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Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - углубленное изучение кризисных явлений и конфликтов регионального 

характера в современных международных отношениях и опыта их урегулирования. Курс 

предполагает изучение проблематики конфликтов на базе освещения состояния 

международных отношений и мировой политики, тенденций мирового развития и проблем, 

порождаемых изменениями политической структуры мира. 

К основным задачам курса относятся следующее: привить навыки самостоятельного 

анализа содержания применимых международно-правовых источников; рассмотреть 

основные факторы, влияющие на состоянии международных отношений; привить 

слушателем навыки критической оценки различных подходов к исследованию   

региональных конфликтов; дать базовые знания об опыте международной дипломатии и 

опыте ООН по политическому урегулированию региональных конфликтов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина преподается в четвертом семестре. Объем дисциплины составляет три 

зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции  

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Теория государства и 

права 

История 

международного права 

Современные 

международные отношения 

История дипломатии 

Международное право прав 

человека  (практико-

ориентированный курс) 

Международное право 

Производственная практика 

(судебная) 

 ПК-8. Способен 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

История 

международного права 

Право социального 

обеспечения 

Международное право 

Международно-правовые 

основы защиты прав 

человека 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения настоящей дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-    основные факторы и тенденции, воздействующие на развитие конфликтов; 

- соответствующий терминологический аппарат, который позволит правильно 

использовать полученные знания. 

Уметь: 

-  анализировать природу современных региональных конфликтов в общем контексте 

международных отношений;  

- уметь критически оценивать различные подходы к исследованию региональных 

конфликтов; 

- объективно оценивать интересы России в рамках урегулирования международных 

конфликтов, понимать мотивы ее действий в контексте национальных интересов.  

Владеть навыками: 

- международной дипломатии и опытом ООН по политическому урегулированию 

региональных конфликтов; 

- объективной оценки интересов России в рамках урегулирования международных 

конфликтов, понимать мотивы ее действий в контексте национальных интересов. 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

IV  

Аудиторные занятия (всего) 14 14  

В том числе:   - 

Лекции    

Семинары 14 14  

Самостоятельная работа (всего) 58 58  

Общая трудоемкость, ак. часов 2 2  

Общая трудоемкость, зач. ед. 72 72  

Содержание дисциплины 

1. Природа и закономерности международных отношений. 

Природа международных отношений, закономерности международных отношений. 

Демократизация международных отношений. Функционирование международных систем 

и «режим». Новая политическая карта мира. Глобальная демократическая волна. 

Глобальный экономический организм. Новые параметры военной безопасности. 

Космополитизация мировой политики. Коллективные меры по обеспечению 

международного мира и безопасности. Коллективные действия ООН по принуждению к 

миру. Позиции государств в решении международных кризисов. Мировая экономика как 

система производительных сил и форм их общественной организации. Становление 

системы мировых производительных сил. Тенденции и противоречия мирового 

экономического развития. Макроэкономическая стабилизация – условие глобальной 

экономической безопасности. 

2. Военный фактор в современных международных отношениях и механизмы 

регулирования международных отношений.  

Роль военной силы в условиях биполярной системы и стратегического паритета. 

Стратегический паритет и контроль над вооружениями.  Роль военной силы в мировой 

политике после краха коммунистической системы в Европе. Неравномерность процессов 

хозяйственного развития стран Юга. Начало демократического процесса в Африке. 

Процессы либерализации и демократизации в Юго-Восточной Азии. Демократизация и 

либерализация в Латинской Америке. Роль международных организаций в регулировании 

международных отношений. Организация Объединенных Наций (ООН). Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Европейский союз (ЕС). Совет Европы. Содружество Независимых 

Государств (СНГ). Другие региональные структуры. 



3. Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений. 

Международные отношения и внешняя политика. Значение переговоров. 

Взаимозависимость и глобализация мира. Урегулирование конфликтов и кризисных 

ситуаций. Информационно-коммуникативная функция дипломатии. Мирные средства 

разрешения международных споров: переговоры, обследования, посредничество, 

примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам или 

соглашениям и иные мирные средства. 

4. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны и формирование 

новой системы межгосударственных отношений в Европе. 

Альтернативные концепции. Контуры новой глобальной стратегии.  Внешнеполитические 

установки и действия США. Окончание холодной войны в Европе. Поиск механизмов 

управления ситуацией. Основные дилеммы формирования новой Европы. 

Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ. Процессы трансформации. 

Европейский союз: углубление и расширение интеграции.  НАТО: адаптация и расширение. 

Основные контуры будущей системы отношений в Европе. Институционализация 

отношений России с европейскими организациями. 

5. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и в Восточной и 

Южной Азии. 

Основные компоненты обеспечения региональной стабильности. Комплексы двусторонних 

отношений. Многосторонние соглашения. Экономическая составляющая региональных 

отношений. Региональные экономические организации интеграционного типа. Новая роль 

Китая. Тайваньская проблема. Решение проблемы Гонконга. Территориальные споры в 

зоне Южно-Китайского моря. Эволюция союза США с Японией. Место Южной Кореи в 

региональной политике.  Положение в Индокитае.  Нормализация обстановки вокруг 

Вьетнама. Монголия в региональной политике. Политика России в регионе. Отношения с 

Китаем. Туманганский проект.  Российско-японские отношения.  Россия и положение в 

Корее. Доминирование Индии. СААРК. Подходы Индии и Пакистана к развитию 

межгосударственных отношений в регионе. Кувейтский кризис и война в Заливе. 

Палестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование. Развитие исламского 

движения на Ближнем и Среднем Востоке. 

6. Латинская Америка и Африка в современных международных отношениях.  

Влияние «азиатского» финансового кризиса на Латинскую Америку. НАФТА. МЕРКОСУР. 

Ибероамериканские форумы. Диалог России с Группой Рио. Африки и получение 

международной экономической помощи развивающимся странам. Ликвидация режима 



апартеида в ЮАР. «Горячие точки» Африканского континента. Роль Африки в 

современных международных отношениях. 

Разделы дисциплин и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1  2 10 12 

2  2 10 12 

3  2 10 12 

4  2 10 12 

5  2 10 12 

6  4 8 12 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 

подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Ближний Восток и международное право. Под ред. Проф. Блищенко И.П. (ИГПАН, 

Институт Африки АН, РУДН) – М., Наука, 1992 год. 

2. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском 

пространстве: Научное издание. Монография - М: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 

2014. - 304 с.   

3. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право 

(вторая половина XX - начало XXI века). Учебное пособие. М.: Городец. 2005.    



4. Богатуров А.Д., Дундич А.С., Коргун В.Г. и др. Международные отношения в 

Центральной Азии: события и документы: учеб. пособие для студентов вузов. Отв. 

ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2011.  

Дополнительная литература 

5. Багдасаров С.Б. Расширение сферы влияния НАТО на Ближнем и Среднем Востоке. – 

М., Сборник «Ближний и Средний Восток», 1998, №5. 

6. Багдасаров С.Б. Расширение сферы влияния НАТО на Ближнем и Среднем Востоке. – 

М., Сборник «Ближний и Средний Восток», 1998, No5.   

7. Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности. – «Международная 

жизнь», 1993, №2. 

8. Богатуров А.Д. Кризис миросистемного регулирования. – «Международная жизнь», 

1992, №2. 

9. Богатуров А.Д. Самоопределение науки и потенциал международной конфликтности. 

– «Международная жизнь», 1992, №2. 

10. Богатуров А.Д. Современные теории стабильности и международные отношения 

России в Восточной Азии в 1970-1980 гг. – М., 1996 г. 

11. Богатуров А.Д., Дундич А.С., Коргун В.Г. и др. Международные отношения в 

Центральной Азии: события и документы: учеб. пособие для студентов вузов. Отв. 

ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2011.  

