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК):  
− Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять 

стандартные аналитические материалы по отдельным событиям и 
общим тенденциям в интересах соответствующего департамента 
профильного министерства или иных государственных органов и 
международных организаций (ПК-1); 

− Давать объективную оценку международно-политическим процессам, 
делая обоснованные выводы (ПК-2); 

− Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных 
трендов на долгосрочный период (ПК-3); 

− Разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях 
профессиональной компетентности с применением навыков 
международно-политического анализа в интересах работодателя (ПК-
4). 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Данная дисциплина изучается на протяжении одного семестра и 
заканчивается зачетом. В ходе изучения предмета развиваются навыки 
публичных выступлений, подготовка к докладам и презентациям, участие в 
дискуссии. Вопросы, которые не были рассмотрены на семинаре, должны быть 
изучены слушателям самостоятельно во время самостоятельной подготовки. 
Слушатель обязан изучить обязательную литературу, предложенную 
преподавателем к каждой теме, а также, по возможности дополнительную. 

 

Порядковый 
номер и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 
Тема 1 
Понятие 
политического и 
ситуационного 
анализа. 

Раскрытие понятия политического и «ситуационного 
анализа». Виды применения ситуационного анализа в 
международных отношениях. 

Тема 2. 
Политико-
экономическая 
ситуация в 
странах СНГ. 

Политико-экономическая ситуация в странах СНГ. 
Ситуация в Украине, Белоруссии и Молдавии. 
Взаимоотношения России и Белоруссии. 
Взаимоотношения России и Украины. Взаимоотношения 
России и Молдовы. Перспективы развития ЕвраЗэс. 
Основные характеристики социально-экономического и 
политического развития стран Центральной Азии после 
распада СССР. Социально-политическая и 
экономическая обстановка в Армении, Азербайджане, а 
также в Грузии. Роль России на постсоветском 
пространстве. Возможность России по поддержанию 
стабильности в ЦА и Южном Кавказе. Стратегия России 
относительно постсоветских государств. 
Взаимоотношения России со странами ЦА и Южного 
Кавказа, а также Украиной, Белоруссией и Молдавией. 
Роль ислама и исламизации; деятельность исламистских 
13 группировок в ЦА. Конфликтный потенциал во 
взаимоотношениях стран ЦА. Влияние афганского 
кризиса на состояние безопасности в регионе. Структура 
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безопасности в регионе в ЦА: роль ОДКБ, ШОС, 
Таможенного Союза, СНГ. Влияние внерегиональных 
сил на состояние безопасности в ЦА: США, Китай, ЕС, 
Иран, Турция. Интересы России в регионе. Социально-
политическая обстановка в Азербайджане и Армении. 
Ситуация в Грузии. Характер современных отношений 
между Арменией и Азербайджаном. Проблема 
Нагорного Карабаха. Роль внерегиональных факторов в 
регионе: России, США, ЕС, Турции и Ирана. 

Тема 3. Политико-
экономическая 
ситуация в Европе. 

Политико-экономическое состояние стран Евросоюза. 
История создания и развития интеграционного процесса 
в рамках Евросоюза. Развитие собственной системы 
общей внешней политики, безопасности и обороны в 
рамках Евросоюза. Сотрудничество России и Евросоюза, 
перспективы этих отношений. Взаимодействие РФ и ЕС 
как основа стабильности в Европе. Основные вызовы 
европейской безопасности. Понятие мягкой 
безопасности (softsecurity) и жесткой безопасности 
(hardsecurity). Кризис в Евросоюзе и его прогноз. 
Социально- политическая обстановка в странах 
Прибалтики: Латвии, Литвы и Эстонии. Роль 
прибалтийских стран в ЕС. Взаимоотношения России с 
Латвией, Литвой и Эстонией. 

Тема 4.Политико-
экономическая 
ситуация на 
Ближнем Востоке 
и проблемы 
обеспечения 
безопасности в 
данном регионе. 

Социально-политическая обстановка в странах региона. 
Причины возникновения революций в арабских странах. 
Перспективы развития политической обстановки в 
странах региона. Значение России в ближневосточном 
регионе. Отношения РФ с крупными игроками в 
Ближнем Востоке. Перспективы этих взаимоотношений. 
Уроки иракского кризиса и его влияние на 
региональную безопасность. Причины возникновения 
ливийского кризиса и его значение безопасности в 
регионе. Причины сирийского кризиса и его влияние на 
расстановку сил в регионе. Возможные пути его 
урегулирования. Влияние соперничества между Ираном 
и Саудовской Аравии на политические процессы в 
регионе. Иранская ядерная программа и ее 
геополитические последствия для региона. Роль Турции 



11 
 

в определении баланса сил в регионе. Причины 
активизации политики Турции в регионе. Современное 
состояние ближневосточного конфликта. Влияние 
происходящих в регионе изменений на процесс 
ближневосточного урегулирования. Характер его 
современного состояния и перспективы эволюции. 
Интересы великих держав в регионе. Возможные формы 
их взаимодействия и нахождения баланса интересов. 
Интересы США, Франции, Великобритании. 

Тема 5.Политико-
экономическая 
ситуация в 
Азиатско-
тихоокеанском 
регионе (АТР). 

Общая характеристика региона АТР. Социально-
политические и основные экономические показатели 
крупных игроков в регионе. Роль и интересы России в 
АТР. Значение и перспективы российско-китайского 
стратегического взаимодействия для региональной и 
международной безопасности. Взаимоотношения России 
и Японии и их значение для стабильности и 
безопасности в регионе. Интересы Китая в АТР. 
Интересы США в АТР. Соотношение интересов США и 
Китая в АТР. Совпадение и противоречие этих 
интересов. Возможности устранения противоречий 
интересов двух стран и возможности их взаимодействия. 
Структура безопасности АТР и динамика ее эволюции. 
Роль АСЕАН в укрепления 14 безопасности и 
стабильности в регионе. Динамика интеграционного 
потенциала в АТР. Региональный проблемно-
конфликтный потенциал: динамика и перспективы его 
эволюции: проблема северных территорий в отношениях 
между Россией и Японией, тайваньская проблема, 
территориальные споры в Южно-Китайском море, 
корейская проблема и межкорейский диалог. 
Внешнеполитическое балансирование в регионе. 

Тема 6.  
Политико-
экономическая 
ситуация в 
странах 
Латинской 
Америки и 

Социально-политическая обстановка в странах 
Латинской Америки. Стратегия России в Латинской 
Америке. Интересы РФ в регионе. Основные державы в 
регионе. Возможные конфликты в Латинской Америке. 
Интеграционные объединения в регионе: НАФТА, 
МЕРКОСУР, УНАСУР, Андское сообщество, «Группа 
Рио». Взаимоотношения Латинской Америки с США, 
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Африки. Евросоюзом. Партнерство Латинской Америки и Китая. 
Обстановка на африканском континенте. Политика 
России в отношении Африки. Утрачены ли позиции 
России в регионе и наиболее перспективные страны для 
сотрудничества России. Конфликты в Африке: причины 
возникновения, перспективы их решения. Роль 
международных организаций в решении конфликтов на 
континенте. Интеграционные объединения. 
Деятельность Африканского союза. Взаимоотношения 
Африки с Евросоюзом, Китаем, Африкой, Францией. 

Тема 7. Политико-
экономическая 
ситуация  в 
странах Северной 
Америки 

Международная ситуация в свободной экономической 
зоне «НАФТА». Политика США в регионе, их 
противодействие миграции из стран Южной Америки. 
Напряженность в отношениях США и Мексики. 
Укрепление ведущих позиций США  международных 
отношениях в северо-американском регионе. 

 
Тематический план 

 
 Содержательный модуль 1. 

Названия 
содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 
Очная форма Заочная форма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Понятие 
политического и 
ситуационного 
анализа. 

10 2 2  6  11 2   9 

 

Тема 2. Политико-
экономическая 
ситуация в странах 
СНГ. 

10 2 2  6  11  2  9 

 

Тема 3.  Политико-
экономическая 
ситуация в Европе. 

10 2 2  6  10    10 
 

Тема 4. Политико- 10 2 2  6  10    10  
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экономическая 
ситуация на Ближнем 
Востоке и проблемы 
обеспечения 
безопасности в 
данном регионе. 
Тема 5. Политико-
экономическая 
ситуация в Азиатско-
тихоокеанском 
регионе (АТР). 

10 2 2  6  10    10 

 

Тема 6. Политико-
экономическая 
ситуация в странах 
Латинской Америки и 
Африки. 

11 2 2  7  10    10 

 

Тема 7. Политико-
экономическая 
ситуация  в странах 
Северной Америки 

11 2 2  7  10    10 

 

Итого по 
содержательному 
модулю 1 

72 14 14  44  72 2 2  68  

Всего часов: 72 14 14  44  72 2 2  68  



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция – одна из основных форм учебной работы в вузе. В Донецком 
национальном университете более половины учебно-аудиторного времени 
студенты проводят на лекциях. Лекция – непосредственно воспринимаемое 
слово преподавателя, специалиста в своей области знания. В ней 
рассматриваются только центральные, ключевые вопросы каждой темы курса, 
сообщаются новейшие научные достижения. Лекция – научная и методическая 
основа для самостоятельной работы студентов. Она предшествует семинарским 
занятиям и задает направление всей подготовки к ним. Лекция не только 
помогает овладеть определенной суммой, системой знаний, но и существенно 
облегчает и сокращает путь к познанию в целом. 

Студент на лекции должен не пассивно слушать, а активно воспринимать 
и усваивать материал. Квалифицированная запись лекций – одно из 
необходимых условий успешной учебы, поэтому с момента поступления в вуз 
необходимо настойчиво и последовательно овладевать соответствующими 
навыками. Работая на лекции, необходимо уделить основное внимание логике 
изложения темы преподавателем, системе его аргументации. Конспект лекции 
нужен не только для того, чтобы потом использовать его для подготовки к 
семинару, зачету, экзамену. Запись излагаемого лектором материала 
способствует лучшему его усвоению, анализу, запоминанию. При записи 
лекций задействуются и тренируются все виды памяти – зрительная, слуховая, 
моторная. Конспект лекции необходим для систематизации изучаемого 
материала, обобщения и повторения пройденного. 

Практика показывает, что далеко не все студенты, особенно 
первокурсники, умеют оптимальным образом записывать лекции. Они 
пытаются записывать их дословно, но не успевают, оставляют чистые листы, не 
дописывают фразы, часто пропускают главные тезисы. Такие записи, лишенные 
логической последовательности и связности, практически бесполезны. Другие, 
наоборот, пишут очень мало, ограничиваясь заголовками и планами. 

В процессе конспектирования лекции полезно учитывать такие 
рекомендации: 

1. Лекции по каждой изучаемой дисциплине следует вести в особой 
тетради, результаты работы на семинарских (практических) занятиях – 
фиксировать отдельно. 

2. Обязательно записывать тему и план лекции. 
3. Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно 

формулировать и четко выделять тезисы, отграничивать их от аргументов. 
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4. Стоит соблюдать поля, на которых в процессе лекции и в дальнейшем 
можно записывать возникшие вопросы, замечания, дополнения и т. д. 

5. Рекомендуется прибегать к выделению ключевых слов, терминов, 
понятий, заголовков и подзаголовков, что облегчает чтение и восприятие текста 
при его последующем использовании для подготовки к семинарскому 
(практическому) занятию, сдаче зачета (экзамена). 

6. Нужно учиться записывать лекции кратко, используя общепринятые 
сокращения слов и фраз. 

Навыки конспектирования лекций, как и любые трудовые навыки, 
приобретаются в процессе работы, поэтому чужие, даже образцовые, 
конспекты не могут заменить опыта и практики. 
 

Темы лекционных занятий 
 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1.  Тема 1 
Понятие политического и ситуационного анализа. 

2 2 

2.  Тема 2. 
Политико-экономическая ситуация в странах 
СНГ. 

2  

3.  Тема 3.Политико-экономическая ситуация в 
Европе. 2  

4.  Тема 4.Политико-экономическая ситуация на 
Ближнем Востоке и проблемы обеспечения 
безопасности в данном регионе. 

2  

5.  Тема 5.Политико-экономическая ситуация в 
Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). 2  

6.  Тема 6.  
Политико-экономическая ситуация в странах 
Латинской Америки и Африки. 

2  

7.  Тема 7. Политико-экономическая ситуация  в 
странах Северной Америки 

2  

 ВСЕГО: 14 2 
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Темы практических занятий 
Практические занятия проводятся в целях активного приобретения 

студентами новых знаний, закрепления, расширения и углубления знаний, 
полученных на других видах учебных занятий, подготовки докладов, 
презентаций и других творческих заданий, а также для обучения студентов 
методам самостоятельной работы с учебным материалом. 

Чтобы данный вид занятий прошел эффективно, теоретически насыщено 
и полно, студентам необходимо до занятия: 

1) внимательно ознакомиться с заданием на семинар; 
2) прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 
3) проработать рекомендованную литературу. 
В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам 

необходимо глубоко изучить основные теоретические положения учебных 
вопросов. При работе с учебной литературой следует особое внимание 
обращать на особенности использования новых категорий, терминов и 
формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты речи. 
Изучаемый учебный материал целесообразно законспектировать в рабочих 
тетрадях. 

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, 
выполняются практические задания и решаются задачи по предложенным 
темам лекционных занятий. Активное участие в обсуждении вопросов 
практических занятий, решение задач на занятии и самостоятельно по заданию 
преподавателя является одним из условий получения положительной оценки по 
данному курсу. 

 
Темы практических занятий 

№ 
п/п 

Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1.  
Тема 1. Понятие политического и ситуационного 
анализа 

2  

2.  
Тема 2. Политико-экономическая ситуация в 
странах СНГ 

2 2 

3.  
Тема 3. Политико-экономическая ситуация в 
Европе 

2  

4.  
Тема 4. Политико-экономическая ситуация на 
Ближнем Востоке и проблемы обеспечения 

2  
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безопасности в данном регионе 

5.  
Тема 5. Политико-экономическая ситуация в 
Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) 

2  

6.  
Тема 6. Политико-экономическая ситуация в 
странах Латинской Америки и Африки 

2  

7.  
Тема 7. Современная международная ситуация в 
Северной Америке 

2  

 Всего: 14 2 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Основными направлениями 
самостоятельной работы студента являются: 

−  первоначально подробное ознакомление с программой учебной 
дисциплины; 
−  ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличием ее в библиотеке и других доступных 
источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы; 
−  изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 
−  подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 
−  подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы и т. п.); 
−  подготовка к зачету. 

 
Организация самостоятельной работы студентов 

 

№ 
п/п 

Название темы 
Количество часов 
очная 
форма 

заочная 
форма 

1.  Тема 1. Понятие политического и ситуационного 
анализа. 

6 9 

2.  Тема 2. Политико-экономическая ситуация в 
странах СНГ. 

6 9 

3.  Тема 3.  Политико-экономическая ситуация в 
Европе. 

6 10 

4.  Тема 4. Политико-экономическая ситуация на 
Ближнем Востоке и проблемы обеспечения 
безопасности в данном регионе. 

6 10 

5.  Тема 5. Политико-экономическая ситуация в 
Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). 

 10 

6.  Тема 6. Политико-экономическая ситуация в 
странах Латинской Америки и Африки. 

7 10 
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7.  Тема 7. Современная международная ситуация в 
странах Северной Америки 

7 10 

 ВСЕГО: 44 68 



6. СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

6.1. Требования к результатам обучения дисциплине, формы их контроля и 
виды оценочных средств 

Матрица соответствия тем учебной дисциплины и компетенций 

Шифр и содержание 
компетенции по ФГОС ВО 

Шифр темы Количество 
контрольно- 

измерительных 
заданий 

по 
компетенциям 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий (УК-1); 

+ + + + + + + 7 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия (УК-4); 

+ + + + + + + 7 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия (УК-5); 

+ + + + + + + 7 

Способен оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, 
национально-
государственные, 
региональные и локальные 
политико-культурные, 
социально-экономические и 
общественно-политические 
процессы на основе 
применения методов 
теоретического и 

+ + + + + + + 7 
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эмпирического исследования 
и прикладного анализа (ОПК-
3); 
Способен проводить научные 
исследования по профилю 
деятельности, в том числе в 
междисциплинарных 
областях, самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их 
достоверность (ОПК-4); 

+ + + + + + + 7 

Способен самостоятельно 
разрабатывать и грамотно 
оформлять стандартные 
аналитические материалы по 
отдельным событиям и общим 
тенденциям в интересах 
соответствующего 
департамента профильного 
министерства или иных 
государственных органов и 
международных организаций 
(ПК-1); 

+ + + + + + + 7 

Давать объективную оценку 
международно-политическим 
процессам, делая 
обоснованные выводы (ПК-2); 

+ + + + + + + 7 

Составлять прогнозы по 
развитию глобальных и 
региональных трендов на 
долгосрочный период (ПК-3); 

+ + + + + + + 7 

Разрабатывать корпоративные 
стратегии развития в областях 
профессиональной 
компетентности с 
применением навыков 
международно-политического 
анализа в интересах 
работодателя (ПК-4) 

+ + + + + + + 7 

Количество контрольно-
измерительных заданий по 
темам 

9 9 9 9 9 9 9 63 
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Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 
материалов 

 

№ 
темы 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КАТЕГОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

Фонд 
тестовых 
заданий 

по 
дисцип-

лине 

Фонд 
вопросов 

для 
собеседова-

ния 

Типовые 
вопросы и 

задания для 
практических 

занятий 

Индиви-
дуальные 

или 
групповые 
творческие 

задания 

Задания 
для 

творческой 
научно-

исследова-
тельской 

работы по 
дисциплине 

Контроль
ные 

вопросы к 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(модуль-

ный 
контроль) 

Теоре-
тичес-

кие 
вопросы 
(вопро-

сы к 
зачету) 

 Блок А 
ЗНАНИЕ-ПОНИМАНИЕ 

Блок Б 
УМЕНИЕ-

ПРИМЕНЕНИЕ 

Блок В 
ТВОРЧЕСТВО 

Блок Г 
ОЦЕНИВАНИЕ 

1  + + + + + + 
2 + + + + + + + 
3  + + + + + + 
4 + + + + + + + 
5  + + + + + + 
6 + + + + + + + 
7  + + + + + + 

 

6.2. Оценочные средства 

Блок А  
ЗНАНИЕ – ПОНИМАНИЕ 

(Контрольно-измерительные материалы) 

Фонд тестовых заданий по дисциплине 
Тема 2 
Выберите правильный ответ 
1. Происхождение международных конфликтов склонны выводить из 
 контекста, т.е. внутренней среды системы межгосударственных 
 отношений, представители научного направления: 

а) «исследований мира» 
б) «исследования конфликтов» 
в) «стратегических исследований» 
г) «политического равновесия» 

 
2. Транснациональные корпорации - бизнес-структуры, деятельность 
 которых в значительной степени распространяется на несколько 
стран: 
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а) нет, транснациональные корпорации - бизнес-структуры, деятельность 
которых не распространяется на несколько стран 

б) да, транснациональные корпорации - бизнес-структуры, деятельность 
которых в значительной степени распространяется на несколько стран 

 
3. Отрицательно воспринимаемые странами Запада особенности  
политической модернизации в современной России, означающие 
 стремление официальных структур быть под патронажем 
государства,  отдельного его института или какого-либо лица через 
преимущественное  использование неформальных связей, – это 
 

а) патернализм 
б) этатизм 
в) консерватизм 
г) клиентелизм 

 
4. Постоянные интересы государства, которые могут быть достигнуты 
 только при благоприятном соотношении сил на международной 
арене, -  это безопасность и 
 

