
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины» 
 

 

 

 

 

Внешняя политика России  

и стран европейского региона 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям  

для студентов направления подготовки  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

очной формы обучения 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Могилев 2023  



 

УДК 327(470) 

ББК 66.4(2Рос) 

В 60 

Рекомендации к изданию 

учебно-методическим отделом 

Белорусско-Российского университета 

Одобрено кафедрой «Гуманитарные дисциплины» «10» мая 2023 г., 

протокол № 11 

Составитель канд. ист. наук, доц. Н. Н. Рытова 

Рецензент канд. ист. наук, доц. А. С. Мельникова 

Методические рекомендации предназначены для студентов направления 

подготовки 41.03.01. «Зарубежное регионоведение» для подготовки к практиче-

ским занятиям по курсу «Внешняя политика России и стран европейского реги-

она». Включают перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях, 

примерный перечень вопросов к экзамену, тематику рефератов, а также мате-

риалы для самостоятельной работы.  

Учебное издание 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА 

Ответственный за выпуск Н. Н. Рытова 

Корректор Т. А. Рыжикова 

Компьютерная верстка         М. М. Дударева 

Подписано в печать        . Формат 60×84/16.  Бумага офсетная.  Гарнитура Таймс. 

Печать трафаретная. Усл. печ. л.              . Уч.-изд. л.                . Тираж  31 экз. Заказ     

Издатель и полиграфическое исполнение: 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя,  

изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/156 от 07.03.2019. 

Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев. 

© Белорусско-Российский 

   университет, 2023 



3 

Содержание 
 

1. Теоретический раздел ..................................................................................... 4 

1.1. Внешняя политика России (РФ) после распада СССР ............................. 4 

1.2. РФ в мире актуальных проблем глобального развития ........................... 8 

1.3. Европейский союз (ЕС) ............................................................................. 10 

1.4. Регион как субъект международных отношений .................................... 12 

1.5. Европейский регионализм в пост конфронтационную эпоху ............... 14 

1.6. Институциональное взаимодействие европейских регионов ................ 16 

1.7. Европейские субрегиональные объединения (СГБМ, СБЕР, ОЧЭС). ..... 18 

1.8. «Северное измерение» в политике ЕС ..................................................... 20 

1.9. Механизмы взаимодействия центра и регионов во внешней 

политике ..................................................................................................................... 22 

1.10. Многоярусная дипломатия российских регионов ................................ 24 

1.11. Миграционная политика Российской Федерации ................................ 26 

1.12. Мировой финансовый кризис конца 2000-х гг. .................................... 29 

1.13. Энергетическая проблема современного мира ..................................... 31 

1.14. Российская Федерация и мировые проблемы окружающей среды ...... 32 

1.15. Российская Федерация и проблема прав человека ............................... 33 

2 Практический раздел ..................................................................................... 35 

2.1. Тематика практических занятий ............................................................... 35 

2.2 Тематика рефератов .................................................................................... 42 

2.3 Вопросы к экзамену .................................................................................... 43 

2.4 Тематика курсовых работ ........................................................................... 44 

Список литературы ........................................................................................... 45 

 

 

  



4 

1. Теоретический раздел 
 

Тема 1. Внешняя политика России (РФ) после распада СССР 

 

1. Причины распада СССР.  

2. Независимые государства постсоветского периода.  

3. Российская Федерация как самостоятельное государство и векторы его 

политики в отношении стран Европы, Азии, США и т. д. 

Процесс распада начался во второй половине 1980-х гг. с началом пере-

стройки проявился в стремлении союзных республик к большей государствен-

ной и экономической независимости от союзного центра («Парад суверените-

тов») и завершился подписанием 8 декабря Беловежских соглашений и 21 де-

кабря Алма-Атинской декларации, учреждающих конфедеративный союз быв-

ших советских республик Содружество Независимых Государств, сложением 

полномочий президента СССР Михаилом Горбачевым 25 декабря и принятием 

декларации о прекращении существования СССР Советом Республик Верхов-

ного Совета СССР 26 декабря 1991 г. 

С распадом СССР обрели государственную самостоятельность пятнадцать 

бывших союзных республик (в том числе и РФ). 

Причинами распада СССР стали: 

– построение в СССР под вывеской «развитого социализма» государствен-

ного капитализма; 

– перерождение партийной элиты как следствие желания личного обогаще-

ния, нескованного никакими рамками, значительной части руководителей раз-

личного уровня, имевших доступ к рычагам власти и хозяйственным активам; 

– антиалкогольная кампания 1985 г., пробившая первую серьезную брешь 

в бюджете страны; 

– отказ от монополии внешней торговли, во многом способствовавший 

возникновению отрицательного внешнеторгового сальдо, что еще более било 

по бюджету и способствовало росту внешнего долга; 

– экономическая реформа 1987 г., стимулировавшая сокращение производ-

ства, подтолкнувшая рост инфляции и тоже ударившая по бюджету; 

– крах прежней идеологии и распространение новых идеологических  

ценностей; 

– рост оппозиционного, в том числе национального движения, возрастание 

его влияния и постепенный захват им власти на местах, межнациональные кон-

фликты: нагорно-карабахский, приднестровский, грузино-южноосетинский, 

грузино-абхазский; 

– ослабление союзной власти и постепенная утрата ею контроля за проис-

ходящими событиями; 

– создание кооперативов, положившее начало приватизации государствен-

ной собственности и легализации криминального капитала, открывшее воз-

можность для перекачивания государственных средств в частный сектор и че-

рез него за рубеж; 
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– отказ от разработки общегосударственной автоматизированной системы 

учета и обработки информации; 