12. Богатуров А.Д., Плешаков К.В. Динамика международной стабильности. – 

«Международная жизнь», 1991, №2. 

13. Внешняя политика Российской Федерации 1992 – 1999. – М., РОССПОН, 2000 г. 

14. Восток и Россия на рубеже XXI века. – М., 1998 г. 

15. Гуськова Е.Ю. Вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии (хроника 

событий). – М., ИНИОН РАН, 1999 г. 

16. Иванов И. Участник создания послевоенного миропорядка. – «Международная 

жизнь», 1998, №8. 

17. История международных отношений. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского, в 

3-х томах, М.: Аспект-пресс, 2012. 

18. Киссинджер, Генри. Дипломатия. - М., 1997 г. 

19. Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника. – М., 

«Международные отношения», 1995 г. 

20. Косово. Международные аспекты кризиса. – М., Московский центр Карнеги, 1999 г. 

21. Кременюк В.А. Урегулирование региональных конфликтов: контуры общего подхода. 

– «США: Экономика. Политика. Идеология». 1990, №8. 



22. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 

технологии. – М., 1997 г. 

23. Лунев С.Н. Ведущие позиции Индии в системе международных отношений в Южной 

Азии и ее противоборство с Пакистаном. – в кн. Роль ключевых стран в 

международных отношениях в 1990-е годы. – М., 1995 г. 

24. Максимова М. В XXI век – со старыми и новыми глобальными проблемами. – «МЭ и 

МО», 1998, №10. 

25. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. 

Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М.: НОФМО - Аспект Пресс, 2013.   

26. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже 80-90-х годов. 

– М.,1992 г. 

27. Морозов Г.И. ООН на рубеже веков (к 50-летию ООН). – «Московский журнал 

международного права», 1995, №1. 

28. Нежинский Л.Н. (ред.). Советская внешняя политика (1917-1985): новое прочтение. 

29. Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после «холодной 

войны». – М., 1998 г. 

30. Проблемы безопасности в Азии. – М., 2001 г. 

31. Региональные конфликты в Азиии Северной Африке. – М., 1997 г. 

32. Современная мировая политика: Прикладной анализ. Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: 

Аспект Пресс, 2009.  

33. Современные международные отношения. – М., 2000 г. 

34. Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. 

Наринского, М.: Аспект-пресс, 2012. 

35. Социальный̆ конфликт: современные исследования (Федеративный сборник). – М., 

1991 г. 

36. Социальный конфликт: современные исследования (Федеративный сборник). – М., 

1991 г. 

37. Торкунов А.В., Уфимцев Е.П. Корейская проблема: Новый Взгляд. - М., 1995 г. 

38. Усов В. Тайваньский кризис 1958 года. – «Проблемы Дальнего Востока», 1993, №6. 

39. Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный̆ фактор. М.: 

НОФМО - Аспект Пресс, 2013.   

40. Фукуяма Ф. Конец истории? – «Вопросы философии», 1990, №1. 

41. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М.,1996 г. 



42. Центральноамериканский конфликт: от противоборства к урегулированию. – М., 1992 

г. 

43. Цыганков П.А. Международные отношения. – М., 1996 г. 

44. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2012  

45. Югославский кризис и Россия. Документы, факты, комментарии. (1990 – 1993). – М., 

1993 г. 

46. Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. Random House LLC. Russian Foreign 

Policy in the Twenty-first Century and the Shadow of the Past. Columbia University Press, 

2007.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. 

Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и 

вопросов для практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей, список 

которых содержится в настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по 

ним. Методические модели процесса обучения. На семинарских занятиях применяются 

следующие методики и методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, 

решение задач. Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой 

студента следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых 

как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее 

пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с 

первоисточниками: конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. 

Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются две аттестации в виде 

тестирования, написание рефератов, а также подготовка эссе. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины типовые контрольные 

задания и задания для семинарских и практических занятий, примеры тестовых заданий, 

темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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