а) прогресс 
б) интеграция 
в) процветание 
г) стабильность 

 
5. Первый по значимости принцип международной интеграции, с точки 
зрения сторонников «федерализма», - это 
 

а) принцип субсидиарности 
б) концепция недискриминации 
в) двойное гражданство в условиях существования центрального и 

регионального правительств 
г) плюралистическая интеграция 
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Тема 4 
Выберите правильный ответ 
 
1. Консультативная политическая организация, созданная в 1949 г. для 
 содействия процессам интеграции в области прав человека, органы 
 которой находились в Страсбурге, - это 
 

а) Совет Экономической Взаимопомощи 
б) Европейский Союз 
в) Европейское Экономическое Сообщество 
г) Совет Европы 

 
2. Многообразие роли региональных правительств в условиях 
 международной интеграции предполагает научная школа 
 

а) функционализма 
б) плюрализма 
в) федерализма 
г) неофункционализма 

 
3. Существующий сегодня обычай «священной войны» (джихад) является 
 пережитком международного права, существовавшего в форме 
 

а) метафизической 
б) теологической 
в) антропоморфной 
г) государственно-волевой 

 
4. Тип международной системы, которая, по классификации М.Каплана, 
 представляет собой иерархическую систему, - это, по сути 
_____________ правительство 
 

а) мировое 
б) теневое 
в) альтернативное 
г) универсальное 
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5. Принцип абсолютизма нашел отражение в международном праве, 
 существовавшем в форме 
 

а) антропоморфной 
б) государственно-волевой 
в) метафизической 
г) теологической 

 
Тема 6 
Выберите правильный ответ 
  
1. Согласно классификации ООН сегодня число развивающихся стран в 
мире достигает: 
 

а) 160 
б) 120 
в) 140 
г) 115 

 
2. Цена приоритета общечеловеческих ценностей (прав человека) в 
концепции «нового мирового порядка» – это отказ государств от 
 

а) самобытности национальной культуры и морали 
б) государственных границ 
в) локальной экономики 
г) абсолютного суверенитета 

 
3. Главное политическое и экономическое бремя для человечества, 
наиболее заметно проявившееся к середине 80-х гг. XX века, – это 
 

а) неравномерность экономического развития 
б) топливный кризис 
в) гонка вооружений 
г) экологический кризис 

 
4. Метод разрешения политического конфликта, характерный, например, 
для Молдовы в конфликте с Приднестровьем, который представляет собой 
своего рода оставление победителю в его полное владение своей 
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территории, сдачу своих позиций, однако с целью последующего 
возвращения утраченного, – это ____________ конфликта 

а) откладывание 
б) переадресация 
в) локализация 
г) маскировка 

 
5. Национальный интерес - это 
 

а) интерес национальной общности (государства), воплощенный в 
стремлении представителей этой общности к кооперации и более тесному 
объединению на основе языка, культуры, политической системы, 
традиций и обычаев 

б) стремление правящих кругов государства обезопасить его население от     
внешнего военного вмешательства, агрессии 

в) интерес национальной общности к созданию нового государства или 
территориального сообщества, а также присоединению к другому 
государству 

г) стремление государства самостоятельно, без вмешательства извне 
определять свою внутреннюю и внешнюю политику 

 
Фонд вопросов для собеседования 

1. Глобализация как фактор современных международных отношений. 
2. Россия в современных международных отношениях. 
3. Китай в современных международных отношениях. 
4. Ближний Восток в современных международных отношениях. 
5. Проблемы мировой энергетики и энергетическая безопасность. 
6. Политико-правовое измерение международных отношений и мировой 

политики 
7. Современные угрозы и вызовы международной безопасности 
8. Шанхайская организация сотрудничества. 
9. Единое экономическое пространство (ЕЭП). 
10. Роль ООН в современном мире 
11. БРИКС в мировой политике 
12. Евразийский Экономический Союз. 
13. Россия и НАТО в современных международных отношениях. 
14. Расширение Европейского союза на Восток. 
15. Российско-американские отношения на современном этапе. 
16. Международная террористическая организация ИГИЛ. 
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17. Экологические проблемы в мировой политике 
18. Новые участники современных международных отношений. 
19. Проблема расширения НАТО и позиция России. 
20. Антиглобализм в современных международных отношениях. 
21. Латинская Америка в современных международных отношениях. 
22. Феномен международного терроризма. 
23. Глобальные проблемы современности. 
24. Роль этического фактора в мировой политике. 
25. Взаимообусловленность права и морали в решении глобальных проблем 

современного       мира. 
 

Блок Б 
ПРИМЕНЕНИЕ 

(Контрольно-измерительные материалы) 

Типовые вопросы для практических занятий  
 

Тема 1. Понятие политического и ситуационного анализа.  
1. Понятия политического и «ситуационного анализа».  
2. Виды применения ситуационного анализа в международных отношениях. 

 
Тема 2. Политико-экономическая ситуация в странах СНГ 

1. Факторы, влияющие на международную ситуацию в регионе. 
2. Проблемы развития МО на постсоветском пространстве. 
3. Процессы интеграции стран СНГ в современных условиях и его влияние 

на международную ситуацию. 
4. Влияние проблем безопасности на международную ситуацию. 

 
Тема 3. Политико-экономическая ситуация в Европе 

1. Особенности современных МО в Европе. 
2. Комплексное влияние факторов на формирование политической ситуации 

в Европе. 
3. Пути разрешения проблем МО европейских государств.  
4. Отношения Российской Федерации и ЕС. 
5. Перспективы стабилизации международной ситуации в рамках ЕС. 

 
Тема 4. Политико-экономическая ситуация на Ближнем Востоке и проблемы 
обеспечения безопасности в данном регионе 
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1. Политико-экономическая ситуация на Ближнем Востоке на современном 
этапе. 

2. Проблемы политико-экономической интеграции и её влияние на 
международную ситуацию в регионе. 

3. Перспективы разрешение конфликтов на Ближнем Востоке. 
4. Роль международных коалиций в разрешении проблем безопасности 

региона. 
5. Современная интеграция в регионе и ее влияние на международную 

ситуацию. 
 

Тема 5. Политико-экономическая ситуация в Азиатско-тихоокеанском регионе 
(АТР) 

1. Роль Азии в современных МО. 
2. Российская Федерация и её политика в регионе. 
3. Геополитика КНР и его политика в регионе (АТР). 
4. Политика и международная ситуация в ЮВА. 
5. Политика и международная ситуация в Южной Азии на современном 

этапе. 
6. Формат 2+2 и его значение в АТР. 

 
Тема 6. Политико-экономическая ситуация в странах Латинской Америки и 
Африки  

1. Особенности международной ситуации в странах Северной и Южной 
Америки на современном этапе. 

2. Отношения латиноамериканских стран и США в современных условиях. 
3. Влияние внутриполитического положения США на их внешнюю 

политику. 
 

Тема 7. Современная международная ситуация в Северной Америке. 
1. Международная ситуация в свободной экономической зоне «НАФТА».  
2. Политика США в регионе, их противодействие миграции из стран 

Южной Америки. 
3. Напряженность в отношениях США и Мексики.  
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Блок В 
ТВОРЧЕСТВО 

(Контрольно-измерительные материалы) 

Индивидуальные или групповые творческие задания 
 

Задания: создание проекта научно-исследовательского характера (анализ 
международной проблемы, выявление причин, описание событий, оценка 
перспектив и выделение путей решения конкретной международной проблемы) 
с мультимедийным сопровождением.  

Примеры тем для проекта: 
1. Интересы России в государствах Центральной Азии. 
2. Ситуация в Украине, Белоруссии и Молдавии. 
3. Проблема Нагорного Карабаха и возможные пути ее решения. 
4. Взаимоотношения России и Евросоюза. 
5. Взаимоотношения России со странами Балтии. 
6. Роль и интересы России в АТР. 
7. Интересы Китая, США в АТР. 
8. Стратегия Китая в отношении стран Латинской Америки. 
9. Стратегия России в Латинской Америки. Интересы РФ в регионе. 
10. Интеграционный потенциал. Деятельность НАФТА, Меркосур, Андского 

Пакта и др. 
11. Стратегия США и Евросоюза в регионе Латинской Америки. 
12. Отношения между Россией и Японией. Территориальные споры. 
13. Российско-китайское сотрудничество. 
14. Отношения России и США. 
15. Значение России в ближневосточном регионе. Отношения РФ с крупными 

игроками в Ближнем Востоке. Перспективы этих взаимоотношений. 
 

Задания 
для творческой научно-исследовательской работы по дисциплине 

(эссе, доклады, рефераты, презентации и т.д.) 
 
Задания: изучение программного материала, выполнение домашних 

заданий в виде эссе, докладов, рефератов, презентаций. 
Темы для эссе, докладов, рефератов, презентаций и т.д.: 

1. Понятие политического анализа. 
2. Понятие ситуационного анализа.  
3. Этапы ситуационного анализа. 
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4. Ситуация в Украине, Белоруссии и Молдавии.  
5. Взаимоотношения России и Белоруссии. Взаимоотношения России и 

Украины.  
6. Ситуация в странах Центральной Азии: основные характеристики 

социально- экономического положения. Основные игроки в регионе. 
Конфликтогенность региона.  

7. Интересы России в государствах Центральной Азии. 
8. Влияние США, Китая, Евросоюза, Ирана и Турции в Центральной Азии.  
9. Обстановка в странах Южного Кавказа: Армении, Азербайджана, Грузии 

(социально- экономическая и политическая ситуация в этих странах).  
10. Стратегия России в отношении государств Южного Кавказа.  
11. Проблема Нагорного Карабаха и возможные пути ее решения.  
12. Политика США, ЕС, Турции и Ирана в государствах Южного Кавказа.  
13. Политико-экономическое состояние стран Евросоюза. 
14. История создания Евросоюза.  
15. Взаимоотношения России и Евросоюза.  
16. Основные вызовы европейской безопасности.  
17. Кризис в Евросоюзе, его причины и последствия.  
18. Страны Балтии — социально-экономическое состояние.  
19. Взаимоотношения России со странами Балтии.  
20. Социально-политическая обстановка в странах Ближнего Востока.  
21. «Арабская весна» - причины возникновения, последствия.  
22. Значение России в ближневосточном регионе. Отношения РФ с 

крупными игроками в Ближнем Востоке. Перспективы этих 
взаимоотношений. 

23. Иранская ядерная программа и ее влияние на безопасность в регионе. 
24. Политическая ситуация в Турции и ее роль в балансе сил в регионе.  
25. Ближневосточный конфликт: причины, современное состояние, 

возможные пути решения.  
26. Интересы США, Франции и Великобритании в регионе.  
27. Характеристика региона АТР и ее основные игроки.  
28. Роль и интересы России в АТР.  
29. Значение и перспективы российско-китайского стратегического 

взаимодействия для региональной и международной безопасности.  
30. Взаимоотношения России и Японии и их значение для стабильности и 

безопасности в регионе.  
31. Структура безопасности в АТР.  
32. Интеграционный потенциал региона.  
33. Интересы Китая, США в АТР.  
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34. Конфликты в АТР: проблемы северных территорий в отношениях между 
Россией и Японией, тайваньская проблема, территориальные споры в 
Южно-Китайском море, взаимоотношения между Северной и Южной 
Кореями.  

35. Общая характеристика региона. Основные игроки в регионе и их 
взаимодействие. 

36. Стратегия России в Латинской Америки. Интересы РФ в регионе.  
37. Интеграционный потенциал. Деятельность НАФТА, Меркосур, Андского 

Пакта и др.  
38. Стратегия Китая в отношении стран Латинской Америки.  
39. Стратегия США и Евросоюза в регионе Латинской Америки.  
40. Ситуация на африканском континенте. Общая характеристика.  
41. Политика России в отношении Африки. Утрачены ли позиции России в 

регионе и наиболее перспективные страны для сотрудничества России. 
42. Конфликты в Африке.  
43. Интеграционные объединения в Африке — их деятельность, перспективы 

сотрудничества между интеграционными группировками в Африке.  
44. Отношения Китая, США, Франции, Великобритании с африканскими 

странами. 
 

Блок Г 
ОЦЕНИВАНИЕ 

(Контрольно-измерительные материалы) 

 
Оценочные средства для проведения МК и экзамена по дисциплине 

описаны в РП, а также приведены варианты самих контролей.  
 

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 
(модульный контроль) 

1. Понятия политического и «ситуационного анализа». Виды применения 
ситуационного анализа в международных отношениях. 

2. Политико-экономическая ситуация в странах СНГ.  
3. Основные характеристики социально-экономического и политического 

развития стран Центральной Азии после распада СССР.  
4. Роль России на постсоветском пространстве.  
5. Роль ислама и исламизации; деятельность исламистских 13 группировок 

в ЦА.  
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6. Структура безопасности в регионе в ЦА: роль ОДКБ, ШОС, Таможенного 
Союза, СНГ.  

7. Влияние внерегиональных сил на состояние безопасности в ЦА: США, 
Китай, ЕС, Иран, Турция. Интересы России в регионе. Социально-
политическая обстановка в Азербайджане и Армении.  

8. Политико-экономическое состояние стран Евросоюза.  
9. История создания и развития интеграционного процесса в рамках 

Евросоюза.  
10. Сотрудничество России и Евросоюза, перспективы этих отношений.  
11. Социально-политическая обстановка в странах Прибалтики: Латвии, 

Литвы и Эстонии. Роль прибалтийских стран в ЕС.  
12. Взаимоотношения России с Латвией, Литвой и Эстонией. 
13. Причины возникновения революций в арабских странах.  
14. Значение России в ближневосточном регионе. Отношения РФ с 

крупными игроками в Ближнем Востоке.  
15. Причины сирийского кризиса и его влияние на расстановку сил в 

регионе. Возможные пути его урегулирования.  
16. Иранская ядерная программа и ее геополитические последствия для 

региона. 
17. Интересы великих держав на Ближнем Востоке. Возможные формы их 

взаимодействия и нахождения баланса интересов. Интересы США, 
Франции, Великобритании. 

18. Общая характеристика региона АТР.  
19. Роль и интересы России в АТР.  
20. Значение и перспективы российско-китайского стратегического 

взаимодействия для региональной и международной безопасности.  
21. Взаимоотношения России и Японии и их значение для стабильности и 

безопасности в регионе.  
22. Интересы Китая в АТР.  
23. Интересы США в АТР.  
24. Роль АСЕАН в укреплении безопасности и стабильности в регионе. 

Динамика интеграционного потенциала в АТР.  
25. Социально-политическая обстановка в странах Латинской Америки. 

Стратегия России в Латинской Америке.  
 

Образец модульной контрольной работы и критерии её оценивания даны в 
Рабочей программе учебной дисциплины.  
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Теоретические вопросы (вопросы к зачету) 
 

1. Понятие политического и ситуационного анализа. 
2. Социально-экономическое положение стран Евросоюза. 
3. Интеграционные процессы в рамках Евросоюза. 
4. Основные вызовы европейской безопасности. 
5. Кризис в Евросоюзе: причины и последствия для ЕС. 
6. Отношения между Россией и Евросоюзом. 
7. Взаимоотношения России с Белоруссией, Украиной, Молдавией. 
8. Деятельность ЕврАзЭс. Перспективы развития. 
9. Ситуация в регионе Центральной Азии — характеристика основных игроков 
в регионе. 
10. Структура безопасности в Центральной Азии — деятельность ШОС, ОДКБ, 
Таможенного союза, СНГ. 
11. Политика России в странах Центральной Азии. 
12. Политика США, Китая и Евросоюза в Центральной Азии. 
13. Политическая и социально-экономическая ситуация в странах Южного 
Кавказа(Армения, Азербайджан, Грузия). 
14. История и современное состояние конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 
15. Политика России в отношении государств Южного Кавказа. 
16. Взаимоотношения США, Евросоза со странами Южного Кавказа. 
17. Взаимоотношения Турции и Ирана со странами Южного Кавказа. 
18. Политическая и экономическая характеристика ближневосточного региона. 
19. Причины возникновения «арабской весны». Значение «арабской весны» для 
ближневосточного региона. 
20. Кризис в Ливии. Причины возникновения и его последствия для региона. 
21. Кризис в Сирии. Причины возникновения и его последствия для региона. 
22. Ядерная программа в Иране. 
23. Ситуация в Турции и роль Турции в определении баланса сил в регионе. 
24. Ближневосточный конфликт: история возникновения и современное 
состояние конфликта. 
25. Политика России на Ближнем Востоке. 
26. Интересы США, Франции и Великобритании на Ближнем Востоке. 
27. Характеристика Азиатско-Тихоокеанского региона. 
28. Интересы Китая в АТР. 
29. Интересы США в АТР. 
30. Интеграционные объединения в АТР. Их потенциал для региона. 
31. Конфликты в АТР. 
32. Отношения между Россией и Японией. Территориальные споры. 
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33. Российско-китайское сотрудничество. 
34. Основные игроки в регионе Латинской Америке. 
35. Деятельность НАФТА, МЕРКОСУР. 
36. Роль России в латиноамериканском регионе. 
37. Политика США в Латинской Америке. 
38. Политика Китая в Латинской Америке. 
39. Африканские континент: основные игроки. 
40. Деятельность Африканского союза. 
41. Конфликты в Африке — их классификация и причины возникновения. 
42. Политика России в Африке. 
43. Политика США в Африке. 
44. Политика Китая в Африке. 
45. Политика Франции в Африке. 

6.3. Организационно-методическое обеспечение контроля учебных 
достижений 

Рейтинговая система оценки и контроля знаний студентов позволяет более 
глубоко анализировать результаты педагогической деятельности, получать 
детальную картину аудиторной и самостоятельной работы студента и делать 
весь процесс более результативным. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе результатов 
текущего и итогового контроля знаний (зачет), что в сумме составляет 100 
баллов.  

Текущий контроль знаний студентов: 
1. Посещение занятий; 
2. Работа на практических (семинарских) занятиях; 
3. Выполнение заданий для самостоятельной работы студентов (в т. ч. 

индивидуальных заданий по согласованию с преподавателем); 
4. Выполнение модульных (контрольных заданий); 
В случае невыполнения определенных заданий текущего контроля по 

объективным причинам студенты имеют право, с разрешения деканата, сдать 
их до последнего семинарского занятия. Время и порядок сдачи определяет 
преподаватель. 

Распределение баллов, которые могут получить студенты в процессе 
изучения дисциплины: 
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Текущий контроль (max 70 баллов) Зачет 
(max) 

Всего 
баллов 

Посещени
е занятий 

Работа на 
практическ

их 
(семинарск

их) 
занятиях 

Выполнение 
заданий для СРС  

(в т.ч. 
индивидуальных 

заданий) 

Модульны
й контроль 

  

20 20 15 15 30 100 
 

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных 
студентом баллов за семестр и на зачете. Оценка выставляется согласно шкале, 
принятой в ДонНУ. 