– холодная война и гонка вооружений; 

– Афганская война, вызывавшая страх и непонимание значительной части 

советских граждан, осуждение международной общественности; 

– обязательства финансовой и военной помощи странам социалистическо-

го лагеря и так называемым «молодым революциям»; 

– подрывная деятельность западных спецслужб, в том числе посредством 

внедрения «агентов влияния» в состав высшего политического руководства Со-

ветского Союза. О серьезности этого фактора заявляли бывшие руководители 

КГБ СССР, ряд журналистов и исследователей, подобная оценка присутствует 

также в ряде официальных документов КПРФ; 

– неблагоприятная динамика цен на нефть. В 1986 г., через год после при-

хода к власти Михаила Горбачева, переизбыток предложения и падение спроса 

на мировом рынке вызвали обвал цен на нефть. Из-за этого СССР потерял зна-

чительную долю своих валютных поступлений, необходимых для оплаты им-

порта, в том числе продовольствия; 

– моноцентризм в механизме принятия решений. Все важные решения 

принимались в «союзном центре», что приводило к неэффективности, бюро-

кратизму, потере времени и недовольству региональных властей; 

– национальная кадровая политика начиная с 1960-х гг., стремление лидеров 

союзных республик избавиться от контроля центра, их нежелание проводить ли-

нию «на дальнейшую демократизацию общества», проводимую Горбачевым; 

– диспропорции экстенсивной экономики, характерные для всего периода 

существования СССР и приводившие к товарному дефициту, когда спрос зна-

чительно превышал предложение; 

– растущее техническое отставание в некоторых отраслях пищевой, лег-

кой, обрабатывающей промышленности от стран Запада; 

– система распределения, неравномерность, избранность (нормы и классы, 

районирование) при организации снабжения столичных центров и регионов 

продуктами питания и товарами народного потребления; 

– растущее недовольство населения, связанное с постоянными перебоями в 

поставках продовольствия и прочих товаров первой необходимости, карточная 

система (талоны), введенная в начале 1980-х гг.; 

– традиции железного занавеса: ограничения в свободе передвижения 

граждан (выездные визы и пр.); 

– государственная цензура, в том числе средств массовой информации, за-

малчивание проблем внутри страны, сокрытие полной информации о ряде тех-

ногенных катастроф (авиакатастрофы, Чернобыльская авария, крушение «Ад-

мирала Нахимова», катастрофа под Уфой и др.); 

– образование самостоятельной Российской коммунистической партии  

в 1990 г. 

После распада СССР образовалось 15 независимых республик: Россия, Бе-

ларусь, Украина, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Таджики-

стан, Азербайджан, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Армения.    
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Последствиями распада СССР стали: 1) нарушение экономических связей 

между бывшими республиками; 2) ослабление обороноспособности всех рес-

публик; 3) обострение межнациональных конфликтов; 4) ухудшение социаль-

но-экономического положения преобладающего большинства населения. 

В последние годы существования СССР на его территории разгорелся ряд 

межнациональных конфликтов, многие из которых перешли в фазу вооружен-

ных столкновений: карабахский конфликт (война армян и азербайджанцев за 

Нагорный Карабах), грузино-абхазский конфликт, грузино-южноосетинский 

конфликт между Грузией и Южной Осетией; осетино-ингушский конфликт 

(столкновения между осетинами и ингушами в Пригородном районе), Граждан-

ская война в Таджикистане, Первая чеченская война (борьба российских феде-

ральных сил с сепаратистами в Чечне); конфликт в Приднестровье (борьба 

молдавских властей с сепаратистами в Приднестровье).  

12 июня 1990 г. Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-

рацию о государственном суверенитете РСФСР. Декларация утвердила приори-

тет Конституции и Законов РСФСР над законодательными актами СССР. Среди 

принципов декларации были: 

– государственный суверенитет (п. 5), обеспечение каждому неотъемлемо-

го права на достойную жизнь (п. 4), признание общепризнанных норм между-

народного права в области прав человека (п. 10); 

– принцип народовластия – носителем суверенитета и источником госу-

дарственной власти является народ, его права на непосредственное осуществ-

ление государственной власти (п. 3), исключительное право народа на владе-

ние, пользование и распоряжение национальным богатством России; невоз-

можность изменения территории РСФСР без волеизъявления народа, выражен-

ного путем референдума; 

– принцип обеспечения за всеми гражданами, политическими партиями, 

общественными организациями, массовыми движениям и религиозными орга-

низациями равных правовых возможностей участвовать в управлении государ-

ственными и общественными делами; 

– принцип разделения властей (п. 13); 

– принцип федерализма: существенное расширение прав всех регионов 

РСФСР. 

Распад СССР привел к началу реализации программы преобразований: 

– в экономической области – либерализация цен 2 января 1992 г., послу-

жившая началом «шоковой терапии»; 

– в политической области – запрет КПСС и КПРСФСР (ноябрь 1991 г.); лик-

видация системы Советов народных депутатов (21 сентября – 4 октября 1993 г.). 

Внешняя политика России в 1990-х гг. была направлена на адаптацию Рос-

сийского государства в новых международных реалиях и упрочение своих по-

зиций в системе международных отношений. Важнейшими направлениями на 

этом этапе были определение приоритетов во взаимоотношениях со странами 

Запада, а также с независимыми государствами, образовавшимися в результате 

распада СССР, утверждение России в качестве ядерной державы. 
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Россия долго адаптировалась к новым реалиям на мировой арене. Внутри-

политические проблемы – отсутствие консолидации в обществе, борьба за 

власть, глубокий экономический кризис – затрудняли процесс выработки ново-

го внешнеполитического курса страны. Процесс дипломатического признания 

России стартовал после августовских событий 1991 г., когда международное 

сообщество признало Россию правопреемницей СССР, а сама она взяла на себя 

все действующие международные обязательства распавшейся сверхдержавы. 