Шкала оценивания:  
шкале 
ЕСТS 

Оценка по 100-
балльной шкале, 
которая действует 
в ДонНУ 

Оценка по государственной 
шкале (зачет)  

Оценка по 
государствен
ной шкале  
(зачет)  

А  90-100  5 (отлично)  зачтено  
В  80-89  4 (хорошо)  зачтено  
С  75-79  4 (хорошо)  зачтено  
D  70-74  3 (удовлетворительно)  зачтено  
E  60-69  3 (удовлетворительно)  зачтено  
FX  35-59  2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной 
сдачи  

не зачтено  

F  0-34 2 (неудовлетворительно)  
с возможностью повторной 
сдачи при условии 
обязательного набора 
дополнительных баллов  

не зачтено  

Оценка “А” выставляется за правильные полные ответы на семинарских 
занятиях, при выполнении контрольных работ, тестовых заданий по 
материалам лекционного курса. При этом студент способен установить 
причины и последствия прошлых событий, умеет анализировать и объективно 
оценивать исторические персоналии, события и явления. Он должен иметь 
навыки, необходимые для дифференциации, интеграции и унификации знаний 
учебного модуля; аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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Важно, чтобы студент самостоятельно находил новые источники информации и 
использовал их в соответствии целей деятельности. Достойна внимания 
способность студента выявлять и анализировать основную литературу для 
изучения данного курса, свободно владеть понятийным аппаратом, 
терминологией. 
Оценка “В – С” выставляется за правильные полные ответы на семинарах, при 
выполнении контрольных заданий, тестовых материалов и др. Отдельные 
ошибки допущенные студентом существенно не влияют на общий уровень. 
Важно, что студент при этом умеет установить взаимосвязь между причинами и 
следствиями исторических событий и явлений, довольно точно знает 
исторические персоналии, время, в котором они осуществляли 
внешнеполитическую деятельность. Кроме того, студент должен 
самостоятельно исправлять допущенные ошибки, знать основную литературу и 
обладать достаточным понятийным аппаратом. 
Оценка “D – Е” требует правильных ответов на семинарских занятиях, а также 
во время выполнения подавляющего большинства заданий, предусмотренных в 
тестовых материалах. Учитывается, что студент допустил несколько 
существенных ошибок. При этом он знает общее содержание изученного 
материала, но не смог избежать некоторых ошибок, непоследовательного 
освещения исторических явлений и событий. К этому надо добавить слабые 
представления о понятийном аппарате. 
Оценка “FХ” выставляется при неудовлетворительной подготовке или 
неполных ответах на семинарских занятиях, выполнении с ошибками заданий, 
предусмотренных контрольными работами и тестовыми материалами. При этом 
студент не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки при характеристике исторических событий и явлений, 
не понимает логики исторического процесса; не владеет понятийным 
аппаратом. Общий смысл работы дает основания для повторной сдачи зачета. 
Оценка “F” выставляется при неудовлетворительной подготовки или 
неполных ответов на семинарских занятиях, выполнение с ошибками заданий, 
предусмотренных контрольными работами и тестовыми материалами. При этом 
студент не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки при характеристике исторических событий и явлений, 
не понимает логики исторического процесса; не владеет понятийным 
аппаратом. Общий смысл работы дает основания для повторной сдачи зачета, 
при условии обязательного набора дополнительных баллов.



7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

7.1. Методы изучения в ходе анализа международной ситуации 

Проблема метода – одна из наиболее важных проблем любой науки, так 
как, в конечном счете, речь идет о том, чтобы научить, как получать новое 
знание, как применять его в практической деятельности. Вместе с тем это одна 
из самых сложных проблем, которая и предваряет изучение наукой своего 
объекта, и является итогом такого изучения. Она предваряет изучение объекта 
уже потому, что исследователь с самого начала должен владеть определенной 
суммой приёмов и средств достижения нового знания. Она является итогом 
изучения, ибо полученное в его результате знание касается не только самого 
объекта, но и методов его изучения, а также применения полученных 
результатов в практической деятельности. Более того, исследователь 
сталкивается с проблемой метода уже при анализе литературы и 
необходимости её классификации и оценки. 

Отсюда неоднозначность и в понимании содержания самого термина 
«метод». Он означает как сумму приёмов, средств и процедур исследования 
наукой своего предмета, так и совокупность уже имеющегося знания. Это 
значит, что проблема метода, обладая самостоятельным значением, в то же 
время тесно связана с аналитической и практической ролью теории, которая 
также играет и роль метода. 

Распространенное мнение о том, что каждая наука имеет свой собственный 
метод, верно лишь отчасти: большинство социальных наук не имеют своего 
специфического, только им присущего метода. Поэтому они так или иначе 
преломляют применительно к своему объекту общенаучные методы и методы 
других (как социальных, так и естественнонаучных) дисциплин. В данной связи 
принято считать, что методологические подходы политической науки (в том 
числе и международных отношений) строятся вокруг трех аспектов: 

1) как можно более строгое отделение исследовательской позиции от 
морально-ценностных суждений или личных взглядов; 

2) использование аналитических приёмов и процедур, являющихся 
общими для всех социальных наук, что играет решающую роль в установлении 
и последующем рассмотрении фактов; 

3) стремление к систематизации, или, иначе говоря, к выработке общих 
подходов и построению моделей, облегчающих открытие «законов». 

И хотя при этом подчёркивается, что данное замечание не означает 
необходимости «полного изгнания» из науки ценностных суждений или 
личных позиций исследователя, тем не менее, перед ним неизбежно встает 
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проблема более широкого характера – проблема соотношения науки и 
идеологии. В принципе та или иная идеология, понимаемая в широком 
значении – как сознательный или неосознанный выбор предпочтительной точки 
зрения – существует всегда. Избежать этого, «деидеологизироваться» в этом 
смысле нельзя. Интерпретация фактов, даже выбор «угла наблюдения» и т. п. 
неизбежно обусловлены точкой зрения исследователя. Поэтому объективность 
исследования предполагает, что исследователь должен постоянно помнить об 
«идеологическом присутствии» и стремиться контролировать его, видеть 
относительность любых выводов, учитывая такое «присутствие», стремиться 
избегать одностороннего видения. Наиболее плодотворных результатов в науке 
можно добиться не при отрицании идеологии (это, в лучшем случае, 
заблуждение, а в худшем – сознательное лукавство), а при условии 
идеологической терпимости, идеологического плюрализма и «идеологического 
контроля» (но не в смысле привычного нам по недавнему прошлому контроля 
официальной политической идеологии по отношению к науке, а наоборот – в 
смысле контроля науки над всякой идеологией). 

Сказанное касается и так называемой методологической дихотомии, 
которая нередко наблюдается в международных отношениях. Речь идёт о 
противопоставлении так называемого традиционного историко-описательного, 
или интуитивно-логического подхода операционально-прикладному, или 
аналитико-прогностическому, связанному с применением методов точных наук, 
формализацией, исчислением данных (квантификацией), верифицируемостью 
(или фальсифицируемостью) выводов и т. п. В этой связи, например, 
утверждается, что основным недостатком науки о международных отношениях, 
является затянувшийся процесс её превращения в прикладную науку. 
Подобные утверждения страдают излишней категоричностью. Процесс 
развития науки является не линейным, а, скорее, обоюдным: происходит не 
превращение её из историко-описательной в прикладную, а уточнение и 
коррекция теоретических положений через прикладные исследования (которые, 
действительно, возможны лишь на определённом, достаточно высоком этапе её 
развития) и «возвращение долга» «прикладникам» в виде более прочной и 
операциональной теоретико-методологической основы.  

Действительно, в мировой (прежде всего, американской) науке о 
международных отношениях с начала пятидесятых годов ХХ века происходит 
усвоение многих релевантных результатов и методов социологии, психологии, 
формальной логики, а также естественных и математических наук. 
Одновременно начинается и ускоренное развитие аналитических концепций, 
моделей и методов, продвижение к сравнительному изучению данных, 
систематическое использование потенциала электронно-вычислительной 
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техники. Все это способствовало значительному прогрессу науки о 
международных отношениях, приближению её к потребностям практического 
регулирования и прогнозирования мировой политики и международных 
отношений. Вместе с тем, это отнюдь не привело к вытеснению прежних, 
«классических» методов и концепций.  

Так, например, операциональность историко-социологического подхода к 
международным отношениям и его прогностические возможности были 
продемонстрированы Р. Ароном. Один из наиболее ярких представителей 
«традиционного», «историко-описательного» подхода Г. Моргентау, указывая 
на недостаточность количественных методов, не без оснований писал, что они 
далеко не могут претендовать на универсальность. Столь важный для 
понимания международных отношений феномен, как, например, власть, – 
«представляет собой качество межличностных отношений, которое может быть 
проверено, оценено, угадано, но которое не может быть измерено 
количественно… Конечно, можно и нужно определить, сколько голосов может 
быть отдано политику, сколькими дивизиями или ядерными боеголовками 
располагает правительство; но если мне потребуется понять, сколько власти 
имеется у политика или у правительства, то я должен буду оставить в сторону 
компьютер и счетную машину и приступить к обдумыванию исторических и, 
непременно, качественных показателей». 

Действительно, существо политических явлений не может быть 
исследовано сколь-либо полно при помощи только прикладных методов. В 
общественных отношениях вообще, а в международных отношениях в 
особенности, господствуют стохастические процессы, не поддающиеся 
детерминистским объяснениям. Поэтому выводы социальных наук, в том числе 
и науки о международных отношениях, никогда не могут быть окончательно 
верифицированы или фальсифицированы. В этой связи здесь вполне 
правомерны методы «высокой» теории, сочетающие наблюдение и рефлексию, 
сравнение и интуицию, знание фактов и воображение. Их польза и 
эффективность подтверждается и современными изысканиями, и 
плодотворными интеллектуальными традициями.  

Вместе с тем, как верно подметил М. Мерль по поводу полемики между 
сторонниками «традиционных» и «модернистских» подходов в науке о 
международных отношениях, было бы абсурдно настаивать на 
интеллектуальных традициях там, где необходимы точные корреляции между 
собранными фактами. Все то, что поддается квантификации, должно быть 
квантифицировано. Полемика между «традиционалистами» и «модернистами» 
продолжается. Здесь важно отметить неправомерность противопоставления 
«традиционных» и «научных» методов, ложность их дихотомии. В 
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действительности они взаимно дополняют друг друга. Поэтому вполне 
правомерен вывод о том, что оба подхода «выступают на равных основаниях, а 
анализ одной и той же проблемы проводится независимо друг от друга разными 
исследователями». Более того, в рамках обоих подходов одной и той же 
дисциплиной могут использоваться – хотя и в разных пропорциях – различные 
методы: общенаучные, аналитические и конкретно-эмпирические. Впрочем, 
разница между ними, особенно между общенаучными и аналитическими, тоже 
достаточно условна, поэтому и надо иметь в виду условность, относительность 
границ между ними, их способность «перетекать» друг в друга. Данное 
утверждение верно и для международных отношений. В то же время нельзя 
забывать и о том, что основное предназначение науки состоит в служении 
практике и, в конечном счете, в создании основ для принятия решений, 
имеющих наибольшую вероятность способствовать достижению поставленной 
цели. 

В этой связи, опираясь на выводы Р. Арона, можно сказать, что в 
фундаментальном плане изучение международных отношений требует 
сочетания таких подходов, которые опираются на теорию (исследование 
сущности, специфики и основных движущих сил этого особого рода 
общественных отношений); историю (фактическое развитие международных 
отношений в процессе смены эпох и поколений, позволяющее находить 
аналогии и исключения); и праксеологию (анализ процесса подготовки, 
принятия и реализации международно-политического решения). В прикладном 
плане речь идет об изучении фактов (анализ совокупности имеющейся 
информации); объяснении существующего положения (поиски причин, 
призванные избежать нежелательного и обеспечить желаемое развитие 
событий); прогнозировании дальнейшей эволюции ситуации (исследование 
вероятности её возможных последствий); подготовке решения. 

 
Методы анализа ситуации 
Анализ международной ситуации предполагает использование суммы 

методов и процедур междисциплинарного характера, применяемых для 
накопления и первичной систематизации эмпирического материала («данных»). 
Поэтому соответствующие методы и методики называют иногда также 
«техниками исследования». К настоящему времени известно более тысячи 
таких методик – от самых простых (например, наблюдение) до достаточно 
сложных (как, например, формирование банка данных, построение 
многомерных шкал, составление простых (Check lists) и сложных (Indices) 
показателей, построение типологий. 
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Рассмотрим наиболее распространённые из аналитических методик: 
наблюдение, изучение документов, сравнение. 

Наблюдение 
Как известно, элементами данного метода являются субъект наблюдения, 

объект и средства наблюдения. Существуют различные виды наблюдений. Так, 
например, непосредственное наблюдение, в отличие от опосредованного 
(инструментального), не предполагает использования какого-либо 
технического оборудования или инструментария (телевидения, радио и т. п.). 
Оно бывает внешним (подобным тому, которое, например, ведут 
парламентские журналисты или специальные корреспонденты в иностранных 
государствах) и включённым (когда наблюдатель является прямым участником 
того или иного международного события: дипломатических переговоров, 
совместного проекта или вооруженного конфликта). В свою очередь, прямое 
наблюдение отличается от косвенного, которое проводится на основе 
информации, получаемой при помощи интервью, анкетирования и т. п. В 
международных отношениях, в основном, возможно косвенное и 
инструментальное наблюдение. Главный недостаток данного метода сбора 
данных – большая роль субъективных факторов, связанных с активностью 
субъекта, его (или первичных наблюдателей) идеологическими 
предпочтениями, несовершенством или деформированностью средств 
наблюдения и т. п. 

Изучение документов 
Применительно к международным отношениям, оно имеет ту особенность, 

что у «неофициального» исследователя часто нет свободного доступа к 
источникам объективной информации (в отличие, например, от штабных 
аналитиков, экспертов международных ведомств или работников органов 
безопасности). Большую роль в этом играют представления того или иного 
режима о государственной тайне и безопасности. В СССР, например, 
предметом государственной тайны долгое время оставался объём добычи 
нефти, уровень промышленного производства и т. п.; существовал только «для 
служебного пользования», сохранялся запрет на свободное хождение 
иностранных изданий, огромное множество учреждений и институтов было 
закрыто для «посторонних». 

Существует и другая проблема, затрудняющая использование данного 
метода, который является одним из исходных, базовых для любого 
исследования в области социальных и политических наук: это проблема 
финансовых средств, необходимых для приобретения, обработки и хранения 
документов, оплаты связанных с этим трудовых затрат и прочее. Понятно, что 
чем более развитым является государство и чем более демократическим 
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является его политический режим, тем более благоприятные возможности 
существуют и для исследований в области социальных и политических наук. 

Наиболее доступными являются официальные документы: сообщения 
пресс-служб дипломатических и военных ведомств, информация о визитах 
государственных деятелей, уставные документы и заявления наиболее 
влиятельных межправительственных организаций, декларации и сообщения 
властных структур, политических партий и общественных объединений и т. д. 
Вместе с тем широко используются и неофициальные письменные, аудио и 
аудиовизуальные источники, которые так или иначе могут способствовать 
увеличению информации о событиях международной жизни: записи мнений 
частных лиц, семейные архивы, неопубликованные дневники. Важное значение 
могут играть воспоминания непосредственных участников тех или иных 
международных событий – войн, дипломатических переговоров, официальных 
визитов. Это касается и форм подобных воспоминаний – письменных или 
устных, непосредственных или восстанавливаемых и т. п. Большую роль в 
сборе данных играют так называемые иконографические документы: картины, 
фотографии, кинофильмы, выставки, лозунги. Так, в условиях 
господствовавшей в СССР закрытости, повышенной секретности и, 
следовательно, практической недоступности неофициальной информации, 
американские советологи уделяли важное внимание изучению 
иконографических документов, например, репортажей с праздничных 
демонстраций и парадов. Изучались особенности оформления колонн, 
содержания лозунгов и плакатов, количества и персонального состава 
официальных лиц, присутствовавших на трибуне и, разумеется, видов 
демонстрируемой военной техники и вооружений. 

Сравнение 
Это метод, являющийся общим для многих дисциплин.  По утверждению 

Б. Рассела и Х. Старра, в науке о международных отношениях он стал 
применяться лишь с середины 60-х годов, когда непрекращающийся рост числа 
государств и других международных акторов сделал его и возможным, и 
совершенно необходимым. Главное достоинство данного метода состоит в том, 
что он нацеливает на поиск общего, повторяющегося в сфере международных 
отношений. Необходимость сравнения между собой государств и их отдельных 
признаков (территория, население, уровень экономического развития, военный 
потенциал, протяженность границ и т. д.) стимулировала развитие 
количественных методов в науке о международных отношениях, и в частности 
измерения. Так, если имеется гипотеза о том, что крупные государства более 
склонны к развязыванию войны, чем все остальные, то возникает потребность 
измерения величины государств, с целью определения, какое из них является 
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крупным, а какое малым и по каким критериям. Кроме этого 
«пространственного» аспекта измерения, появляется необходимость измерения 
«во времени»: т. е. выяснения в исторической ретроспективе, какая величина 
государства усиливает его «склонность» к войне. 

В то же время сравнительный анализ дает возможность получить научно-
значимые выводы и на основе несходства явлений и неповторимости ситуации. 
Так, сравнивая между собой иконографические документы (в частности, фото- 
и кинохронику), отражающие отправление французских солдат в действующую 
армию в 1914 и в 1939 гг., М. Ферро обнаружил впечатляющую разницу в их 
поведении. Улыбки, танцы, атмосфера всеобщего ликования, царившая на 
Восточном вокзале Парижа в 1914 году, резко контрастировала с картиной 
уныния, безнадежности, явного нежелания отправляться на фронт, 
наблюдаемой на том же вокзале в 1939 году. Поскольку указанные ситуации не 
могли сложиться под влиянием пацифистского движения (по свидетельству 
письменных источников, оно никогда не было столь сильным, как накануне 
1914 г. и, напротив, почти совсем не проявляло себя перед 1939 г.), была 
выдвинута гипотеза, согласно которой одним из объяснений описанного выше 
контраста должно быть то, что в 1914 г., в отличие от 1939 года, не 
существовало никаких сомнений относительного того, кто является врагом: 
враг был известен и идентифицирован. Доказательство данной гипотезы стало 
одной из идей весьма интересного и оригинального исследования, 
посвященного осмыслению первой мировой войны. 

 
Экспликативные методы 
Наиболее распространенными из них являются такие методы, как контент-

анализ, ивент-анализ, метод когнитивного картирования и их многочисленные 
разновидности. 

Контент-анализ 
В политических науках он был впервые применён американским 

исследователем Г. Лассуэлом и его сотрудниками при изучении 
пропагандистской направленности политических текстов, и был описан ими в 
1949 г. В самом общем виде данный метод может быть представлен, как 
систематизированное изучение содержания письменного или устного текста, с 
фиксацией наиболее часто повторяющихся в нем словосочетаний или сюжетов. 
Далее частота этих словосочетаний или сюжетов сравнивается с их частотой в 
других письменных или устных сообщениях, известных как нейтральные, на 
основе чего делается вывод о политической направленности содержания 
исследуемого текста. Описывая данный метод, М. А. Хрусталев и К. П. 
Боришполец выделяют такие стадии его применения, как: структуризация 
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текста, связанная с первичной обработкой информационного материала; 
обработка информационного массива при помощи матричных таблиц; 
квантификация информационного материала, позволяющая продолжить его 
анализ при помощи электронно-вычислительной техники. 

Степень строгости и операциональности метода зависит от правильности 
выделения первичных единиц анализа (терминов, словосочетаний, смысловых 
блоков, тем и т. п.) и единиц измерения (например, слово, фраза, раздел, 
страница и т. п.). 

Ивент-анализ 
Этот метод (называемый иначе методом анализа событийных данных) 

направлен на обработку публичной информации, показывающей, «кто говорит 
или делает, что, по отношению к кому и когда». Систематизация и обработка 
соответствующих данных осуществляется по следующим признакам: 1) 
субъект-инициатор (кто); 2) сюжет или «issue-area» (что); 3) субъект-мишень 
(по отношению к кому) и 4) дата события (когда). Систематизированные таким 
образом события сводятся в матричные таблицы, ранжируются и измеряются 
при помощи ЭВМ. Эффективность данного метода предполагает наличие 
значительного банка данных. Научно-прикладные проекты, использующие 
ивент-анализ, отличаются по типу изучаемого поведения, числу 
рассматриваемых политических деятелей, по исследуемым временным 
параметрам, количеству используемых источников, типологии матричных 
таблиц и т. д. 

Когнитивное картирование 
Этот метод направлен на анализ того, как тот или иной политический 

деятель воспринимает определенную политическую проблему. 
Американские ученые Р. Снайдер, Х. Брук и Б. Сэпин еще в 1954 году 

показали, что в основе принятия политическими лидерами решений может 
лежать не только, и даже не столько действительность, которая их окружает, 
сколько то, как они её воспринимают. В 1976 году Р. Джервис в работе 
«Восприятие и неверное восприятие (misperception) в международной 
политике» показал, что помимо эмоциональных факторов на принимаемое тем 
или иным лидером решение оказывают влияние когнитивные факторы. С этой 
точки зрения, получаемая информация, усваивается и упорядочивается ими «с 
поправкой» на их собственные взгляды на внешний мир. Отсюда – тенденция 
недооценивать любую информацию, которая противоречит их системе 
ценностей и образу противника, или же, напротив, придавать преувеличенную 
роль незначительным событиям. Анализ когнитивных факторов позволяет 
понять, например, что относительное постоянство внешней политики 
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государства объясняется, наряду с другими причинами, и постоянством 
взглядов соответствующих лидеров. 

Метод когнитивного картирования решает задачу выявления основных 
понятий, которыми оперирует политик, и нахождения имеющихся между ними 
причинно-следственных связей. В результате исследователь получает карту-
схему, на которой на основании изучения речей и выступлений политического 
деятеля, отражено его восприятие политической ситуации или отдельных 
проблем в ней. 

В применении указанных методов, которые обладают целым рядом 
несомненных достоинств – возможность получения новой информации на 
основе систематизации уже известных документов и фактов, повышение 
уровня объективности, возможность измерения и т. п. – исследователь 
сталкивается и с серьёзными проблемами. Это проблема источников 
информации и её достоверности, наличия и полноты баз данных и т. п. Но 
главная проблема – это проблема тех затрат, которых требует проведение 
исследований с использованием контент-анализа, ивент-анализа и метода 
когнитивного картирования. Составление базы данных, их кодировка, 
программирование и т. п., занимают значительное время, нуждаются в 
дорогостоящем оборудовании, вызывают необходимость привлечения 
соответствующих специалистов, что в конечном итоге выливается в 
значительные финансовые затраты. 

Учитывая эти проблемы, профессор Монреальского университета Б. 
Корани предложил методику с ограниченным количеством индикаторов 
поведения международного актора, которые рассматриваются в качестве 
ключевых (наиболее  характерных). Таких индикаторов всего четыре: способ 
дипломатического представительства, экономические сделки, 
межгосударственные визиты и соглашения (договоры). Эти индикаторы 
систематизируются в соответствии с их типом (например, соглашения могут 
быть дипломатические, военные, культурные или экономические) и уровнем 
значимости. Затем составляется матричная таблица, дающая наглядное 
представление об исследуемом объекте. Так, таблица, отражающая обмен 
визитами, выглядит следующим образом: 

Глава государства: король, президент, шейх эмирата,  
премьер-министр, канцлер ................................................................... 3 
Вице-президент: глава парламента ..................................................... 2 
Вице-президент: министр иностранных дел,  
министр обороны, министр экономики .............................................. 1 

Что касается способов дипломатического представления, то их 
классификация строится на основе их уровня (уровень посла или более низкий 



46 
 

уровень) и с учётом того, идёт ли речь о прямом представительстве или через 
посредничество другой страны (резидент или не резидент). Комбинация этих 
данных может быть представлена в таком виде: 

Посол резидент ...................................................................................... 5 
Посол не резидент ................................................................................. 4 
Резидентное дипломатическое представительство 
(на уровне ниже посла) ......................................................................... 3 
Нерезидентное дипломатическое представительство ....................... 2 
Другие дипломатические отношения .................................................. 1 

На основе подобных данных строятся выводы, касающиеся способа 
поведения международного актора во времени и в пространстве: с кем он 
поддерживает наиболее интенсивные взаимодействия, в какой период и в какой 
сфере они происходят и т. п. 

Используя данную методику, Б. Корани установил, что почти все военно-
политические отношения, которые имел, например, Алжир в 70-е годы, 
поддерживались им с СССР, тогда как уровень экономических отношений со 
всем социалистическим лагерем был довольно слабым. Фактически, большая 
часть экономических отношений Алжира была направлена на сотрудничество с 
Западом, и особенно с США, – «главной империалистической державой». Как 
пишет Б. Корани: «Подобный вывод, противоречащий «здравому смыслу» и 
первым впечатлениям – (напомним, что Алжир принадлежал в эти годы к 
странам «социалистической ориентации», придерживающимся курса 
«антиимпериалистической борьбы и всестороннего сотрудничества со странами 
социализма»), – не мог быть сделан, и в него нельзя было поверить без 
использования строгой методики, подкрепленной систематизацией данных». 
Возможно, это несколько преувеличенная оценка. Но в любом случае данная 
методика довольно эффективна, достаточно доказательна и не слишком 
дорогостоящая. 

Однако следует подчеркнуть и её ограниченность, которая, впрочем, 
является общей для всех вышеназванных методов. Как признаёт сам её автор, 
она не может (или же может только частично) ответить на вопрос о причинах 
тех или иных феноменов. Подобные методы и методики гораздо более полезны 
на уровне описания, а не объяснения. Они дают как бы фотографию, общий вид 
ситуации, показывают, что происходит, но не проясняя, почему. Но именно в 
этом и состоит их назначение – выполнять диагностическую роль в анализе тех 
или иных событий, ситуаций и проблем международных отношений. Однако 
для этого они нуждаются в первичном материале, в наличии данных, которые 
подлежат дальнейшей обработке. 
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Эксперимент 
Метод эксперимента как создание искусственной ситуации с целью 

проверки теоретических гипотез, выводов и положений, является одним из 
основных в естественных науках. В социальных науках наиболее широкое 
распространение получил такой его вид, как имитационные игры, являющиеся 
разновидностью лабораторного эксперимента (в отличие от полевого). 
Существует два типа имитационных игр: без применения электронно-
вычислительной техники и с её использованием. В первом случае речь идет об 
индивидуальных или групповых действиях, связанных с исполнением 
определённых ролей (например, государств, правительств, политических 
деятелей или международных организаций) в соответствии в заранее 
составленным сценарием. При этом участниками должны строго соблюдаться 
формальные условия игры, контролируемые её руководителями: например, в 
случае имитации межгосударственного конфликта должны учитываться все 
параметры того государства, роль которого исполняет участник – 
экономический и военный потенциал, участие в союзах, стабильность 
правящего режима и т. п. В противном случае подобная игра может 
превратиться в простое развлечение и потерю времени с точки зрения 
познавательных результатов. Имитационные игры с применением 
компьютерной техники предлагают гораздо более широкие исследовательские 
перспективы. Опираясь на соответствующие базы данных, они дают 
возможность, например, воспроизвести модель дипломатической истории. 
Начав с самой простой и самой правдоподобной модели объяснения текущих 
событий – кризисов, конфликтов, создания межправительственных организаций 
и т. п., далее исследуют, как она подходит к подобранным ранее историческим 
примерам. Путем проб и ошибок, изменяя параметры исходной модели, 
добавляя упущенные в ней прежде переменные, учитывая культурно-
исторические ценности, сдвиги в господствующем менталитете и т. д., можно 
постепенно продвигаться к достижению её всё большего соответствия 
воспроизведённой модели дипломатической истории, и на основе сравнения 
этих двух моделей выдвигать обоснованные гипотезы относительно 
возможного развития текущих событий в будущем. Иначе говоря, эксперимент 
относится не только к объяснительным, но и к прогностическим методам. 

 
Прогностические методы 
В международных отношениях существуют как относительно простые, так 

и наиболее сложные прогностические методы. К первой группе могут быть 
отнесены такие методы, как, например, заключения по аналогии, метод простой 
экстраполяции, дельфийский метод, построение сценариев и т. п. Ко второй – 
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анализ детерминант и переменных, системный подход, моделирование, анализ 
хронологических серий (ARIMA), спектральный анализ, компьютерная 
симуляция и др. Рассмотрим кратко некоторые из них. 

Дельфийский метод 
Речь идёт о систематическом и контролируемом обсуждении проблемы 

несколькими экспертами. Эксперты вносят свои оценки того или иного 
международного события в центральный орган, который проводит их 
обобщение и систематизацию, после чего вновь возвращается экспертам. 
Будучи проведена несколько раз, такая операция позволяет констатировать 
более или менее серьезные расхождения в указанных оценках. С учётом 
проведенного обобщения, эксперты либо вносят поправки в свои 
первоначальные оценки, либо укрепляются в своём мнении и продолжают 
настаивать на нём. Изучение причин расхождений в оценках экспертов 
позволяет выявить незамеченные ранее аспекты проблемы и зафиксировать 
внимание как на наиболее (в случае совпадения экспертных оценок), так и 
наименее (в случае их расхождения) вероятных последствиях развития 
анализируемой проблемы или ситуации. В соответствии с этим и 
вырабатывается окончательная оценка и практические рекомендации. 

Построение сценариев 
Этот метод состоит в конструировании идеальных (т. е. мыслительных) 

моделей вероятного развития событий. На основе анализа существующей 
ситуации выдвигаются гипотезы, – представляющие собой простые 
предположения и не подвергаемые в данном случае никакой проверке, – о её 
дальнейшей эволюции и последствиях. На первом этапе производится анализ и 
отбор главных факторов, определяющих, по мнению исследователя, 
дальнейшее развитие ситуации. Количество таких факторов не должно быть 
чрезмерным (как правило, выделяют не более шести элементов), с тем, чтобы 
обеспечить целостное видение всего множества вытекающих из них вариантов 
будущего. На втором этапе выдвигаются (базирующиеся на простом «здравом 
смысле») гипотезы о предполагаемых фазах эволюции отобранных факторов в 
течение последующих 10, 15 и 20 лет. На третьем этапе осуществляется 
сопоставление выделенных факторов и на их основе выдвигается и более или 
менее подробно описывается ряд гипотез (сценариев), соответствующих 
каждому из них. При этом учитываются последствия взаимодействий между 
выделенными факторами и воображаемые варианты их развития. Наконец, на 
четвертом этапе делается попытка создать показатели относительной 
вероятности описанных выше сценариев, которые с этой целью 
классифицируются (совершенно произвольно) по степени их вероятности. 
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Системный подход 
Понятие системы широко используется представителями самых разных 

теоретических направлений и школ в науке о международных отношениях. Его 
общепризнанным преимуществом является то, что оно дает возможность 
представить объект изучения в его единстве и целостности, и, следовательно, 
способствуя нахождению корреляций между взаимодействующими 
элементами, помогает выявлению «правил» такого взаимодействия, или, иначе 
говоря, закономерностей функционирования международной системы. На 
основе системного подхода ряд авторов отличают международные отношения 
от международной политики: если составные части международных отношений 
представлены их участниками (акторами) и «факторами» («независимыми 
переменными» или «ресурсами»), составляющими «потенциал» участников, то 
элементами международной политики выступают только акторы. 

Системный подход следует отличать от его конкретных воплощений – 
системной теории и системного анализа. Системная теория выполняет задачи 
построения, описания и объяснения систем и составляющих их элементов, 
взаимодействия системы и среды, а также внутрисистемных процессов, под 
влиянием которых происходит изменение и/или разрушение системы. Что 
касается системного анализа, то он решает более конкретные задачи, 
представляя собой совокупность практических методик, приёмов, способов, 
процедур, благодаря которым в изучение объекта (в данном случае – 
международных отношений) вносится определенное упорядочивание.  

С точки зрения Р. Арона, «Международная система состоит из 
политических единиц, которые поддерживают между собой регулярные 
отношения и которые могут быть втянуты во всеобщую войну». Поскольку 
главными (и, фактически, единственными) политическими единицами 
взаимодействия в международной системе для Арона являются государства, на 
первый взгляд может создаться впечатление о том, что он отождествляет 
международные отношения с мировой политикой. Однако, ограничивая, по 
сути, международные отношения системой межгосударственных 
взаимодействий, Р. Арон, в то же время не только уделял большое внимание 
оценке ресурсов, потенциала государств, определяющего их действия на 
международной арене, но и считал такую оценку основной задачей и 
содержанием социологии международных отношений. При этом он 
представлял потенциал (или мощь) государства как совокупность, состоящую 
из его географической среды, материальных и людских ресурсов и способности 
коллективного действия. Таким образом, исходя из системного подхода, Арон 
очерчивает, по существу, три уровня рассмотрения международных 
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(межгосударственных) отношений: уровень межгосударственной системы, 
уровень государства и уровень его могущества (потенциала). 

Д. Розенау предложил в 1971 г. другую схему, включающую шесть 
уровней анализа: 1) индивиды – «творцы» политики и их характеристики; 
2) занимаемые ими посты и выполняемые роли; 3) структура правительства, в 
котором они действуют; 4) общество, в котором они живут и которым 
управляют; 5) система отношений между национальным государством и 
другими участниками международных отношений; 6) мировая система. 
Характеризуя системный подход, представленный различными уровнями 
анализа, Б. Рассет и Х. Старр подчёркивают, что выбор того или иного уровня 
определяется наличием данных и теоретическим подходом, но отнюдь не 
капризом исследователя. Поэтому в каждом случае применения данного метода 
необходимо найти и определить несколько разных уровней. При этом 
объяснения на разных уровнях не обязательно должны исключать друг друга, 
они могут быть взаимодополняющими, углубляя тем самым наше понимание. 

Серьёзное внимание уделяется системному подходу и в отечественной 
науке о международных отношениях. Работы, изданные исследователями 
ИМЭМО, МГИМО, ИСКАН, ИВАН и других академических и вузовских 
центров свидетельствуют о значительном продвижении российской науки в 
области как системной теории, так и системного анализа. Так, авторы учебного 
пособия «Основы теории международных отношений» считают, что «методом 
теории международных отношений является системный анализ движения и 
развития международных событий, процессов, проблем, ситуаций, 
осуществляемый с помощью имеющегося знания, внешнеполитических данных 
и сведений, особых способов и приемов исследования». Отправным моментом 
такого анализа являются, с их точки зрения, три уровня исследования любой 
системы: 1) уровень состава – множество образующих её элементов; 2) уровень 
внутренней структуры – совокупность закономерных взаимосвязей между 
элементами; 3) уровень внешней структуры – совокупность взаимосвязи 
системы как целого со средой. 

Применительно к изучению внешней политики государства метод 
системного анализа включает анализ «детерминант», «факторов» и 
«переменных». 

Один из последователей Арона, Р. Боск, в работе «Социология мира», 
представляет потенциал государства как совокупность ресурсов, которыми оно 
располагает для достижения своих целей, состоящую из двух видов факторов: 
физических и духовных. 

Физические (или непосредственно осязаемые) факторы включают в себя 
следующие элементы: 
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1.1. Пространство (географическое положение, его достоинства и 
преимущества). 

1.2. Население (демографическая мощь). 
1.3. Экономика в таких её проявлениях, как: а) экономические ресурсы; б) 

промышленный и сельскохозяйственный потенциал; в) военная мощь. 
В свою очередь, в состав духовных (или моральных, или социальных, 

непосредственно не осязаемых) факторов входят: 
2.1. Тип политического режима и его идеологии. 
2.2. Уровень общего и технического образования населения. 
2.3. Национальная «мораль», моральный тонус общества. 
2.4. Стратегическое положение в международной системе (например, в 

рамках сообщества, союза и т. п.). 
Указанные факторы составляют совокупность независимых переменных, 

воздействующих на внешнюю политику государств, исследуя которые, можно 
прогнозировать ее изменения. 

Графически данная концепция может быть представлена в виде 
следующей схемы: 

 
 
 

Схема дает наглядное представление как о достоинствах, так и о 
недостатках данной концепции. К достоинствам можно отнести её 
операциональность, возможность дальнейшей классификации факторов с 
учетом базы данных, их измерения и анализа с применением компьютерной 
техники. Что же касается недостатков, то, по-видимому, наиболее 
существенным из них является фактическое отсутствие в данной схеме (за 
исключением пункта 2.4) факторов внешней среды, оказывающих 
существенное (иногда решающее) воздействие на внешнюю политику 
государств. 

 
Моделирование 
Данный метод связан с построением искусственных, идеальных, 

воображаемых объектов, ситуаций, представляющих собой системы, элементы 

Потенциал государства 

Физические факторы Моральные факторы 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
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и отношения которых соответствуют элементам и отношениям реальных 
международных феноменов и процессов. 

Рассмотрим такой вид данного метода, как – комплексное моделирование 
– на примере работы М. А. Хрусталева «Системное моделирование 
международных отношений». 

Автор ставит своей задачей построение формализованной теоретической 
модели, представляющей собой тринарный синтез методологического 
(философская теория познания), общенаучного (общая теория систем) и 
частнонаучного (теория международных отношений) подходов. Построение 
осуществляется в три этапа. На первом формулируются «предмодельные 
задачи», объединяемые в два блока: «оценочный» и «операциональный». В 
этой связи автор анализирует такие понятия, как «ситуации» и «процессы» (и 
их виды), а также уровень информации. На их основе строится матрица, 
представляющая собой своего рода «карту», призванную обеспечить 
исследователю выбор объекта с учетом уровня информационной 
обеспеченности. 

Что касается операционального блока, то главное здесь состоит в 
выделении на основе триады «общее-особенное-единичное» характера (типа) 
моделей (концептуальная, теоретическая и конкретная) и их форм (вербальная 
или содержательная, формализованная и квантифицированная). Выделенные 
модели также представлены в виде матрицы, являющей собой теоретическую 
модель моделирования, отражающую его основные стадии (форма), этапы 
(характер) и их соотношение. 

На втором этапе речь идет о построении содержательной концептуальной 
модели как исходной точке решения общей задачи исследования. На основе 
двух групп понятий – «аналитической» (сущность-явление, содержание-форма, 
количество-качество) и «синтетической» (материя, движение, пространство, 
время), представленных в виде матрицы, строится «универсальная 
познавательная конструкция – конфигуратор», задающая общие рамки 
исследования. Далее, на базе выделения вышеуказанных логических уровней 
исследования всякой системы отмеченные понятия подвергаются редукции, в 
результате которой выделяются «аналитические» (сущностная, содержательная, 
структурная, поведенческая) и «синтетические» (субстратная, динамическая, 
пространственная и временная) характеристики объекта. Опираясь на 
структурированный таким образом «системный ориентированный матричный 
конфигуратор», автор прослеживает специфические особенности и некоторые 
тенденции эволюции системы международных отношений. 

На третьем этапе проводится более детальный анализ состава и внутренней 
структуры международных отношений, т. е. построение её развернутой модели. 
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Здесь выделяются состав и структура (элементы, подсистемы, связи, процессы), 
а также «программы» системы международных отношений (интересы, ресурсы, 
цели, образ действия, соотношение интересов, соотношение сил, отношения). 
Интересы, ресурсы, цели, образ действия составляют элементы «программы» 
подсистем или элементов. Ресурсы, характеризуемые как 
«несистемообразующий элемент», подразделяются автором на ресурсы средств 
(вещно-энергетические и информационные) и ресурсы условий (пространство и 
время). 

Таким образом, заканчивая рассмотрение методов, используемых в науке о 
международных отношениях, суммируем основные выводы, касающиеся нашей 
дисциплины. 