Внешняя политика новой России во многом переняла и те тенденции, которые 

господствовали в эпоху «перестройки»: отказ от противоборства с капитали-

стическим Западом и, соответственно, от помощи социалистическим и «анти-

империалистическим» странам; сокращение вооружений; отказ поддерживать 

локальные конфликты в мире и т. д. Первый министр иностранных дел страны, 

молодой дипломат А. В. Козырев, провозгласил идею стратегического союза 

России и США, что предполагало постепенную интеграцию России в западное 

общество и мировые экономические структуры и лояльность к западным цен-

ностям в обмен на помощь в реализации либеральных реформ. Несмотря на 

стеснение в средствах, уже за первые два года преобразований, к 1993 г., отече-

ственной дипломатии удалось решить ряд проблем в связи с определением но-

вого международного статуса России. Так, среди прочего, страна получила ме-

сто в Совете Безопасности ООН, прежде принадлежавшее СССР, и заняла его 

место во всех международных организациях, унаследовала все его междуна-

родные права и обязательства. 

В начале 1996 г. на посту главы МИД РФ А. В. Козырева сменил экс-

руководитель Службы внешней разведки Е. М. Примаков. На новой должности 

Примаков объявил основным направлением своей деятельности Ближнее Зару-

бежье. Он заявил, что не является «антизападником», а лишь защищает нацио-

нальные интересы России. На Западе назначение Примакова, называвшего себя 

другом С. Хусейна, восприняли без энтузиазма, в России же его кандидатуру 

одобрили все политические силы. При Примакове, а с 1998 г. и при его преем-

нике И. С. Иванове, Россия сошла с пути уступок Западу. 

Историки отмечают, что в первой половине 1990-х гг. российская дипло-

матия была несвободна в своих решениях и на международной арене оказывала 

безоговорочную поддержку США, что подрывало ее политическое влияние на 

Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах. К концу второй половины десятиле-

тия, когда российская сторона стала проводить более независимый внешнепо-

литический курс, ее отношения с Западом перешли в стадию глубокого кризи-

са. На Востоке России, напротив, удалось восстановить утраченные с распадом 

СССР позиции. В целом, несмотря на все сложности в отношениях с Западом, к 

началу нового тысячелетия Россия уверенно встала на путь вхождения в 

«Большую Европу». Россия оформила свои отношения с НАТО, стала членом 

Европарламента и практически всех европейских структур. Невзирая на череду 

ошибок российской дипломатии в отношениях с государствами постсоветского 

пространства, в целом на этом направлении тоже удалось многого достичь.  

К очевидным внешнеполитическим успехам России периода 1990-х гг. относят 

следующее: 1) процесс становления новых независимых государств в ближнем 
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зарубежье происходил относительно мирно; 2) достижение безъядерного стату-

са Беларуси, Казахстана и особенно Украины; 3) налаживание конструктивного 

диалога с Беларусью и заложение основ создания Союзного государства Бела-

руси и России. 

Распад СССР привел к независимости 15 республик от СССР и появлению 

их на мировой политической арене. Интеграция республик, ставших суверен-

ными после распада СССР, естественным образом оказалась одним из главных 

элементов широкомасштабной трансформации географического пространства, 

которое стали называть постсоветским. В силу этого региональная интеграция 

входит в число наиболее актуальных проблем в изучении новых процессов и 

явлений на указанной территории. 
 

Тема 2. РФ в мире актуальных проблем глобального развития 
 

1. Понятие глобализация.  

2. Влияние глобализации на развитие стран мира.  

3. Развитие всемирной экономики и появление национальных рынков как 

закономерность глобального развития. 
 

Понятие глобализации – это краткое обозначение совокупности сложных 

процессов, суть которых в том, что они как бы «сжимают» мир во времени и 

пространстве и делают условными и проницаемыми все существующие терри-

ториальные границы: 

– электронные средства коммуникации, способные сжимать до минимума 

разделяющие людей время и пространство; 

– технологические изменения, позволяющие распространять по всему ми-

ру производимую продукцию; 

– формирование глобальных идеологий (экологическое или правозащитное 

движение). 

Результаты процесса глобализации можно видеть в том, что границы для 

экономической, культурной и даже политической деятельности становятся все 

более прозрачными, условными. Транслокальные и транснациональные сети – 

промышленные монополии, интернет, обмен студентов и профессиональных 

кадров, сфера услуг, организации «зеленых» и движение в защиту прав челове-

ка – способствуют созданию поистине глобальной культурной и экономической 

системы. В силу действия всех этих факторов пошатнулось традиционное для 

XX в. «геополитическое воображение», сводившееся к восприятию мира разде-

ленным на пространственные, территориальные и идеологические блоки. Гло-

бализация влечет за собой формирование новой геополитики и нового видения 

мира, все более приобретающего образ единого целого, состоящего из «пото-

ков» и «сетей». 

Цельной системой мировое хозяйство стало лишь на границе веков (XX– 

XXI вв.). Однако на пути к глобализации мировой экономики был пройден не 

один этап ее развития. 
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Первый этап формирования современной мировой экономики (XIV – ко-

нец XIX вв.) выделяется в связи с появлением мирового товарного рынка и ми-

ровой торговли, которые стали первыми элементами процесса глобализации 

мировой экономики. 

Второй этап развития мирового хозяйства (конец XIX в. – начало XX в.) 