Во-первых, отсутствие широкого спектра «собственных» методов не 
лишает международные отношения права на существование и не является 
основанием для пессимизма: не только социальные, но и многие «естественные 
науки» успешно развиваются, используя общие с другими науками, 
«междисциплинарные» методы и процедуры изучения своего объекта. Более 
того, междисциплинарность всё заметнее становится одним из важных условий 
научного прогресса в любой отрасли знания. Подчеркнём ещё раз и то, что 
каждая наука использует общетеоретические (свойственные всем наукам) и 
общенаучные (свойственные группе наук) методы познания. 

Во-вторых, наиболее распространенными в международных отношениях 
являются такие общенаучные методы, как наблюдение, изучение документов, 
системный подход (системная теория и системный анализ), моделирование. 
Широкое применение находят в ней развивающиеся на базе общенаучных 
подходов прикладные междисциплинарные методы (контент-анализ, ивент-
анализ и др.), а также частные методики сбора и первичной обработки данных. 
При этом все они модифицируются, с учетом объекта и целей исследования, и 
приобретают здесь новые специфические особенности, закрепляясь как «свои, 
собственные» методы данной дисциплины. Заметим попутно, что разница 
между рассмотренными выше моделями носит достаточно относительный 
характер: одни и те же методы могут выступать и в качестве общенаучных 
подходов, и в качестве конкретных методик (например, наблюдение). 

В-третьих, как и любая другая дисциплина,  международные отношения в 
своей целостности, как определенная совокупность теоретических знаний, 
выступает одновременно и методом познания своего объекта. Отсюда то 
внимание, которое уделено в данной работе основным понятиям этой 
дисциплины: каждое из них, отражая ту или иную сторону международных 
реалий, в эпистемологическом плане несет методологическую нагрузку, или, 
иначе говоря, выполняет роль ориентира дальнейшего изучения его содержания 
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– причём не только с точки зрения углубления и расширения знаний, но и с 
точки зрения их конкретизации применительно к потребностям практики. 

Наконец, следует ещё раз подчеркнуть, что наилучший результат 
достигается при комплексном использовании различных методов и техник 
исследования. Только в таком случае исследователь может надеяться на 
обнаружение повторяемостей в цепи разрозненных фактов, ситуаций и событий 
– т. е. своего рода закономерностей (а, соответственно, и девиант) 
международных отношений.  
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7.2. Современные аспекты анализа международной ситуации на 
глобальном и региональном уровнях 

7.2.1.Понятие политического и ситуационного анализа 

• Раскрытие понятия политического и ситуационного анализа 
• Методы анализа 
• Значение анализа международных ситуаций 
Динамика событий международных отношений в мире определяется для 

их анализа задачи глубокого и всестороннего учёта их характера и воздействия 
на международную обстановку. 

Понятие «анализ» (от греческого «расщепление, разложение на 
составляющие») понимается в широком смысле как рассмотрение, разбор чего-
либо; в более узком – как метод научного исследования, состоящий в 
расчленении целого на составные элементы, определении состава и свойств 
объекта изучения. Понятию «анализ» нередко противопоставляется понятию 
«синтез» (от греческого «соединение, сочетание») – исследование какого-либо 
явления в единстве и взаимосвязи его частей. Синтез представляет собой 
обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом, поэтому 
анализ и синтез – неразрывные, дополняющие друг друга составляющие 
научного исследования. Согласно российскому политологу Ахременко А. С., 
политический анализ – это аналитико-синтетическая процедура, 
сочетающая расчленение исследуемого объекта на составные части и 
соединение этих частей на новом познавательном уровне. 

Также Ахременко А. С. пишет, что, прежде всего, анализ представляет 
собой определенный набор способов и методов преобразования информации. В 
итоге этого преобразования всегда появляется некое новое знание. Отправной 
точкой, «толчком» для осуществления процедуры анализа можно считать 
определенную проблему – нечто, требующее решения, некое противоречие, 
которое следует преодолеть. Характер проблемы всегда является главным 
фактором, определяющим получаемое знание. 

Следовательно, в наиболее общем виде анализ – это преобразование 
информации с целью получения нового знания, направленного на решение 
определенной проблемы. Однако мы рассматриваем не просто абстрактный 
«анализ», но анализ политический, имеющий дело с процессами распределения 
и использования власти. 

Вместе с тем возникает вопрос: что же такое политическое 
прогнозирование? Политический прогноз – это вероятностное, научно 
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обоснованное суждение о возможных состояниях политических систем, 
процессов и субъектов в будущем, о тенденциях их развития. 

Одним из видов политического анализа является ситуационный анализ, 
который и будет использоваться для анализа и изучения данной дисциплины. 
По мнению таких уважаемых ученых и экспертов, как Примаков Е. М. и 
Хрусталев М. А., метод ситуационного анализа предназначен для исследования 
и прогнозирования отдельных конкретных международно-политических 
ситуаций. Эта методика исходит из представления о международно-
политических ситуациях как целостных динамических подсистемах в системе 
международных отношений. 

Процесс ситуационного анализа включает такие этапы: 
• создание сценария ситуации, подлежащей анализу с её внутренней 

структурой и внешними взаимосвязями; 
• получение на основе сценария определенного объёма разноплановых 

экспертных оценок; 
• создание заключительного документа, критически обобщающего эти 

оценки; 
• принятие решений. 
На основе этих методик, мы будем изучать различные регионы и 

анализировать их.  
Вопросы к теме: 
1) Что такое политический анализ. 
2) Раскрыть понятие ситуационного анализа. 
3) Основные этапы ситуационного анализа. 
4) Обобщение и выводы. 
5) Принятие решений. 
 
Литература: 
• Абаев Л. Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных 

отношений // Проблемы национальной стратегии. – 2011. – № 2 (7).  
• Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. – М., 2006. 
• Примаков Е. М., Хрусталев М. А. Ситуационные анализы. Методика 

проведения. – М., 2006. 
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7.2.2. Политико-экономическая ситуация в странах СНГ 

• Ситуация в Украине, Белоруссии и Молдавии 
• Взаимоотношения России и Белоруссии. Взаимоотношения России и 

Украины. Взаимоотношения России и Молдовы. Перспективы развития 
ЕврАзЭс 

• Ситуация в странах Центральной Азии: основные характеристики 
социально-экономического положения. Основные игроки в регионе. 
Конфликтогенность региона 

• Интересы России в государствах Центральной Азии 
• Влияние США, Китая, Евросоюза, Ирана и Турции в Центральной Азии 
• Обстановка в странах Южного Кавказа: Армении, Азербайджана, 

Грузии (социально-экономическая и политическая ситуация в этих странах) 
• Стратегии России в отношении государств Южного Кавказа 
• Проблема Нагорного Карабаха и возможные пути её решения 
• Политика США, ЕС, Турции и Ирана в государствах Южного Кавказа 
 
Изучение взаимоотношений государств после распада Советского Союза 

на постсоветском пространстве является чрезвычайно актуальным. В целом под 
постсоветским пространством понимаются все государства, которые входили в 
СССР. Страны делятся на несколько групп, а именно страны Прибалтики – 
Латвия, Литва, Эстония: страны Южного Кавказа – Армения, Азербайджан, 
Грузия; страны Центральной Азии (ЦА) – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан; восточноевропейские страны – Белоруссия, Украина, 
Молдавия. Большая часть из них, кроме стран Прибалтики, Украины и Грузии 
входят в Содружество Независимых государств (СНГ). 

Особенно успешно сотрудничество государств развивается в рамках 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс). Евразийское 
экономическое сотрудничество – это международная экономическая 
организация, созданная с целью формирования общих внешних таможенных 
границ, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов и цен и т. 
д. 

Страны Центральной Азии в начале XXI столетия успешно развиваются, 
хотя каждое государство имеет свою специфику, вектор развития, 
ментальности и государственности. На территории ЦА существует ряд 
неразрешенных конфликтов. Существуют многочисленные территориальные 
претензии стран друг к другу. Также на территории некоторых (например, в 
Узбекистане) действуют террористические организации, что усугубляет и 
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расшатывает обстановку. В регионе два очевидных ключевых игрока – 
Казахстан и Узбекистан. 

Россия старается играть активную роль в СНГ и странах Центральной 
Азии. Тем не менее, она постепенно теряет свои бывшие сильные позиции в 
регионе, сказывается присутствие Китая. Все больше русских покидают страны 
ЦА. Самое большое влияние Россия сохраняет в Киргизии. Кроме Киргизии, 
роль России более нигде из стран ЦА не является решающей. Русские являются 
этническим меньшинством. Россия все больше теряет свой политический вес в 
Казахстане и Узбекистане. В то же время, Россия имеет свои военные объекты 
в следующих странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане. 

В оценке международных отношений в ЦА необходимо учитывать 
специфику каждой страны и, исходя из этого, строить стратегию для сближения 
государств центральноазиатского региона. Важное значение при этом имеет 
внешний фактор. 

Такие государства, как США, Китай, Евросоюз, Иран и Турция 
осуществляют свои интересы в центральноазиатском пространстве. Каждое из 
вышеперечисленных государств пытается влиять на обстановку в странах 
Центральной Азии, придерживаясь собственной стратегии и учитывая 
специфику каждой страны. 

Единой организации, куда входили бы только страны Центральной Азии 
не существует. Существуют, наряду с СНГ, субрегиональные интеграционные 
объединения, куда входят отдельные страны ЦА вместе с государствами из 
других регионов (ШОС (Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Таджикистан),  
ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), ОДКБ 
(Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан)). Стоит 
отметить, что Узбекистан и Туркмения не участвуют в этих структурах. 

Что касается социально-политической обстановки другого региона – 
Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия), то и она в целом довольно 
напряженная. Это обусловлено, прежде всего, ситуацией в каждой отдельной 
стране, а также  существующими межгосударственными разногласиями, 
которые еще в большей степени осложняют ситуацию. 

Россия пытается играть активную роль на закавказском направлении. 
Однако особенно сложными в настоящий момент остаются отношения с 
Грузией (в частности после войны 2008 года). Россия также, как и в ЦА, имеет 
в странах Южного Кавказа свои военные базы. Базы располагаются в 
Азербайджане и Армении. 

Внешние игроки, такие как США, ЕС, Турция и Иран тоже 
предпринимают шаги для усиления своего внимания в странах Южного 
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Кавказа. Что касается Ирана и Турции, то для этих стран геополитическое 
значение кавказского региона крайне важно, поскольку до начала ХХ века 
отдельные части Кавказа непосредственно входили в состав Османской 
империи. Народы Кавказа имеют свои диаспоры в Иране и Турции. 

Возрастает интерес Евросоюза к региону. Европейские государства 
заинтересованы в расширении своего влияния здесь и рассматривают его как 
рынок энергоносителей, а также как территорию, которая позволяет выйти к 
ресурсам Каспийского моря, Ирана и Центральной Азии. С этой целью 
Евросоюз разрабатывает ряд программ, которые будут способствовать 
оказанию помощи странам Южного Кавказа, тем самым ещё в большей степени 
привязывая их к себе. 

США и НАТО в большей степени проявляют свой интерес к странам 
Южного Кавказа, особенно к их минеральным ресурсам. К тому же США 
стремятся уменьшить влияние России в регионе. 

Одним из основных конфликтов, тлеющих на территории региона, 
является конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Его история уходит в далекое 
прошлое, однако по настоящий момент обстановка вокруг этой территории 
остается напряженной. Конфликт относится к межгосударственному. Что 
касается прогнозов разрешения конфликта, то они довольно призрачны и 
единого решения по этому вопросу до сих пор не выработано. 
 

Вопросы к теме: 
1) Дать характеристику политико-экономической ситуации в Украине, 

Белоруссии и Молдавии. 
2) Сотрудничество между Россией и Белоруссией, Россией и Украиной, 

Россией и Молдавией. Основные этапы создания Евразийского экономического 
сообщества. 

3) Характеристика в странах Центральной Азии. Основные конфликты в 
регионе и определяющие игроки. 

4) Интересы России в Центральной Азии. 
5) Интересы внерегиональных игроков в Центральной Азии: США, Китая, 

Евросоюза, Ирана и Турции  
6) Дать характеристику ситуации в странах Южного Кавказа: Армении, 

Азербайджана, Грузии. 
7) Какие интересы в отношении стран Южного Кавказа. 
8) История и современное состояние конфликта вокруг Нагорного 

Карабаха. 
9) Интересы США, ЕС, Турции и Ирана в государствах Южного Кавказа. 
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Литература: 
• Малашенко А. В. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? – М., 

2012. 
• Мантусов В. Б. Интеграционные процессы в Содружестве Независимых 

Государств. – М., 2012. 
• Татаринцев В. М. Двусторонние отношения России со странами СНГ. – 

М., 2011. 

7.2.3. Политико-экономическая ситуация в Европе 

• Политико-экономическое состояние стран Европы 
• История создания Евросоюза 
• Взаимоотношения России и Евросоюза 
• Основные вызовы европейской безопасности 
• Кризис в Евросоюзе: процесс выхода Великобритании из ЕС 
• Страны Балтии – социально-экономическое состояние 
• Взаимоотношения России со странами Балтии 
• Ситуация в «Вышеградской четверке» 
 
Оценивая основные тенденции развития европейского континента, следует 

уделить внимание различным вызовам и угрозам для его безопасности. 
Болевыми точками Европы являются Балканы (Косовский и сербский вопрос). 
Другой опасностью для безопасности Европы и Евросоюза является огромный 
экономический дисбаланс его членов. Этот дисбаланс стал ещё более очевиден 
с началом  мирового финансового кризиса. Ещё одна проблема – нелегальная 
миграция. С другой стороны, военная обстановка вокруг Европы на 
сегодняшний момент (второе десятилетие 21 века) является относительно 
стабильной. Определённую гарантию этого спокойствия обеспечивает членство 
европейских стран в НАТО. В целом страны Евросоюза всегда стремились к 
созданию собственной независимой ни от НАТО, ни от США внешней 
политики и безопасности. С начала 90-х годов в ЕС шел активный процесс 
формирования совместной политической деятельности стран-членов. Такие 
попытки предпринимались еще в 50-х годах 20 века, но активный процесс 
зародился в 70-х годах. К началу 1990-х годов успехи ЕС в сфере 
экономической интеграции заложили прочный фундамент под самостоятельные 
военно-политические проекты ЕС. Старт формированию Общей внешней 
политики и политики безопасности (ОВПБ) был дан Маастрихтским договором 
(вступил в силу 1 ноября 1993 года). В настоящий момент Евросоюз развивает 
политику ОВПБ, проводит миротворческие операции в разных уголках мира. 
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Европейцы пытаются сделать ставку на так называемую «мягкую силу» (soft 
power). В случае Евросоюза под мягкой силой подразумевается оказание 
финансовой помощи, распространение европейских ценностей, развитие 
миротворческого потенциала, усиление внешнеполитических институтов и т. д. 

В целом, что касается терминологии «жесткой силы» (hard power) и 
«мягкой силы» (soft power), то стоит пояснить эти понятия. Итак, «жесткая 
сила» – применение жестких инструментов власти или политики (военных, 
экономических аспектов) для подчинения интересов других политических сил. 
Этому термину противопоставляется «мягкая сила» – распространение 
определенных политических, культурных ценностей без применения военной 
силы. 

Взаимоотношения ЕС и НАТО являются крайне важными для обеспечения 
безопасности евроатлантического региона. Большинство европейских членов 
НАТО являются членами ЕС. НАТО обеспечивает безопасность в Европе. И 
как заявила осенью 2019 канцлер ФРГ г-жа А. Меркель, на сегодняшний 
момент альтернативы НАТО по обеспечению безопасности в Европе нет. 
Страны ЕС предпочитают находиться под защитой альянса. 

Отношения России и Евросоюза занимают одно из центральных мест в 
международной ситуации на европейском пространстве. Россия и ЕС являются 
соседями, их экономики взаимосвязаны. Как подчеркивал С. Лавров, министр 
иностранных дел РФ в одной из своих статей: «Россия и ЕС взаимозависимы во 
многих сферах, связаны общими цивилизационными корнями, культурой, 
историей и будущим». РФ и ЕС сотрудничают в различных областях 
экономики, энергетики, торговли, защиты окружающей среды, в области прав 
человека, науке и технологиях, космосе, в транспортной сфере и т.д. 

Товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2019 году составил более 
200 млрд. долларов, это вместо 450 млрд. долларов после экономических 
санкций. Энергетика остаётся ключевым аспектом в экономических 
взаимоотношениях между ЕС и Россией. Сложно протекает диалог по вопросам 
отмены визового режима. Стороны также пытаются найти точки 
соприкосновения по актуальным внешнеполитическим вопросам. Тем не менее, 
кризис во взаимоотношениях ЕС и РФ очевиден. Это может объясняться 
множеством причин, но одна из них – глубочайший кризис в рамках ЕС. 

Как пишет О. Буторина в статье «ЕС и Россия: партнерство без стратегии», 
начавшийся в 2008 году мировой финансовый кризис обнаружил такие изъяны 
европейской интеграционной модели, о которых широкая публика ранее не 
догадывалась. Выяснилось, что Экономический и Валютный союз состоит из 
двух частей разного качества. Единая денежно-кредитная политика реализуется 
наднациональным органом – Европейским центральным банком, а общая 
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экономическая политика осуществляется на принципах межправительственного 
сотрудничества. Чтобы спасти евро, органы Евросоюза в экстренном порядке 
принялись надстраивать недостающие этажи общеевропейского 
экономического управления. Ими был ужесточен Пакт стабильности и роста, 
разработана система общеевропейского банковского надзора, усилен механизм 
макроэкономического мониторинга. Однако социальная цена преобразований 
оказывается крайне высокой. Репрессивная фискальная политика подавляет 
экономический рост и усугубляет проблему безработицы, особенно среди 
молодежи. Повсюду в Европе ощущается потеря европейской идеи. Все это 
происходит на фоне обострения старых проблем Евросоюза, таких как 
демократический дефицит, разрыв между элитами и обществом, громоздкость 
институтов и процессов принятия решений. 

Развернувшаяся недавно широкая дискуссия о судьбе Европейского союза, 
безусловно, необходима европейскому обществу. Однако, на наш взгляд, она  
запоздала. Лидеры ЕС слишком долго уклонялись от открытого и честного 
диалога с гражданами о наболевших вопросах общеевропейского 
строительства. Теперь восстановить доверие между элитами и населением 
будет трудно, особенно в условиях спада экономики. Между тем, в июне 2014 
года Евросоюзу предстоял очередной тест на легитимность – выборы в 
Европарламент. 

Таким образом, ЕС находится в сложном положении и должен искать 
выход из сложившейся ситуации. 

 
Вопросы к теме: 
1) Оценка политико-экономической ситуации в странах Евросоюза. 
2) Основные этапы интеграции ЕС. 
3) Сотрудничество между Россией и Евросоюзом. 
4) Оценка состояния европейской безопасности. 
5) Причины и следствия кризиса в ЕС. 
6) Страны Прибалтики – характеристика каждого государства в 

отдельности. 
7) Взаимоотношения России со странами Балтии. 
 
Литература: 
• Дынкин А. А., Иванов И. С. (ред.) Евроатлантическое пространство 

безопасности. – М., 2011. 
• Европейский Союз и «Группа Восьми»: совместная ответственность за 

глобальное общественное благо. – М., 2011. 
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• Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы. Часть 2. Россия-
Евросоюз: сложное сотрудничество // Доклады Института Европы. – № 261. – 
М., 2010. 

• Международные отношения и мировая политика. – М.: МГУ, 2014. 
 