может быть охарактеризован как этап перехода первоначального капитализма в 

стадию монополизации производства. Также в это время происходит раздел 

мировой территории и зон экономического влияния между ведущими держава-

ми, усиливаются трансграничные потоки капитала (вывоз). Растет разнообразие 

форм экономических отношений между странами: помимо обмена товарами, 

стала практиковаться миграция отдельных факторов производства между госу-

дарствами. На этом этапе закладываются фундаментальные основы междуна-

родного разделения труда, а также будущей глобализации мировой торговли. 

Третий этап на пути к мировой глобализации (1918–1939 гг.) был разруши-

тельным для прошлых успехов в налаживании мирохозяйственных связей. Хотя 

экономическое развитие в этот период существенно ускорилось (появляются пер-

вые международные корпорации), финансовая система на транснациональном 

уровне крайне неустойчива и нестабильна, из индустриальных стран уходит дол-

госрочный капитал. В связи с революцией в России в 1917 г., с этого момента, она 

выпадает из международной экономики, формируются два противопоставляемых 

типа мирового хозяйства (характерный для капитализма и социализма). 

Четвертый этап (1945 г. – начало 1990-х гг.) – период новой перестройки 

отношений экономического плана между государствами, попытки найти новый 

порядок для мирового хозяйства. Основное влияние на международную эконо-

мику оказывают либерализация внешнеторговой политики, рост производи-

тельности труда, ускорение прогресса в сфере науки и техники и, как следствие, 

невиданный ранее темп роста экономики. На данном этапе закладывается осно-

ва глобализации мировых финансов, строится макросистема регулирующих 

мировое экономическое развитие организаций финансовой и экономической 

направленности (ООН, МВФ, Мировой банк и торговые организации МБ и 

ВТО). К 1950-м гг. распадается колониальная система, регулирующая взаимо-

действие метрополий с колониями. 

Пятый этап (с начала 1990-х гг.) – текущий период развития мировой 

экономики. Ключевыми факторами становятся распад социалистической си-

стемы, возглавляемой СССР и, следовательно, переход к рыночной экономике 

бывших государств соцблока в Центральной и Восточной Европе и оставшихся 

колоний, рост открытости рынков этих стран. В условиях глобализации теку-

щий уровень развития мирового хозяйства характеризуется рядом особенно-

стей: 1) либерализация внешнеэкономических связей; 2) транснационализация 

капитала и производства; 3) региональная экономическая интеграция; 4) интер-

национализация хозяйственной жизни; 5) унификация правил хозяйственной 

жизни, создание системы межгосударственного регулирования мирохозяй-

ственных связей. 

В соответствии со статистическими данными Всемирного банка в мире на 

сегодня насчитывается свыше 200 различных территорий и стран. В связи с 
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этим назрело острое противоречие, в частности в сфере экономики, между 

национальным суверенитетом многих стран и глобализацией как мировой тен-

денцией. В условиях глобализации мировой экономики существенно снизилась 

эффективность применения традиционных инструментов макрорегулирования 

экономики на национальном уровне, например, экспортных субсидий и им-

портных барьеров, ставок рефинансирования ЦБ и курса национальной валюты. 

Глобализация углубляет, расширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и 

взаимозависимости во всех сферах сегодняшней общественной жизни. Как ви-

дим, глобализация в мировом масштабе имеет как положительные, так и отри-

цательные стороны, но это объективный процесс, к которому надо приспосаб-

ливаться всем субъектам международной жизни. 
 

Тема 3. Европейский союз (ЕС)  
 

1. Создание Евросоюза.  

2. Состав Евросоюза.  

3. Россия и Евросоюз. 
 

На территории Европы едиными государственными образованиями, срав-

нимыми по размерам с Европейским союзом, были Западная Римская империя, 

Франкское государство, Священная Римская империя. В течение последнего же 

тысячелетия Европа была раздроблена. Идея создания Соединенных Штатов 

Европы приписывается Наполеону I Бонапарту. В то же время в противопо-

ложность установкам Наполеона на насильственно-военное объединение Евро-

пы Александр I в концепции «Священного союза» выдвинул идею консолида-

ции европейских наций и государств на принципах добровольности и приори-

тета духовно-религиозных ценностей. 

Идея объединения Европы получила второе дыхание после Второй миро-

вой войны. Ее движущими силами были ясно осознанная народами Европы по-

требность в длительном мире, необходимость развития экономических связей 

между западноевропейскими странами в целях восстановления разрушенного 

войной хозяйства, формирование биполярной системы мира, где главными си-

лами стали США и СССР. 

Хронология истории Европейского союза: 

1945–1957 гг. – ЕОУС Парижский договор; 

1958–1972 гг. – ЕЭСЕ Комиссия Хальштейна, Комиссия Рея, Комиссия 

Маншольта, Римский договор ЕЕА; 

1973–1993 гг. – Комиссия Ортоли, Комиссия Дженкинса, Комиссия Дело-

ра, Маастрихтский договор; 

1993–2004 гг. – Европейский союз, Комиссия Делора, Амстердамский до-

говор, Ниццкий договор; 

2004–2019 гг. – Комиссия Баррозу, Лиссабонский договор, Комиссия Юнкера; 

с 2019 г. – Миграционный кризис Brexit. 

Европейский союз – экономическое и политическое объединение 27 евро-

пейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 
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1992 г. на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на реги-

ональную интеграцию.  

Площадь: 4 236 351 км². 

Население: 453 007 803 (2023 г.).  

Штаб-квартира: Брюссель, Бельгия. 

Политические центры: Брюссель, Люксембург, Страсбург. 