7.2.4 Политико-экономическая ситуация на Ближнем Востоке и проблемы 
обеспечения безопасности в данном регионе 

• Социально-политическая обстановка в странах Ближнего Востока 
• Значение России в ближневосточном регионе 
• «Арабская весна» – причины возникновения, последствия 
• Фактор Ирака для безопасности ближневосточного региона 
• Иранская ядерная программа и её влияние на безопасность в регионе 
• Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией в регионе 
• Ближневосточный конфликт: причины, современное состояние, 

возможные пути решения 
• Интересы США, Франции и Великобритании в регионе 
 
Ближний Восток является наиболее взрывоопасным регионом в мире. 

Социально-политическая обстановка в большинстве стран Ближнего Востока 
является сложной. 

Арабские страны представляют собой, с одной стороны потребителей 
западной промышленной продукции и технологий, а с другой – источник 
инвестиций. Существуют предпосылки для развития экономического и научно-
технического сотрудничества с Западом в таких областях, как 
электроэнергетика, атомная и возобновляемая энергетика, различные отрасли 
промышленности, металлургия, военно-техническая отрасль, водное хозяйство, 
строительство, транспорт, сельское хозяйство. Так российские компании все в 
большей степени проникают на атомные рынки стран Ближнего Востока. На 
этом направлении у России есть конкуренты. Это Великобритания, Франция, 
Южная Корея, Китай. 

Однако в российско-арабском торгово-экономическом сотрудничестве есть 
факторы, которые препятствуют успешному взаимодействию: 

 спад промышленного производства в России; 
 сохраняющаяся нестабильная обстановка в некоторых странах Ближнего 

Востока и Северной Африки; 
 ухудшение политических отношений с некоторыми арабскими странами 

из-за расхождения оценок ситуации, к примеру, в Сирии. 
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Среди других проблем, препятствующих развитию российско-арабской 
торговли, следует отметить несовершенство транспортной инфраструктуры, 
недостаток товаров, интересующих российских потребителей, сложность 
процедуры оформления российских виз и др. Кроме того, российские 
организации теряют позиции в тех отраслях арабских экономик, которые мы 
уже традиционно считали «своими». 

Более того, стабильность в регионе Ближнего Востока непосредственно 
влияет на стабильность в России. Поскольку Россия является 
многонациональным государством, в ней есть регионы, в которых преобладает 
мусульманское население. В случае победы радикальных мусульманских 
режимов в странах Ближнего Востока, могут активизироваться 
террористические группировки на территории России. Соответственно, России 
стоит крайне серьёзно относиться к последствиям «Арабской весны» и 
возможной исламизации региона и расползания радикальных течений на 
Ближнем Востоке. 

Что касается «Арабской весны», то причиной этого явления стало 
недовольство граждан стран руководством своих государств. В целом, термин 
«Арабская весна» – революционная волна демонстраций и протестов, 
начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года. Произошли революции в 
Тунисе и Египте; гражданская война в Ливии, которая привела к падению 
режима; гражданские восстания в Бахрейне, Сирии и Йемене; массовые 
протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане и менее значительные 
протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и 
Западной Сахаре. Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года также 
были спровоцированы местной «Арабской весной». 

Сегодня одним из серьезных факторов конфликтности на Ближнем 
Востоке является Ирак и Сирия. Совершенно ясно, что кризис в этих странах 
является конфликтом не только региональным, а кризисом мирового масштаба. 
После вывода американских войск из Ирака в конце 2012 года эта страна 
выпала из зоны постоянного внимания большинства мировых СМИ. Усталость 
от десятилетней войны, появление новых «конкурирующих» конфликтов (в 
Ливии и Сирии) и просто нежелание вспоминать о былых неудачах отбили у 
американцев и европейцев желание вспоминать об Ираке. Тем не менее, война 
в Ираке фактически не прекращается. Установление демократии, о которой 
неоднократно заявлял Запад, не произошло. Парламент парализован из-за 
нежелания курдов и суннитов мириться со всевластием шиитов. Суды также 
полностью подконтрольны исполнительной власти и без промедления выносят 
приговоры любым ее критикам. Свободные СМИ фактически отсутствуют, а те 
журналисты, которые пытаются работать честно, рискуют жизнью. Ирак 
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прочно занимает первое место в мире по уровню опасности, которой 
подвергаются сотрудники СМИ. В сущности, американцы, свергнув 
националистическую диктатуру Саддама Хусейна, породили на свет шиитско-
клептократическую диктатуру. Какая из них хуже, судить, конечно, иракцам, но 
одно можно сказать с уверенностью: при Саддаме на улицах было намного 
безопаснее, чем сейчас. Стремление нынешнего иракского премьера стать 
всевластным правителем наткнулось на жёсткое сопротивление со стороны 
местных суннитов. В целом, вывод войск США стал одной из главных причин 
стремительного роста уровня насилия в Ираке. Также оказала влияние война в 
Сирии. Стремление стран Запада помогать сирийской оппозиции подвергло ее 
начать сотрудничество с иракским подпольем. Плодом этого сотрудничества 
для Сирии стали радикальные группировки такие, как «Фронт аль-Нусра» и 
«Исламское государство» на территории Сирийского государства (ИГИЛ) — 
его разгром коалицией во главе с Россией направил ближневосточный 
конфликт в сторону политического процесса разрешения острых проблем в 
регионе, однако остается неразрешенной и чрезвычайно сложной курдская 
проблема на севере Аравии.  Следует отметить, что современное пребывание 
курдов в составе Ирака – лишь формальность. С постройкой нефтепровода 
Курдистан — Турция необходимость в поддержании видимости существования 
единого Ирака может отпасть. Курды могут закрыть административные 
границы с остальным Ираком, когда   его правительство вступит в схватку с 
арабами-суннитами. Если же этот конфликт примет черты сирийского 
восстания, то независимость иракского Курдистана станет почти решённым 
делом. Спасти положение могла бы реальная, а не декламируемая 
федерализация Ирака, предоставление максимума полномочий шиитам, 
суннитам и курдам, а также полный отказ правительства от жестоких и 
авторитарных методов управления страной. 

Одним из важнейших игроков в регионе является Иран. По объему ВВП он 
занимает пятнадцатое место в мире и является крупнейшим среди государств 
Ближнего Востока. Иран обладает вторым по объёму, после Саудовской 
Аравии, запасом нефти, в стране ведутся ядерные исследования. Слабые 
стороны Ирана – санкции, наложенные на него в 1979 году, которые 
ограничивают контакты и доступ к новейшим технологиям. Высокая 
безработица и инфляция также являются большой проблемой для страны. Иран 
– государство шиитского толка. Ближний Восток является одним из опасных 
регионов мира по средоточию угроз распространения ядерного оружия. Здесь 
уже нарушен режим о нераспространении ядерного оружия. Этому послужило 
множество неразрешенных конфликтов на Ближнем Востоке, среди которых 
центральное место занимает арабо-израильский конфликт. Обладание 
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Израилем ядерным оружием предоставляет угрозу безопасности целому ряду 
стран мусульманского мира. В свою очередь, ядерный потенциал Ирана, 
который направлен на развитие атомной энергии в мирных целях, также не 
исключает возможности создания ядерного оружия, что может служить 
сдерживающим фактором для амбиций Израиля. К наложенным мировым 
сообществом санкциям против ядерной программы Ирана, были добавлены 
обвинения в нарушении Конвенции о нераспространении ядерного оружия. 
Несмотря на это,  Иран в феврале 2010 года объявил себя ядерной державой. 
Сделано это заявление было в честь годовщины исламской революции 1979 
года, и Запад предупредил его, что вскоре нанесет режиму удар в форме новых 
санкций. Помимо ядерной программы, Иран делает успехи в космосе. Так, у 
Ирана есть собственное космическое агентство и космодром. Были проведены 
несколько запусков ракет в космос. 

Помимо такого крупного игрока как Иран, в регионе есть еще одно 
государство, которое соперничает с Ираном за ведущие позиции на Ближнем 
Востоке. Это королевство Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – одно из 
ведущих арабских государств, обладающих значительным политико-
экономическим потенциалом, как в региональном, так и в глобальном 
масштабе. Королевство является основным поставщиком энергоресурсов 
Персидского залива на мировой рынок. Преимущества Саудовской Аравии 
заключается в больших запасах нефти и газа, довольно развитой 
перерабатывающей промышленности. К тому же Саудовская Аравия – это 
страна паломников, которые приносят огромный ежегодный доход. Слабые 
стороны Саудовской Аравии – это сфера образования (не развито 
профессиональное образование), социальный уровень жизни (безработица), 
импорт большинства потребительских товаров и промышленного сырья. 
Саудовская Аравия – государство суннитского толка является центром 
исламского мира, так как на её территории находятся важнейшие святыни 
ислама Мекка и Медина (родина пророка Мухаммеда и колыбель ислама). 
Саудовская Аравия является важнейшим стратегическим партнером США на 
Ближнем Востоке, является крупнейшим поставщиком нефти и газа, а с другой 
стороны, она получала вооруженную поддержку от США. Внешняя политика 
Саудовской Аравии нацелена на сохранение за королевством приоритетных 
позиций на Аравийском полуострове, среди исламских государств и 
государств-экспортёров нефти. 

Все более активным игроком на Ближнем Востоке становится Турция. 
После прихода к власти в конце 2002 года Партии справедливости и развития 
(ПСР) во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом Турция стала более 
преуспевающей и политически активной страной. Однако Турцию также стали 
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сотрясать акции протеста, но их содержание полностью отличается от 
восстаний «Арабской весны» в регионе. 

Протесты в Турции концентрируются на трёх измерениях: 
 социальные проблемы; 
 недовольство в лоббистских кругах и среди тех, кто не имеет 

политических успехов в новой Турции, хаджизм; 
 растущая озабоченность крупных международных игроков по поводу 

турецких региональных устремлений. 
Турция превращается в региональную державу с определенными 

амбициозными позициями лидерства в арабском мире. Стамбул стал 
глобальным финансовым центром, ведутся работы по строительству 
«Турецкого потока», третьего моста через Босфор и третьего международного 
аэропорта, благодаря чему Стамбул превратился в международный 
транспортный узел, центр распределения потоков энергии. Это может 
затронуть интересы некоторых мировых держав, у которых есть собственные 
планы относительно ближневосточного региона. 

За время правления Эрдогана произошло значительное улучшение 
российско-турецких отношений: увеличился двусторонний товарооборот, 
объем инвестиций и поток туризма. Таким образом, сегодня состояние 
отношений намного лучше, чем десять лет назад. 

Одним из основных «факторов нестабильности» на Ближнем Востоке 
является арабо-израильский конфликт. Конфликт имеет давнюю историю. 
Новые демократические и/или исламские правительства в арабских странах 
могут встать на сторону палестинцев гораздо решительнее, чем 
предшествовавшие им режимы. Этот процесс вносит в регион совершенно 
новый элемент неопределенности, а также более ощутимые и подчас более 
серьезные стратегические озабоченности, которые только отвлекают внимание 
от вопроса урегулирования. Полагаем, что в Израиле преобладает повышенная 
осторожность в части предоставления стратегических уступок. На сегодняшний 
момент ситуация с Израилем остается неоднозначной. Внешние игроки, в 
особенности США и ЕС, влияют на положение дел в Израиле. Конфликт между 
Израилем и Палестиной в настоящее время является неразрешенным. Усилия 
посредников – «ближневосточного квартета», состоящего из России, США, ЕС 
и ООН – не приводят к каким-либо результатам. 

Ближневосточный регион является зоной интересов основных мировых 
игроков – в частности США, Великобритании и Франции. Интересы этих стран 
пересекаются, поскольку геополитическое расположение этого региона крайне 
выгодно, плюс к этому страны Ближнего Востока обладают большими запасами 
углеводорода, что ведет к схватке за эти ресурсы и влияние на эти государства. 
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Вопросы к теме: 
1) Характеристика региона и стран Ближнего Востока. 
2) Роль России в регионе Ближнего Востока. 
3) Причины возникновения и последствия «Арабской весны».  
4) Ситуация в Ираке и Сирии. 
5) Ядерная программа Ирана. 
6) Ближневосточный конфликт – история и современность. 
7) Стратегия США, Великобритании и Франции по отношению к 

Ближнему Востоку. 
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7.2.5. Политико-экономическая ситуация в Азии 

• Современная ситуация в регионе 
• Усиление позиций Китая 
• Формат 2 + 2 и его значение в АТР 
• Международная ситуация в Южной и Юго-Восточной Азии 
• Политико-экономическая ситуация в Центральной Азии 
• Современная международная ситуация на Ближнем Востоке 
• Политический треугольник — Иран, Турция и Саудовская Аравия в 
регионе. 

 
Большое влияние на современный политический процесс в Азии оказывает 

бурный рост экономики в ведущих странах континента: Китае, Японии, Южной 
Кореи, России, Индии, Индонезии, Филиппин, Турции, Ирана, Саудовской 
Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других. Сегодня страны 
Азии производят более половины мировой продукции, а такие государства как 
Китай и Япония входят в пятерку самых экономически развитых государств на 
планете. 

В осуществлении внешней политики ряд азиатских государств опирается 
на современные вооруженные силы. Среди них Китай, Россия, КНДР, Индия, 
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Израиль и Пакистан имеют ядерное оружие, а Япония и Иран близки к его 
созданию.  

Растет международный имидж Азии, являющийся важным ресурсом её 
внешней политики. Политическая модернизация, значимая ресурсная база 
азиатских стран способствуют осуществлению активной внешней политики и 
росту международного сотрудничества как внутри континента, так и за его 
пределами. Одной из важнейших задач этого процесса является его всемирное 
расширение. Государства Азии сегодня стремятся, исходя из своих 
национальных интересов, строить свои взаимоотношения на взаимовыгодных 
условиях в области экономики, безопасности, культуры, образования, туризма 
и др. Активно содействует этому дипломатия и континентальные 
международные организации АТЭС, АСЕАН, ШОС, ЛАГ, СЄССПЗ, ОАС, 
двухсторонние международные отношения государств региона. 

Так, Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества своей важнейшей задачей считает создание свободной 
экономической зоны, расширение взаимосвязей с Евросоюзом, 
латиноамериканским МЕРКОСУР, Африканским Союзом. На последнем 
саммите АТЭС в Перу (2018 г.) его участники подчеркивали необходимость 
расширения взаимодействия государств региона в современных условиях. 
Такой подход не устраивает США, которые в последние годы теряют свои 
ведущие позиции в организации. Об этом неоднократно говорил экс-президент 
Б. Обама. А ныне действующий президент Д. Трамп заявил о скором выходе 
Соединенных Штатов из Азиатско-Тихоокеанской организации 
экономического сотрудничества. Столь одиозная позиция США возникла в 
результате усиления влияния Китая и России в ней, которые выступают за 
равные возможности взаимодействий в рамках АТЭС. Особенно озаботило 
Белый Дом открытие в рамках ассоциации регионального банка Китая, с 
капиталом в 40 млрд. долларов. Его ресурсы используются для развития 
экономики государств, входящих в ассоциацию. 

В 2018 г. Китайская Народная Республика выделила инвестиций для 
развития сотрудничества с государствами Африки – 60 млрд. долларов на 
предстоящие 10 лет. Расширение внешнеэкономической деятельности Китая 
получило бурную негативную реакцию США. Они обвинили КНР во 
вмешательстве во внутренние дела африканских государств, что вызвало у 
международной дипломатии большое недоумение. Имперские амбиции США и 
сегодня в просвещенном мировом сообществе чрезвычайно высокие, но в связи 
с нарастанием многополярности мировой политики и международных 
отношений соответственно тают. 
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Наряду с Китайской Народной Республикой активно развивает внешнюю 
политику в азиатском регионе и на международной арене Российская 
Федерация. В принятой концепции внешней политики РФ (30 ноября 2016 г.) 
подчеркивается: «Современный мир переживает период глубоких перемен, 
сущность которых заключается в формировании полицентрической 
международной системы… Происходит рассредоточение мирового потенциала 
силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион». 

В XXI столетии Россия значительно расширила своё влияние на 
международной арене. Особое внимание при этом она уделяет отношениям со 
странами Азии. Среди стратегических партнеров РФ в регионе и в мировой 
политике является Китайская Народная Республика. Объём торговли за этот 
период между странами достиг почти 100 млрд. долларов. Успешно 
расширяются и развиваются связи РФ с азиатскими странами: Индией, 
Японией, Южной Кореей и КНДР, Филиппинами, Ираном, Турцией, 
Саудовской Аравией, Катаром, Сирией, Республикой Кипр и др. В начале века 
трудно было представить установление взаимовыгодных отношений России с 
целым рядом указанных государств.  

Задачи расширения внешнеполитического сотрудничества в современных 
условиях являются актуальными для Южной Азии. Как известно, локомотивом 
внешнеэкономической деятельности в регионе является Индия со своими 
богатыми минеральными и людскими ресурсами. 

Сегодня государства Южной Азии в рамках ассоциации регионального 
сотрудничества (СААРК) и двухсторонних отношений выступают за более 
активные взаимодействия по развитию национальных экономик и в других 
областях жизни. Приоритетными направлениями сотрудничества стран СААРК 
в регионе являются АТЭС, АСЕАН, ШОС, особенно Китай и Россия. Это, 
прежде всего инвестиции, рынки сбыта, новые технологии производства, 
рабочая сила, туризм и культурно-образовательный обмен. Для стран с 
развивающейся экономикой Южной Азии сегодня это чрезвычайно актуально. 
В последние годы ведущие страны региона добились значительных показателей 
роста экономики, продвинулись в международном сотрудничестве. К примеру, 
рост ВВП Индии составляет в пределах 9 процентов. При этом западные 
аналитики прогнозируют устойчивое развитие экономики страны на целый ряд 
лет. Рост ВВП в экономике других стран региона колеблется в пределах 4–5 
процентов. Активное сотрудничество государств региона способствует этому. 

В начале XXI столетия значительное развитие политического процесса 
происходит в Юго-Восточной Азии. Базируется он на основе проводимых в 
странах региона политических и экономических реформ. В международном 
сотрудничестве государств Юго-Восточной Азии активно используются 
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двухсторонние договоры во многих областях жизни. При этом приоритетное 
положение здесь занимает экономика, проблема её развития в современных 
условиях. Активное содействие экономическому сотрудничеству оказывает 
созданная региональная международная организация АСЕАН (1967 г.), членами 
которой являются Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, 
Сингапур, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма. 

На современном этапе страны Юго-Восточной Азии в своей внешней 
политике постоянно наращивают партнерские связи как в рамках региона, так и 
с другими государствами мира. На основе диалога АСЕАН активно 
сотрудничает с Китаем, Индией, Японией, Россией, США и рядом других 
стран. 

Актуальной проблемой внешнеполитической деятельности государств в 
регионе, по мнению основателей АСЕАН, является более широкое привлечение 
партнеров к диалогу о решении задач развития региона. Механизмами 
осуществления такого партнерства считаются такие международные площадки,  
как «Региональный форум», Восточно-Азиатский саммит (ВАС), а также 
заключение договоров АСЕАН со странами диалога о дружбе и 
сотрудничестве. Страны-участницы региональной международной организации 
ведут активную дипломатию в этом направлении, однако результатов пока нет. 
Стремление АСЕАН стать третьим после Китая и Индии в Восточной, Юго-
Восточной и Южной Азии не находит поддержки в этой части азиатского 
континента. 

Среди актуальных проблем развития политического процесса в 
Центральной Азии прежде всего следует выделить проблемы углубления 
политической модернизации в  бывших союзных республиках – Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Указанные молодые 
государства на этой базе стремятся, исходя из национальных интересов, 
определить важнейшие направления внешней политики в современных 
условиях внутри региона и на всем азиатском пространстве. В утверждённых 
концепциях их внешней политики подчеркивается ее миролюбивый характер, 
многовекторность и стремление стать равноправными участниками 
международного сотрудничества. 

Важную роль в этом играет Шанхайская организация сотрудничества, 
созданная в 2001 году. В рамках этой региональной организации, включающей 
Китай, Россию, молодые государства бывшей средней Азии и вступивших в неё 
позднее Индии и Пакистана, сегодня решаются многие задачи развития 
экономического сотрудничества в современных условиях. В экономическом 
развитии рост ВВП бывших среднеазиатских республик СССР в последние 
годы колеблется в пределах 4–5%. Выделяются при этом Казахстан и 
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Туркмения, которые имеют самые высокие показатели ежегодного валового 
внутреннего продукта. Сказываются здесь такие факторы, как значительное 
кредитование Китая и России, а также большие минеральные ресурсы молодых 
государств в Центральной Азии. Особенно богат ими Казахстан, 
располагающий большими запасами нефти, газа, урана, плодородными землями 
и многое другое.  

На путях независимости главной проблемой молодых государств 
Центральной Азии остается выбор пути развития и направленной внешней 
политики.  

Если говорить о политической модернизации, государствам региона 
предстоит, исходя из большого исторического опыта народов нашей планеты, 
разумно сочетать цивилизационность и современные вызовы и альтернативы 
теперь всё более многополярного мира. Это важнейшее обстоятельство, на наш 
взгляд, теперь будет определять содержание внешней политики государств 
Центральной Азии. 

Сегодня однозначно два вектора внешней политики стран региона – Китай 
и Россия. Уровень партнёрства в рамках ШОС характеризуется активным и 
эффективным взаимодействием государств. Однако при этом есть третья 
сторона – Запад и США. Это направление внешней политики стран 
Центральной Азии предстоит определять исходя из национальных интересов и 
основных постулатов мировой политики на современном этапе. 

Но самое большое число проблем во внешней политике государств 
Западной Азии и, прежде всего, Ближнего Востока. Процесс политической 
модернизации в регионе проходит медленно. Консервативные тенденции 
исторически сложившегося уклада жизни постоянно поддерживаются исламом. 
Республиканизм здесь больше провозглашается, чем осуществляется в жизни. К 
светскому образу жизни в регионе можно отнести с большими оговорками 
лишь Израиль, Турцию, Ливан, Республику Кипр, Ирак. Остальные 10 
государств Ближнего Востока – конституционные монархии, а Иран является 
религиозным государством. «Арабская весна» значительно активизировала 
политический процесс в Западной Азии, однако он не приносит больших 
изменений в жизни людей.  

Во внешней политике государств региона другими актуальными 
проблемами являются достижение её независимости от США и стран Запада, 
установление прочного мира, развитие сотрудничества стран в регионе и на 
международной арене. 

У государств Западной Азии имеются большие возможности вести 
внешнюю политику активно и эффективно во благо своих народов. Однако 
интересы ведущих стран мира в регионе мешают позитивному процессу. 
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Ближний Восток – это центр 3-х мировых религий – ислама, христианства и 
иудаизма, богатейший регион минеральных энергоресурсов, туристических 
возможностей. Борьба за эти ресурсы является сегодня негативным фактором в 
осуществлении государствами политической модернизации, в развитии 
экономики и установлении мира в регионе. В связи с этим нет оснований 
говорить о развитии современной государственности и активной 
экономической жизни в регионе, и, следовательно, о конструктивной внешней 
политике стран Западной Азии говорить не приходится.  

Международные организации в регионе – Лига арабских государств (ЛАГ), 
Организация исламского сотрудничества (ОИС), Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) оказывают слабое влияние 
на развитие политического процесса в регионе. США и Запад всячески 
поддерживают раскол исламского мира – подогревают противостояние между 
ветвями ислама – шиитами и суннитами. 

Поездка президента США Д. Трампа в Саудовскую Аравию (2016 г.), его 
обвинения государства Катар в поддержке терроризма, внесли раздор в 
объединение стран Персидского залива. В течение полугода небольшое 
государство находилось в региональной изоляции. 

США не напрасно обратили внимание на Катар, который имеет большое 
влияние в регионе, осуществляет независимую внешнеэкономическую 
политику, поддерживая разносторонние связи со многими государствами. 
Катар имеет огромные запасы газа, сравнимые с российскими. США, выступая 
против Катара в 2016 г., пытались решить две задачи – лишить его лидерских 
позиций в регионе и ослабить его конкурентные возможности на мировом 
рынке газа. 

Наряду с проблемами политической модернизации и её роли в 
осуществлении внешней политики и развитии внешнеэкономических связей в 
странах Азии актуальными являются на современном этапе вопросы 
безопасности в столь большом регионе мира. На нашей планете нет больше 
такого беспокойного континента как Азия. Во всех её частях, к сожалению, 
происходят конфликты с применением силы на территориальной, этнической и 
религиозной почве, а также в борьбе за лидерство в регионе. В последние годы 
в Западной Азии значительно вырос религиозный радикальный терроризм. 

Причины обострения безопасности в регионе известны. К ним относятся 
религиозная нетерпимость, исторически доставшиеся неразрешенными 
территориальные споры, колониальное прошлое и современная политика США 
в различных районах мира. 

Актуальность проблем безопасности в Азии усугубляется наличием 
ядерного оружия у ряда государств региона. Особенно опасным в этом является 
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положение дел в Восточной Азии. Здесь после окончания «холодной войны» 
достигнут международный формат 2 × 2, т. е. баланс сил четырех ведущих 
стран мира: Китая, США, России и Японии. Данный формат уравновешивает 
борьбу за лидерство в регионе, однако конфликтная ситуация вокруг Северо-
Корейской ядерной программы усложняет обстановку в регионе. 

Переговоры между США и КНДР, которые ведут их лидеры Д. Трамп и 
Ким Чен Ын пока не дают результата. Последний их саммит во Вьетнаме 
обнажил целый ряд неразрешенных сегодня проблем. США стремятся в 
одночасье полного разоружения КНДР и прекращения ядерных испытаний, 
денуклеризации Корейского полуострова. В свою очередь, лидер КНДР Ким 
Чен Ын потребовал от США прекращения экономических санкций, снижение 
присутствия американских вооруженных сил вблизи КНДР, а также 
недопущения военных учений в регионе. 

МИД России, в лице министра Лаврова С. В., оценивая итоги переговоров 
в интервью СМИ, подчеркнул необходимость уступок сторон для достижения 
цели. Судя по заявлениям лидеров стран-переговорщиков, такая работа будет 
вестись и их встречи будут продолжены. 

Наконец, третьей актуальной проблемой в области безопасности в 
Восточной Азии является спорная принадлежность островов в регионе после 
окончания Второй мировой войны. Общее число их насчитывает около 350, но 
представляющий интерес 250. Мирная конференция в Сан-Франциско после 
окончания войны оставила без внимания их принадлежность.  В настоящее 
время после изучения островных территорий ряд государств стали объявлять их 
своими. Это, прежде всего Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, 
Филиппины и др. Некоторые из названных государств, особенно Китай и 
Япония, ведут на более значимых островах хозяйственную деятельность, строят 
фортификационные сооружения, ведут их охрану на воде и воздухе.  

Принадлежность островов в Южно-Китайском море и других регионах 
Восточной Азии представляет собой большую опасность. Разрешение её 
видимо следует искать на уровне Организации Объединенных Наций, которая 
призвана мирным путем остановить противостояние. 

В феврале 2019 г. в Южной Азии в очередной раз разгорелся давно 
тлеющий конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира. Из 
пакистанского лагеря сторонников ИГИЛ террорист на небольшом автомобиле, 
начиненным взрывчаткой, проник на территорию Индии и направил машину со 
взрывчаткой в движущуюся колонну индийских военных-спецназовцев. От 
взрыва погибло 45 военнослужащих. Вооруженные силы при этом обменялись 
авиаударами, есть погибшие. 
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Разгоревшийся конфликт был остановлен под давлением международной 
общественности и ведущих стран мира. В пользу мирных переговоров 
высказалась Россия. 

Как известно, проблема Кашмира возникла при обретении независимости 
Индии, раздела её территории и создании Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки. 
Территория его насыщена богатыми ископаемыми и населена мусульманами. 
Их число в Кашмире превышает 90 процентов. Разрешение конфликта, как 
указывают международные аналитики, следует искать, опираясь на 
объективные факторы и нормы международного права. 

Проблемы безопасности присутствуют сегодня в Западной Азии. В 
Йемене, Сирии и Афганистане продолжаются военные действия, в которых 
участвуют как арабы, так и коалиции государств во главе с США, Россией и 
Саудовской Аравией. По своему существу все шесть конфликтов на Ближнем 
Востоке являются религиозно-этническими. 

Самой актуальной задачей в регионе в современных условиях является 
необходимость остановить военный действия. В противостоянии Палестина – 
Израиль важно восстановить переговоры в рамках их международного формата 
2 × 4 – Израиль, Палестина и посредники ООН, ЕС, США и Россия. С помощью 
компромиссов следует решить вопросы взаимопризнания государственности 
Израиля и Палестины, прекращения строительства еврейских поселений, 
подтверждения международного статуса Иерусалима в соответствии с 
решениями ООН от 24 октября 1947 года. В этом должна быть проявлена 
политическая воля всех участников переговорного процесса. 

Актуальной проблемой безопасности в Западной Азии является 
прекращение религиозного противостояния шиитов и суннитов – главных 
ветвей ислама. Радикальные исламистские идеи несет в Турции мурджизм, 
западноевропейская концепция уммы швейцарского профессора арабского 
происхождения Торика Рамадана и др. Разноголосый подход лидеров течений 
ислама к проблемам арабской цивилизации усугубляет обстановку во всем 
исламском мире, не способствует безопасности в регионе. Практическим 
выражением этого явились семилетние события в Сирии, на территории 
которой при поддержке США обосновались радикальные силы, поставившие 
главной задачей ИГИЛ – воссоздание Арабского Халифата в современных 
условиях. Только с помощью извне, действиями коалиций во главе с Россией и 
США удалось обуздать кровопролитие в Сирии. 

Важнейшей проблемой завершающего этапа борьбы с ИГИЛ является 
воссоздание политического процесса в САР, проведение выборов и принятие 
новой Конституции. Россия, Иран и Турция и ООН активно содействуют этому, 
преодолевая различные дипломатические увертки.  
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Как видно, проблемы безопасности в Азии очень остры, многолики, порой 
непредсказуемые. Их незамедлительное активное разрешение является 
чрезвычайно важной задачей государств Азии и мирового сообщества в целом. 

Выводы: 
1. Актуальные проблемы развития политического процесса в современной 

Азии являются адекватным ответом на вызов времени. Государства континента 
определяют пути своего развития на основе политической модернизации. При 
решении возникающих при этом проблем они опираются на самобытность 
народов и активное использование мирового опыта. 

2. Современная Азия на перекрестке двух последних столетий 
демонстрирует активное развитие в области экономики. При этом возникли 
острые проблемы, которые необходимо преодолеть. Среди них: определение 
направлений развития бизнеса с учетом исторических традиций и в целом 
самобытности, развитие международного сотрудничества в области экономики, 
создание инвестиционного климата, выживание на мировых рынках в условиях 
давления супердержав.  

3. Анализ проблем безопасности в регионе указывает на то, что он 
является самым нестабильным в мире. Конфликты в Азии – во многом наследие 
прошлого и противоречие современного развития. Опасность их для азиатских 
государств и мирового сообщества очевидна. В них втянуты ведущие страны 
мира. В разрешении их нужны усилия всего мирового сообщества. 

 
Литература:  
• Особенности, проблемы и перспективы экономического развития 

Южной Азии, Среднего Востока и Северной Африки. Общие проблемы 
экономического развития (по материалам конференции 20 марта 2017 г.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/journal/n/vostochnaya-analitika#/1009448. 

• Концепция внешней политики Российской Федерации. – М., 2016. 
• Примаков Е. В. Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль 

России / Е. В. Примаков. – М.: МГУ, 2014. 
• Колдунова Е. В. АСЕАН на современном этапе и проблемы 

региональной безопасности / Е. В. Колдунова // Журнал «Юго-Восточная 
Азия». – 2015. – Вып. XXVIII, № 28. 

 
 
 

 



77 
 

7.2.6. Политико-экономическая ситуация в странах Африки и Латинской 
Америки 

• Внутриполитическая обстановка в странах Африки и Латинской 
Америки 
• Экономические проблемы государств континентов 
• Международная ситуация в странах Африки и Латинской Америки 
• Разрешение международных конфликтов 
• Проблема бедности  
• Устойчивое развитие 
 
Регионы, указанные в теме, роднятся своим историческим прошлым, 

проблемами в своем развитии сегодня, испытывают большие трудности в 
соперничестве с государствами, имеющими продвинутую экономику и 
большой опыт в мировой политике и международном сотрудничестве. До сих 
пор и политический, и экономический суверенитет африканских, 
латиноамериканских стран находится под большим давлением ведущих 
государств мира. При этом их политический суверенитет как-то 
поддерживается мировым сообществом и международными организациями, 
международным правом, а экономический суверенитет очень часто подвержен 
мощному давлению бизнеса крупных государств. 

В последние два десятилетия Африке в мировом сообществе уделялось 
особое внимание. Рассматривались проблемы продолжительных конфликтов и 
многолетних споров на континенте политическими методами и на внешнем 
уровне. В своей декларации тысячелетия в сентябре 2000 года лидеры мировых 
держав приняли решение о полноценной поддержке, в том числе и специальные 
меры по оказанию помощи странам континента в области мира и развития. В 
январе 2000 года Совет Безопасности ООН привлёк внимание мировой 
общественности к судьбе Африки в ходе месячной серии совещаний на эту 
тему. Рассмотренные на них вопросы включали проблемы урегулирования 
конфликтов ВИЧ/СПИДа, беженцев и внутренних перемещенных лиц, а также 
миротворческой деятельности в районах конфликтов Африки. ООН в этом 
направлении деятельности стал больше сотрудничать с Африканским Союзом и 
субрегиональными организациями – экономическим сообществом государств 
Западной Африки (ЭКОВАС) и сообществом по вопросам развития Юга 
Африки (САДК). 

Начало XXI столетия в Африке совпало с острым конфликтом в 
Демократической республике Конго, в котором приняли участие государства 
Руанда, Уганда, Бурунди. В декабре 2002 года стороны конфликта при 
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поддержке ООН и ЮАР договорились о формировании переходного 
правительства в надежде провести в конце двухлетнего периода прозрачные и 
демократические выборы. Однако этот миротворческий план был сорван 
восставшими в районе Южного Конго. Военное столкновение здесь 
спровоцировало новую волну конголезских беженцев в соседние страны. 
Только в мае 2003 года конфликтующие стороны подписали Соглашение о 
прекращении огня. Для поддержания мира Совет Безопасности ООН утвердил 
направление в район военных действий «Временные чрезвычайные 
многонациональные силы» (ВУМС), сроком май — сентябрь 2003 года во главе 
с Францией. Их численность составила 4, 5 тысяч военных. Под их контролем 
обстановка в районе конфликта стабилизировалась, были назначены выборы. 

В это же время напряженная политическая обстановка сложилась в 
отношениях между Камеруном и Нигерией из-за пограничной территории. 
Проблемы касались прав государств на богатые нефтяные месторождения на 
суше и в море, что затрагивало судьбы многих тысяч людей. 

ООН приняла меры по урегулированию конфликтной ситуации между 
странами. Под её эгидой была создана межгосударственная комиссия, которая в 
ходе своей работы шаг за шагом на компромиссной основе с участием Генсека 
ООН Кофи А. Аннана разрешила пограничные споры. 

В целом, на рубеже XX и XXI столетий, международная ситуация в 
Центральной, Южной и Западной Африке характеризовалась большой 
конфликтностью в отношениях государств, вызванной сложной обстановкой. 
Как и в их развитии в целом, так и по таким постколониальным проблемам – 
этническим, территориальным и религиозным. На рубеже веков международная 
ситуация представляла собой сложные отношения молодых государств, 
вынужденных решать негативные последствия колониального прошлого. В этот 
сложный политический процесс на рубеже столетий были втянуты ведущие 
страны Центральной, Южной и Западной Африки такие как Ангола, Камерун, 
Конго, Либерия, Нигерия, Уганда, Центральноафриканская республика, 
Эфиопия, Эритрея, Южно-Африканская республика и др. 

Международная ситуация на африканском континенте в начале XXI века 
характеризуется процессом преодоления спорных проблем 
межгосударственных отношений, государств Центральной, Южной и Западной 
Африки и нарастанием противоречий в Северной Африке – в странах Магриба. 
Действующие в этом регионе политические режимы сегодня вызывают критику 
в мировом сообществе и внутри государств, особенно уровня требований 
демократии, улучшения социальной сферы, положения женщин в обществе и 
трудоустройства молодежи. Здесь же следует указать и на внешний фактор, на 
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заинтересованность ведущих стран мира влиять на страны Магриба. Прежде 
всего, их привлекают богатые ресурсы региона, особенно нефть и газ. 

С этой целью современные западные политологи предприняли 
беспрецедентную «атаку» на государственный строй и внутриполитическую 
обстановку в обществе. С помощью социальных сетей, опираясь на 
оппозиционные силы и, используя настроения молодежи, они устроили в целом 
ряде стран массовые антиправительственные выступления. Международная 
ситуация в странах Магриба стала взрывоопасной. Первой страной, которая 
подверглась «атакам» западных политтехнологов стала Ливия. Сорокалетнее 
правление лидера ливийской революции М. Каддафи, его антизападная 
политика никак не устраивала США и их союзников. Американское посольство 
способствовало развитию антиправительственных настроений в Ливии, 
которые переросли в военный путч, поддерживаемый странами NATO. В этих 
условиях ливийское общество раскололось на части. Радикально настроенная 
группа путчистов без суда и следствия жестоко расправилась с М, Каддафи и 
его сторонниками. До сегодняшнего дня Ливия разорена, в стране действуют 
два правительства. Одно из них опирается на поддержку стран Запада, другое 
возглавляют военные. В стране ведутся ожесточенные боевые действия. 
Процветавшее в довоенном прошлом государство Ливия терпит политическую 
и экономическую катастрофу. 

Выступая на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН осенью 2015 года в 
Нью-Йорке президент Российской Федерации В. В. Путин в связи с 
международной ситуацией в Ливии, обращаясь к представителям стран Запада 
говорил: «Вы хоть понимаете, что вы натворили здесь?» 

События в ливийской Джамахирии стали началом «Арабской весны», 
организованной Западом во главе с США. В ходе её драматическая обстановка 
была создана в Египте, Тунисе, а затем она перекинулась на Ближний Восток, 
сначала в Бахрейн, а затем в Сирию. В этих странах западные политтехнологи 
за основу своих провокационных действий взяли религиозные противоречия в 
регионе, прежде всего между шиитами и суннитами. При этом США, не 
скрывая своих намерений сместить законно избранного президента Сирии 
Асада, поддерживая оппозицию в стране вплоть до создания вооруженных 
отрядов, снабжая их оружием. 

Современная международная ситуация в Северной части Сирийской 
республики сегодня характеризуется противостоянием США и стран Запада с 
Россией, Турцией и Ираном за влияние. При этом американцы преследуют цель 
контролировать нефтяные месторождения. Президент США Д. Трамп в связи с 
этим заявил: «Нам не нужны здесь территории, нам нужна только нефть». Для 
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достижения этой цели на северо-востоке Сирии остаются американские войска 
якобы для охраны региона от ИГИЛ. 