Дата основания: 1 ноября 1993 г., Маастрихт, Нидерланды. 

Основатели: Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия. 

На 2023 г. в состав Европейского союза входят 27 стран, которые суммар-

но составляют крупнейшее объединение на европейском континенте.  

Бельгия (с 1 января 1958 г.), Германия (с 1 января 1958 г.), Голландия 

(с 1 января 1958 г.), Италия (с 1 января 1958 г.), Люксембург (с 1 января 1958 

г.), Франция (с 1 января 1958 г.), Ирландия (с 1 января 1973 г.), Дания (с 1 янва-

ря 1973 г.), Великобритания (1 января 1973 г. – 31 января 2020 г.), Греция  

(с 1 января 1981 г.), Португалия (с 1 января 1986 г.), Испания (с 1 января 1986 г.), 

Финляндия (с 1 января 1995 г.), Латвия (с 1 мая 2004 г.), Литва (с 1 мая 2004 г.), 

Мальта (с 1 мая 2004 г.), Австрия (с 1 января 1995 г.), Польша (с 1 мая 2004 г.), 

Швеция (с 1 января 1995 г.), Словакия (с 1 мая 2004 г.), Словения (с 1 мая 2004 г.), 

Чешская Республика (с 1 мая 2004 г.), Эстония (с 1 мая 2004 г.), Венгрия  

(с 1 мая 2004 г.), Кипр (с 1 мая 2004 г.). Болгария (с 1 января 2007 г.), Румыния 

(с 1 января 2007 г.), Хорватия (с 1 июля 2013 г.).  

В 2022 г. Европейский союз предоставил Украине, Молдавии и Боснии и 

Герцеговине статус кандидата на вступление. 

Ныне действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 

Евросоюза и России было подписано в 1994 г.  

Соглашением 2005 г. предусматривалось осуществлять стратегическое 

партнерство через формирование четырех общих пространств («дорожные кар-

ты»): экономического, внутренней безопасности и правосудия, внешней без-

опасности, науки и образования. 

Расширение ЕС, осуществленное в 2004 г., вызвало к жизни новые пробле-

мы, при этом отношения с Россией были низведены Евросоюзом до ранга отно-

шений с так называемыми государствами «непосредственного соседства», куда 

также попали страны Северной Африки, Украина, Молдавия, Грузия и т. д. 

С расширением ЕС в 2004 г. негативное отношение к России в штаб-

квартире ЕС усилилось. Показательной стала проведенная 10 октября 2004 г. 

встреча глав МИД 11 стран-членов ЕС (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Эс-

тония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия и Австрия), на которой было 

выдвинуто требование поднять роль «малых стран» во внешней политике ЕС,  

а более конкретно – ужесточить политику ЕС в отношении России. 

В 2009 г. Евросоюз приступил к осуществлению нового проекта «Восточ-

ное партнерство», имеющего основной заявленной целью развитие интеграци-

онных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, 

Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной. 

В октябре 2010 г. на российско-германско-французском саммите в Довиле 

был согласован план действий, по которому через 10–15 лет Россия и Евросоюз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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могли бы представлять собой единое экономическое пространство – без виз и с 

общей системой безопасности. 25 ноября 2010 г. в статье для немецкой газеты 

Süddeutsche Zeitung премьер-министр России Владимир Путин предлагал ЕС 

создать экономический альянс на территории от Владивостока до Лиссабона, 

что могло бы способствовать экономическому освоению сибирских и дальнево-

сточных территорий России. Переговоры по переводу в практическую плос-

кость деклараций о стратегическом партнерстве, предусмотренном Соглашени-

ем 2005 г., продвигались медленно. Наибольших успехов стороны достигли в 

формировании общего экономического пространства. 

Начиная с 2014 г. в связи с событиями на Украине Евросоюз свернул кон-

такты и сотрудничество с Россией и российскими организациями. 3 июня 2015 г. 

Европарламент ограничил свободный доступ в ассамблею российским дипло-

матам в ответ на российский «черный список» в отношении 89 европейских 

граждан. Исключение сделано лишь для постоянного представителя России при 

Евросоюзе Владимира Чижова. 10 июня 2015 г. Европейский парламент принял 

резолюцию, в которой призвал «критически пересмотреть» отношения Евросою-

за с Россией и больше не считать Россию стратегическим партнером Евросоюза. 

Евросоюз как консолидирующая организация зависит от его способности 

адекватно отвечать нуждам государств-членов и своих граждан, противостоять 

вызовам внутренней и внешней безопасности, обеспечить экономический рост 

и социальную справедливость в глобальном контексте растущей экономиче-

ской и социальной дестабилизации. В своих представлениях о «Партнерстве 

для модернизации» Россия и Европейский союз находятся на пути сближения. 

Понятно, что Россия гораздо больше заинтересована в инновационно-

технологическом аспекте модернизации, чем ЕС, для которого по-прежнему 

приоритетами в сотрудничестве остаются российский необъятный рынок и 

природные ресурсы. Однако в российском обществе растет запрос и на полити-

ческую модернизацию, без которой невозможна современная модернизация 

экономики. В свою очередь, и для ЕС должно стать очевидным, что политиче-

ская модернизация не может быть осуществлена на базе сырьевой экономики, 

поэтому оба аспекта данного процесса должны быть уравновешены. 
  

Тема 4. Регион как субъект международных отношений 
 

1. Определение региона. Виды регионов, их классификация.  

2. Дискуссия о месте и роли регионов во внешней политике федеративных 

и унитарных государств.  

3. Регионы в процессах глобализации и интеграции.  
 

Регион – социально-экономическая система, основные звенья которой 

(мат. производство и социальная сфера) сбалансированы. Регион – территори-

альное образование, имеющее собственное региональные органы управления и 

четко очерченные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и 

экономические процессы жизнеобеспечения населения. Регион – система, обра-

зующая социальную общность. 
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Существует шесть основных подходов к определению понятия «регион»:  

– Территориально-хозяйственный: регион рассматривается как часть 

народно-хозяйственного комплекса страны с примерно одинаковыми природ-

ными условиями и характерной направленностью развития производительных 

сил, в основе региона лежит сочетание комплекса природных ресурсов и соот-

ветствующей социальной структуры.  

– Административно-территориальный. Регион – это территориальное 

образование, имеющее четко очерченные административные границы, в преде-

лах которых осуществляется воспроизводство социальных и экономических 

процессов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, обусловленных ме-

стом региона в системе общественного разделения труда. 

– Территориально-географический подход. Регион рассматривается как 

область, район, территория или часть страны, которые отличаются естествен-

ными и исторически сложившимися экономико-географическими условиями и 

национальным составом населения. 

– Социальный подход рассматривает регион как социально-территориальную 

общность, отражающую целостную общественную систему, которая выступает как 

самостоятельная административная, хозяйственно-экономическая, социально-

культурная единица, развивающаяся в специфических жилищных, культурно-

бытовых условиях. 

– Комплексный подход. Регион рассматривается как сложный территори-

ально-экономический комплекс, характеризующийся наличием ограниченных 

внутренних ресурсов, своей структурой производства, определенными потреб-

ностями в связи с внешней средой. 

– Системный подход. Регион – территория, отличающаяся от других тер-

риторий рядом признаков и обладающая определенной целостностью и взаимо-

связью ее элементов.  

Классификация регионов. 

Виды: простые, сложные, узловые, природные, демографические, геогра-

фические, исторические, административные, экономические, социальные, эко-

логические, экономико-географческие, политико-географические, социально-

экономические, культурно-географические и т. д. 

В зарубежной практике выделяют следующие типы регионов: депрессив-

ные, отсталые, стагнирующие, пионерные – регионы нового освоения, про-

граммные, проектные. 

В региональной политике ЕС следующая классификация: проблемные, от-

сталые, депрессивно-промышленные, островные, периферийные, пограничные. 

В зависимости от используемого подхода деления территории на регионы: 

формальные, функциональные. По отношению к инновационному процессу: 

инновативные, адаптивные, консервативные. 

Функции региона.  

Институциональные (регион – это часть территории страны); экономиче-

ские – обеспечение экономической безопасности стран в целом и создание 

условий свободной деятельности в регионах (региональная функция спроса, ре-

гиональная функция предложения, функция региональной активности, функция 
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региональной специализации, функция регионального управления, хозяйствен-

ная функция региона, демографическая функция, социально-бытовая функция); 

социальные; экологические; психологические. 

Степень реализации функций зависит от следующих факторов: 

 уровень развития промышленного комплекса региона и страны; 

 степень обеспечения природными ресурсами; 

 обеспеченность и качество трудовых ресурсов; 

 наличие уникальных свойств региона, имеющих уникальную значи-

мость; 

 социально-политическая стабильность в регионе; 

 финансовые возможности региона; 

 геополитическое положение региона. 

Среди тенденций современного мирового развития можно выделить про-

цессы глобализации, с одной стороны, и возросшую активность региональной 

или субрегиональной интеграции – с другой. Оба эти феномена возникли во 

второй половине ХХ в., но в начале ХХI в. наполнились новым содержанием, 

что позволило выделить в процессах глобализации принципиально новый, со-

временный этап, а стремительный рост интеграционных группировок обозна-

чить как вторую волну регионализма или как «новый регионализм». Эти отли-

чия и особенности диктуют необходимость рассмотрения процессов глобализа-

ции и регионализации с новых позиций, позволяющих адекватно оценить про-

исходящие перемены в глобальной экономике в интересах разработки эффек-

тивной стратегии развития России. 

Процессы глобализации и регионализации в силу присущих им благопри-

ятных возможностей и рисков находятся в центре общественного внимания и 

научных дискуссий и вызывают самую разную реакцию во всех сферах мирово-

го сообщества. Непосредственных участников этих процессов принято делить 

на две категории: страны-субъекты (globalization-makers) и страны-объекты 

(globalization-takers). Если первая группа стран демонстрирует позитивный по-

тенциал глобализации, то во второй ярко проявились ее негативные стороны, 

что требует радикального пересмотра политики стран-лидеров и ведущих меж-

дународных институтов и еще раз подтверждает актуальность анализируемых 

процессов. 
 

Тема 5. Европейский регионализм в пост конфронтационную эпоху 
 

1 Идея «Европы регионов»: от истоков к современности.  

2 Европа регионов или Европа измерений?  

3 Европейские регионы как международные экономические и политиче-

ские акторы.  

4 Возможности регионов решать проблемы «мягкой» безопасности. 
 

Регионализация – понятие, возникшее вследствие делегирования сувере-

нитета межнациональным и наднациональным структурам, глобализации эко-

номики, развития интеграционных процессов, а вместе с тем и пробуждения ак-
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тивности на местах и взрыва локальной этничности. Субъектами всех этих про-

цессов выступают как субнациональные регионы, узаконенные административ-

но-территориальным делением многих стран, так и регионы, образующиеся в 

результате трансграничного сотрудничества. Как регион Россия расположена в 

Европе и Азии, имеет и европейское население, и азиатские народы, демон-

стрируя тем самым свою евразийскость. Но интегративные тенденции сего-

дняшней России направлены на ее самоопределение, тождественное ее целост-

ности и формируемой ею российской гражданской идентичности. 