«Арабская весна» на севере Африки в части Ближнего Востока ещё не 
преодолена. Её последствия целый ряд лет будут сказываться на 
международной ситуации в регионе. 

Не менее сложной в современных условиях является политическая 
обстановка в Латинской Америке. В международной ситуации здесь на 
сегодняшний момент доминируют события в Венесуэле и Боливии. В этих 
странах процесс политического развития базируется на использовании «левых» 
идей, социалистических подходов модернизации общества с национальной 
спецификой. 

Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес в связи с этим подчёркивал: 
«Соединённые Штаты принимают активные действия по сохранению в регионе 
своего влияния, опираясь на стратегию разобщения государств региона, на свое 
экономическое и военное преимущество. В Венесуэле и Боливии США 
применили политтехнологии схожие с «Арабской Весной» в Магрибе, но с 
жёстким военным и экономическим прессингом. Против Венесуэлы была 
применена экономическая блокада: американскими нефтяными компаниями 
были прекращены поставки венесуэльской нефти на южные штаты США и 
перекрыты торговые пути к Венесуэле.» 

Жесткая изоляция боливарианского государства, постоянные военные 
угрозы и всесторонняя поддержка самопровозглашенного президента Гуайдо 
создали сложную международную ситуацию в Венесуэле. Проамерикански 
настроенные политики и часть ориентированного на США бизнеса до 
сегодняшнего дня пытаются расколоть венесуэльское общество, перетянуть на 
свою сторону средние слои населения и военных. В этих сложных условиях 
президент Мадуро, опираясь на беднейшие слои населения, полицию и армию 
сумел консолидировать общество противостоять провокациям США, которые 
вопреки международному праву вмешиваются во внутренние дела суверенного 
государства. Важную международную поддержку в стабилизации 
политической обстановки в Венесуэле оказывают Куба, Никарагуа, Белоруссия, 
Китай, Россия и другие страны. США не удалось экономически задушить 
страну, запугать военной силой, исключить Венесуэлу из Организации 
американских государств. Соединенные штаты активно поддерживают 
Западные страны, официально признавшие самопровозглашенного президента 
Венесуэлы от оппозиции, одновременно вводя экономические санкции. 

Сложившаяся во втором десятилетии XXI века международная ситуация в 
северной части Южной Америки вокруг Венесуэлы породила нестабильность в 
регионе. Выступавшая против Венесуэлы Колумбия, приютившая войска США 
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для нападения на боливарианское независимое государство, получили своего 
рода бумеранг. Оппозиция и повстанческие силы в это время в Колумбии 
выступают против проамериканского политического курса правительства, 
коррупции и кокаиновой мафии в стране. Но при активной поддержке США 
власти справляются с оппозиционным движением в Колумбии. Политическая 
обстановка в стране нестабильная, она грозит новыми антиправительственными 
выступлениями. 

В 2019 году острая международная ситуация сложилась в центре Южной 
Америки. Состоявшиеся в Боливии президентские выборы прошли под 
политическим давлением США, недовольные левым курсом внутренней и 
внешней политики президента Е. Моралиса. Итог выборов – его победа, однако 
оппозиция, сформированная в стране, их не признала. При поддержке, 
получаемой из-за рубежа, она организовала мощные антиправительственные 
выступления населения. На сторону оппозиции перешла армия. Стало ясно, что 
в Боливии произошел государственный переворот. Под давлением 
обстоятельств парламент признал подсчет голосов на выборах президента 
необъективными и назначил новые выборы.                Е. Моралис вместе со 
своими сторонниками, уходя от преследования оппозиции, эмигрировали в 
Мексику, которая предоставила им политическое убежище. 

Международная ситуация в Латинской Америке в начале XXI века в целом 
характеризуется двумя важнейшими трендами. Первый из них – стремление 
государств региона вести независимое развитие на собственной основе и на 
активном сотрудничестве с международным сообществом. Второй – 
нарастающее давление США на страны региона с целью добиться выгодного 
доминирования национальных интересов Соединенных Штатов на континенте. 
Идейной и политической основой внешней политики США в регионе вновь 
стала «Доктрина Монро», которая провозглашает политическую позицию: 
«Америка для американцев».  

В международных отношениях стран Латинской Америки на современном 
этапе сложилось непростая ситуация. В недрах ее нарастает неприятие 
населением континента политики США, а с другой стороны – неспособность 
целого ряда латиноамериканских государств противостоять давлению мощного 
северного соседа. 
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7.2.7. Политико-экономическая ситуация в странах Северной Америки 

• Современная международная ситуация в странах свободной 
экономической зоне «НАФТА» 

• Внешнеполитический курс президента Д. Трампа 
• Политика меркантилизма в США на современном этапе 
• Взаимоотношения США и России на современном этапе 
• Процесс перехода к многополярному миру в современных условиях 

развития человечества 
Окончание «холодной войны» стало важным импульсом в интеграционном 

процессе в Северной Америке. В нём доминирующее положение заняли США, 
как мощнейшее государство в военной и экономической сфере. Саммит глав 
государств американского западного полушария в Майями (1994 г.), стал 
своеобразным пиком, набравший силу  тенденции сближения США и стран 
региона. Его результатом явилось принятие «Декларации принципов 
партнерства во имя развития и процветания свободной торговли на 
Американском континенте», а также «План действий», в котором было 
провозглашено создание к 2005 году общей американской Зоны свободной 
торговли. Однако продвижение в данном направлении оказалось куда более 
проблематичным, чем это изначально представлялось. Администрация 
президента Б. Клинтона не смогла обеспечить включение в НАФТУ даже 
близкого партнера Чили, хотя этот вопрос казался практически решённым. 
Дело оказалось в том, что национальным компаниям США на тот момент это 
было невыгодно, их поддерживал Конгресс. 

С другой стороны, группа ведущих южных стран во главе с Бразилией, 
объединенных в «Меркосур», успешно действовала на рубеже XX–XXI веков и 
оказалась определённым, не всегда последовательным противовесом 
устремлений Соединенных Штатов Америки. 

Изначально, после окончания «холодной войны» интеграционный процесс 
на американских континентах постоянно преодолевал различные преграды, 
которые возникали и возникают прежде всего в ходе учёта национальных 
интересов государств. Однако экономическая интеграция стран Северной и 
Южной Америки носит объективно-эволюционный характер и США стремятся 
подчинить его своим национальным интересам. Конгресс Соединенных Штатов 
Америки внимательно отслеживает его и в свое время выступил против 
вступления стран Южной Америки и Карибского бассейна в НАФТУ. 
Предпочтение было отдано двух и трехсторонним отношениям. 

Современная международная ситуация в экономической сфере государств 
на континенте характеризуется реформистскими действиями американского 
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президента Д. Трампа и его администрации в области «свободной торговли». 
Действующего главу США не устроило Соглашение о ЗСТ, в котором был 
предусмотрен ряд преференций для Канады и Мексики. Были пересмотрены 
действующие тарифы на продукцию ряда отраслей, промышленности, 
сокращено льготное кредитование канадских и мексиканских компаний и 
предприятий. Целый ряд американских дочерних производств были 
возвращены из Канады и Мексики. Первым вывел своё дочернее предприятие 
концерн «Форд» из Мексики. 

Политика меркантилизма США в рамках НАФТА в условиях рыночных 
отношений вызывает у ученых-аналитиков возражения. Международная 
ситуация в Северной Америке значительно осложнилась. Канада и Мексика 
выступили против целого ряда реформистских мероприятий Белого Дома, 
особенно против тарифов на торговлю металлом, стройматериалами, 
продовольственными товарами и др. Особенно натянутые отношения 
сложились между Мексикой и США из-за мощных пограничных заграждений 
между странами, которые возвели американские власти для ужесточения 
контроля потоков беженцев из Южной и Центральной Америки. Несогласие с 
действиями Соединенных Штатов Америки на их южной границе высказала 
ООН и другие государства. 

Сложившаяся напряженная международная ситуация вокруг НАФТА 
продолжается и сегодня. США навязывают партнерам новые договора (которые 
выгодны, прежде всего, им) о сотрудничестве в зоне свободной торговли, 
усиливают меры давления на Канаду и Мексику. 

Политическая интеграция государств Северной Америки на современном 
этапе носит событийный характер, не имеет своих континентальных трендов. К 
примеру, США и Канада постоянно выступают за наложение и продление 
санкций против России, всемерно поддерживают NATO, участвуют в 
коалициях в Ираке, Афганистане и Сирии. Вместе с тем, США и Канада как 
члены Организации Американских государств занимают ведущее место в её 
деятельности.  

Главная задача внешней политики Соединенных Штатов в различных 
регионах мира – всемерное продвижение американской демократии и 
соответствие ей в развитии государств. Об этом со всей откровенностью 
говорил экс-президент США Барак Обама на 70 II Юбилейной Сессии 
Генеральной Ассамблеи  ООН осенью 2015 года: «То, что верно для Америки в 
мире, – подчеркивал он, – верно для всех демократий». 

В противовес этому председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Мы никогда 
не будем идти путем гегемонии, экспансии и насаждения сфер влияния». 
Китайская Народная Республика сегодня в международных отношениях 
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демонстрирует взвешенный и спокойный подход без использования военных 
сил и давления. 

В тон этому тренду развития МО стало выступление на Сессии ГА ООН 
президента России В. В. Путина. «Мы предлагаем, – говорил он, – 
руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами. 
На основе международного права объединить усилия для решения стоящих 
перед нами новых проблем». 

Именно внешняя политика США, казалось бы, поднявшая идею защиты 
демократии, как это не парадоксально звучит, стала одним из главных 
препятствий на пути создания международной системы в этой области. 

Распад ССР и мировой системы социализма позволили США прибегать к 
практике односторонних силовых мер, направленных на изменение 
политического строя государств, которые Белый Дом рассматривает сегодня 
как недемократические. 

Главными объектами «силовой демократизации по-американски» на 
современном этапе стали: Куба, Венесуэла и Боливия, а в конце прошлого 
столетия: Гватемала, Парагвай, Уругвай, Сальвадор, Никарагуа и др. 

В современных условиях политика США действовать с позиции силы все 
больше получает отпор. В последнее десятилетие она получила негативную 
реакцию со стороны ряда государств. Это случилось с Северной Кореей, когда 
армада военных кораблей во главе с 2 авианосцами была вынуждена 
ретироваться от границ КНДР. Выдержав военное давление Венесуэла, 
поставившая на защиту своего государства многомиллионное ополчение, что 
остановило приготовления США к вторжению в суверенное государство. 

Международная ситуация в странах Северной Америки на современном 
этапе характеризуется агрессивной внешней политикой Соединенных Штатов. 
Она осуществляется администрацией Белого Дома силовыми действиями в 
международных отношениях, которые все чаще дают «осечку». Мировое 
сообщество в современных условиях нуждается в конструктивной политике и 
развитии всестороннего сотрудничества на равной основе с учетом 
национальных интересов государств.



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существо политических явлений и общественных отношений в целом, а 
в международных отношениях в особенности, характеризуется господством 
статистических процессов, зачастую не поддающихся детерминистическим 
объяснениям. Поэтому выводы социальных наук, в том числе и науки о 
международных отношениях, никогда не могут быть окончательно 
верифицированы. В этой связи вполне правомерны методы «высокой» теории, 
сочетающие наблюдение и рефлексию, сравнение и интуицию, знание фактов и 
воображение. 

Важнейшее значение в этом имеет анализ политической ситуации при 
комплексном использовании методов изучения международных событий и 
международных отношений в целом. При этом определяющим является 
актуализация проблематики методологических основ международных 
отношений, предусматривающая рассмотрение их динамик, балансов 
соотношений: философских, статистических, социологических, 
политологических, экономических и др., а также непосредственно методов МО 
в анализе международных процессов. Актуализация подразумевает также 
рассмотрение международных проблем в координатах дисциплинарности и 
междисциплинарности, выявление характеристик общего и особенного в ходе 
эволюции международных отношений. 

Построение изучения современных процессов в мировой политике и МО 
с помощью анализа ситуаций является актуальной задачей в ходу 
осуществления всесторонней подготовки магистров международных 
отношений в современных условиях нарастания глобализации. 

Системный анализ международных ситуаций на глобальном и 
региональном уровнях, актуальные проблемы мировой политики и МО создаёт 
основу для принятия решений. Как отмечает П.А. Цыганков, в принятии 
решений ряд авторов выделяют четыре основных подхода. Первый из них 
может быть назван моделью рационального выбора. При этом предполагается: 
а) принимающий решение действует с учетом целостности и иерархии 
ценностей, о которых он имеет достаточно устойчивое представление; б) он 
систематически отслеживает возможные последствия своего выбора; в) процесс 
принятия решения открыт для любой новой информации, способной повлиять 
на решение.  

Анализ международных ситуаций и процесс принятия решений 
представляют собой важнейшие направления в изучении мировой политики и 
международных отношений. Их усвоение студентами обучающимися в 
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магистратуре является непременным условием подготовки специалистов 
необходимого уровня. 



9. ГЛОССАРИЙ 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – государства, расположенные 
по периметру Тихого океана, и островные страны в океане. Формирующийся 
мировой полюс экономической мощи (наряду с США и Западной Европой). 
Крупные государства, относящиеся к региону АТР: Австралия, Вьетнам, 
Индонезия, Канада, КНДР, КНР, Колумбия, Мексика, Перу, Россия, Южная 
Корея, Сингапур, Таиланд, США, Филиппины, Чили, Эквадор, Япония. 

Андское сообщество – организация, которая включает Боливию, 
Колумбию, Перу, Чили (вышла из сообщества в 1976 году), Эквадор. Создано в 
мае 1969 года. Целями организации является выработка единой экономической 
политики, гармонизация законодательства, установление тесных связей между 
регионами Андского Сообщества. 

«Арабская весна» – революционная волна демонстраций и протестов, 
начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года. Произошли революции в 
Тунисе и Египте; гражданская война в Ливии, которая привела к падению 
режима; гражданские восстания в Бахрейне, Сирии и Йемене; массовые 
протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане и  Западной Сахаре. 
Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года тоже были спровоцированы 
местной Арабской весной. Основным лозунгом демонстрантов в арабском мире 
был «Народ хочет падения режима». 

АСЕАН – Ассоциация Юго-Восточной Азии – была основана в 1967 году. 
Первоначальные участники: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и 
Таиланд. Затем присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. 
Основные цели организации – экономическое, социальное, политическое и 
культурное сотрудничество, развитие интеграционных процессов в регионе. 

Африканский союз – международная межправительственная организация, 
объединяющая 54 государства Африки. Правопреемник Организации 
африканского единства. Основана в июле 2002 года. Штаб-квартира находится 
в Аддис-Абебе (Эфиопия). 

Ближний Восток – регион, расположенный в Западной Азии и Северной 
Африке. Включает страны Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Египет, 
Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, 
Палестинскую национальную администрацию, Сирию, Саудовскую Аравию, 
Турцию. 

Блок – объединение нескольких государств в целях повышения их 
геополитического качества и влияния на международные отношения. 
Выделяются военно-политические и экономические блоки. 
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Великий Туран – геополитическая идея создания единого государства 
тюрков. Появилась в начале XX века в Турции. 

ГУАМ – межгосударственное объединение стран – Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдова. Создан в противовес СНГ (Содружеству независимых 
государств). 

Диаспора – пребывание значительной части народа (этнической 
общности) вне страны своего происхождения. 

ЕвраАзЭС – Евразийское экономическое сообщество. Образовано в 2000 
году на базе учрежденного в 1995 году Таможенного союза. В состав ЕвраАзЭС 
вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, 
господство над людьми, система государственных органов или лица, 
обеспеченные государственными властными полномочиями. 

Демократия – власть народа. 
Диктатура – неограниченная власть одного лица, группы или класса, 

опирающаяся на вооруженное насилие. 
Европейский союз – интеграционное объединение, в составе которого 

входят 28 государств. Сам Союз был оформлен Маастрихтским договором в 
1992 году на основе Европейских сообществ. ЕС сочетает в себе признаки 
международной организации (сотрудничество между государствами) и 
государства (надгосударственность). У ЕС есть собственная валюта – евро. 

Жесткая сила – применение жестких инструментов власти или политики 
(военных экономических аспектов) для подчинения интересов других 
политических сил. 

Ислам – мировая религия. Ислам означает «повиновение» (некоторые 
трактуют как «предание себя Богу», «подчинение»). Священная книга ислама – 
Коран. Существуют «пять столпов ислама»: символ веры (шахада), молитва пять 
раз в день (намаз), пост (саум), милостыня (закят) и паломничество (хадж). 
Следуют учению пророку Махаммеду. Пророк Махаммед – пророк ислама, 
направленный Богом ко всему человечеству. Ислам имеет несколько течений – 
суннизм и шиизм. 

ЛАГ – Лига арабских государств – политическая и экономическая 
организация, созданная в 1945 году и включает 21 государство и Организацию 
освобождения Палестины. Штаб-квартира находится в Каире (Египет). 

МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки. Экономическое и 
политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем 
и Венесуэлой. Основано в 1991 году. Страны МЕРКОСУРА стремятся к 
содействию свободной торговли между странами, гибкому движению товаров, 
населения и валюты стран-участников объединения. 
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Мусульманин – верующий в истинность ислама. 
Мягкая сила – распространение определенных политических, культурных 

ценностей без применения военной силы. 
НАФТА – (нагл. North American Free Trade Agreement, NAFTA) – 

соглашение о свободной торговле. Подписано США, Канадой и Мексикой в 
декабре 1992 года. Основная цель – устранение барьеров в сфере торговли и 
инвестиций между США, Канадой и Мексикой. 

НАТО – ( англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO) – военно-
политическая организация, которая объединяет 28 государств в основном из 
стран Европы, США и Канада. Подписание об основании блока было в апреле 
1949 года. 

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности – военно-
политический союз. Соглашение о создании союза было подписано в мае 1992 
года. Государствами-членами ОДКБ являются Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Беларусь. 

Постсоветское пространство – территория бывших союзных советских 
республик, образующих СССР. После провозглашения новых независимых 
государств, произошла регионализация постсоветского пространства с учетом 
природно-географических, этнонациональных и этноконфессиональных 
особенностей. Восточная Европа включает Россию, Украину, Белоруссию. 
Выделяются страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Южного Кавказа 
(Грузия, Азербайджан, Армения), Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Киргизия). Молдова, этнический тяготеющая к 
Румынии, формально включается в восточную Европу. Постсоветское 
пространство часто отождествляется с Содружеством Независимых Государств 
(СНГ). 

Прибалтийские государства – государства Латвия, Литва и Эстония. 
Регион – особый вид территории, характеризующийся специфической 

целостностью, крупная территориальная единица. Существуют природные, 
политические, экономические и др. регионы. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению, получению 
независимости. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – межгосударственное 
объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной (подписано 8 
декабря 1991 года), 21 декабря 1991 года к Соглашению присоединились 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан. 

Центральная Азия – геополитический регион, включающий Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизию. 



90 
 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества – учреждена в 2001 году 
вместо созданной в 1995 году «Шанхайской пятерки». Объединяет Китай, 
Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Основная цель 
организации – обеспечить региональную безопасность и содействовать 
экономическому сотрудничеству, противодействовать угрозам терроризма, 
сепаратизма, экстремизма, наркоторговли и организованной преступности. 

Южный Кавказ – геополитический регион, в который входят 
Азербайджан. Грузия и Армения. В этом же регионе находится Абхазия и 
Южная Осетия.
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