Другой особенностью России остается мультикультурализм как совмест-

ное проживание народов с разной этнической и культурной идентичностью, с 

наличием автономий, имеющих как свою собственную региональную граждан-

скую идентичность, так и разделяющих общероссийскую. Мультикультура-

лизм, который сегодня не сохранили многие страны и который официально от-

вергли в ЕС, наличие естественно-исторической общности российского народа, 

сложившейся за тысячелетие совместного проживания, продолжают существо-

вать в нашей стране. 

Экономико-политическое районирование Европы. В вопросе проведения 

региональных границ внутри Европы нет единого мнения. Их выделение 

осложняется многообразием экономических, цивилизационных и других связей 

на этой территории. Вплоть до 1990-х гг. самым типичным было деление Евро-

пы на основании принадлежности к военно-политическим блокам на капитали-

стическую Западную и социалистическую Восточную. В настоящее время такое 

деление не отражает действительность. Даже сейчас иногда при определении 

стран используют понятие «бывших стран социалистического лагеря». 

Существует экономико-политическое деление Европы на пять регионов:  

1) Западный; 

2) Восточный;  

3) Северный; 

4) Южный; 

5) Центральный. 

Они, в свою очередь, подразделяются на:  

1 Скандинавия (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция);  

2 Британские острова (Великобритания и Ирландия);  

3 Западная Европа (Бельгия, Люксембург, Монако, Нидерланды и Франция);  

4 Южная Европа (Андорра, Ватикан, Италия, Испания, Мальта, Португа-

лия и Сан-Марино);  

5 Центральная Европа (Австрия, Венгрия, Германия, Лихтенштейн, Поль-

ша, Словакия, Чехия и Швейцария);  

6 Юго-Восточная Европа (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Гре-

ция, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория и евро-

пейская часть Турции);  

7 Восточная Европа (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, 

Литва, Молдова, Россия, Украина и Эстония). 

Даже с многотысячной армией блестяще подготовленных бойцов совре-

менное государство больше не может чувствовать себя в стопроцентной без-
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опасности. Сегодня странам приходится охранять не только свои границы, но 

также собственную экономику, экологию и даже информацию. Все это – «мяг-

кая безопасность» – новое и актуальное понятие. С ним больше нельзя не счи-

таться. Особенно, когда на планетарной арене появились и принципиально но-

вые угрозы, которые никак не укладываются в рамки традиционного так назы-

ваемого жесткого, т. е. военного, понимания безопасности. 

К проблемам, имеющим сегодня наибольшую актуальность в РФ, относятся: 

– социально-экономическое неравенство; 

– последствия депопуляции сельской местности; 

– проблемы приспособления Калининградской области; 

– нарастание экологических проблем; 

– планирование морского природопользования; 

– препятствия свободе передвижения людей, товаров, услуг и капиталов; 

– энергетическая безопасность; 

– трансграничная организованная преступность, рост наркомании, неза-

конная миграция, распространение опасных заболеваний (СПИД, туберкулез, 

гепатит и т. д.); 

– положение национальных меньшинств; 

– кибербезопасность и информационная безопасность. 

Форма представительства регионов варьируется. Это может быть самое 

настоящее дипломатическое минипосольство со своим штатом. Но ряд регио-

нов идет, основываясь на соответствующих соглашениях, по пути внедрения 

своего представителя в различные региональные агентства или торговые пред-

ставительства. Ради экономии средств менее обеспеченные регионы предпочи-

тают также делить помещения с другими региональными представительствами 

как из собственной страны, так и иностранными. Вместе с тем поиск путей ре-

гионального взаимодействия по проблемам мягкой безопасности высвечивает 

конфликт интересов, существующий, например, между различными проектами 

экономического развития стран региона и мерами по снижению экологических 

рисков. Вместе с тем, рост экспорта энергоносителей является не только рос-

сийским интересом, но и весьма востребован и странами Запада, ощущающими 

необходимость диверсификации источников энергетического сырья. 
 

Тема 6. Институциональное взаимодействие европейских регионов 
 

1. Комитет регионов ЕС и его деятельность.  

2. Ассамблея европейских регионов и ее роль. 
 

Учрежденный в 1992 г. Маастрихтским договором Комитет регионов (КР) 

является консультационным органом, который позволяет местным органам 

власти высказывать свою позицию в процессе принятия решений в Европей-

ском союзе. Он состоит из 344 представителей региональных и местных орга-

нов власти. Члены Комитета назначаются Советом на четырехлетний срок. 

Комитет регионов консультирует Совет, Парламент и Комиссию по вопро-

сам, затрагивающим региональные и местные интересы. С момента вступления 
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в силу Амстердамского договора (май, 1999 г.) Комитет регионов консультиру-

ет по большому спектру вопросов: экономические и социальные проблемы, за-

нятость, социальная политика, трансъевропейские коммуникационные сети, 

энергетика и телекоммуникация, образование и молодежь, профессиональное 

образование, культура, окружающая среда, общественное здоровье и транспорт. 

Комитет регионов может также выразить мнение и по собственной инициативе. 

Заключенный в 2000 г. Ниццкий договор не изменил ни число, ни порядок 

назначения на места в Комитете регионов. Однако договор устанавливает, что 

количество членов Комитета регионов не должно превышать 350 человек. Его 

члены должны либо занимать избранный пост в соответствующих региональ-

ных или местных органах власти либо быть подотчетны избранному органу. 

Основные провозглашенные цели Союза: 

– введение европейского гражданства; 

– обеспечение свободы, безопасности и законности; 

– содействие экономическому и социальному прогрессу; 

– укрепление роли Европы в мире. 

Ассамблея Европейских Регионов (АЕР) – самая крупная независимая сеть 

регионов во всей Европе. Охватывает более 270 регионов из 33 стран и 16 неза-

висимых организаций, АЕР – политический голос ее участников и форум меж-

региональной кооперации. 

Члены ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) назначаются пар-

ламентами государств-членов. Шесть наиболее крупных государств, включая 

Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами, минимальное представительство – 

два члена от государства. 

Делегация от государства-члена должна включать представителей всех по-

литических партий, представленных в парламенте, и соответствовать требова-

нию сбалансированного представительства мужчин и женщин. 

В целом в ПАСЕ входят 652 депутата: 326 главных представителя и 326 

«заместителей». Все они должны быть членами национальных парламентов. 

В сессиях принимают участие также 18 наблюдателей – от парламентов 

Канады, Мексики и Израиля. Аналогичными правами пользуются два предста-

вителя турецкой общины Кипра, формально входящие в состав делегации Рес-

публики Кипр. Парламент Республики Беларусь в 1997 г. временно лишен ста-

туса «специального гостя» и на сессиях не представлен. Они могут выражать 

свое мнение относительно некоторых резолюций. 

Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, ко-

торые готовятся депутатами. Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы 

Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ), принятие заключений по кандидатурам новых 

государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, принятых при 

вступлении. ПАСЕ принимает заключения на проекты всех международных кон-

венций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи тради-

ционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской 

политики, на них регулярно приглашаются главы государств и правительств. 
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Одной из важнейших тенденций развития в послевоенные годы было 

стремление к экономической, политической и военной интеграции. В ней 

нашли свое выражение объективно существующая историческая тенденция к 

интернационализации хозяйственной жизни, политики, науки, культуры, 

стремление народов к взаимному сближению и сотрудничеству. Экономиче-

ские предпосылки интеграции коренились в постоянно растущей интернацио-

нализации производства и обмена.  
 

Тема 7. Европейские субрегиональные объединения (СГБМ, СБЕР, ОЧЭС). 
 

1 Цели, задачи, особенности функционирования (СГБМ, СБЕР, ОЧЭС).  

2 «Северное сотрудничество» и его достижения.  

3 Северный Совет и его деятельность.  

4 Активизация региональных процессов после окончания холодной войны. 

Сравнение Балтийского и Черноморского регионов.  

5 Российские регионы в европейских субрегиональных группировках.  
 

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) – международная органи-

зация, учрежденная 5–6 марта 1992 г. в Копенгагене на конференции министров 

иностранных дел стран Балтийского моря. В Совет вошли Германия, Дания, 

Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония,  

а также Комиссия европейских сообществ. В 1995 г. к организации присоеди-

нилась Исландия. В 17 мая 2022 г. Россия вышла из состава Совета государств 

Балтийского моря из-за «враждебных действий» других участников организа-

ции в отношении России. В частности, 3 мая 2022 г. СГБМ отстранил Россию 

от работы и проектов, приостановив ее членство. 

Ряд стран (Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Румы-

ния, Словакия, США, Украина и Франция) имеют в СГБМ статус наблюдателя. 

До 2022 г. республика Беларусь также имела статус наблюдателя в СГБМ, одна-

ко в 2022 г. ее участье в качестве челна-наблюдателя было приостановлено. За-

явки на полномасштабное членство была подана Францией. СГБМ раз в два года 

(до 2003 г. – ежегодно) проводит сессию на уровне министров иностранных дел, 

которая созывается в стране государстве, являющемся на данный момент пред-

седателем Совета. По итогам сессии принимается совместное коммюнике. 

Текущими вопросами деятельности СГБМ и подготовкой сессий Совета 

занимается рабочий орган – Комитет старших должностных лиц (КСДЛ), кото-

рый проводит регулярные (примерно раз в месяц) заседания. По решению сам-

митов в Висбю и Колдинге (3-я встреча глав правительств государств Балтий-

ского моря, состоялась в Дании 12–13 апреля 2000 г.) созданы специальные 

группы личных представителей премьер-министров стран Балтийского моря 

соответственно по борьбе с организованной преступностью и по борьбе с ин-

фекционными заболеваниями. 

Совет и КСДЛ могут образовывать рабочие или целевые группы. Решения 

во всех этих органах принимаются на основе консенсуса. В настоящее время 

существуют такие группы по содействию демократическим институтам, эконо-
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мическому сотрудничеству, радиационной и ядерной безопасности, по моло-

дежной политике. Например, рабочая группа по молодежной политике прово-

дит свои заседания два раза в год (весной и осенью). Последняя такая встреча 

проходила в октябре 2007 г. в Риге (Латвия). 

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был учрежден как фо-

рум регионального сотрудничества 11 января 1993 г. на встрече министров 

иностранных дел России и стран Северной Европы в городе Киркенесе (Норве-

гия). В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, 

Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских 

сообществ. Девять государств – Великобритания, Германия, Италия, Канада, 

Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония – имеют статус наблюдателей. 

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) – 

межправительственная организация (международная организация), объединя-

ющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития 

сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. 

25 июня 1992 г. одиннадцать стран подписали Договор о черноморском 

экономическом сотрудничестве, а организация появилась 1 мая 1999 г., когда в 

Стамбуле стороны подписали «Босфорское заявление». Секретариат (BSEC 

PERMIS) был создан в марте 1994 г. и расположен в Стамбуле (Турция). Одним 

из важнейших направлений сотрудничества является развитие среднего и мел-

кого бизнеса в странах-участниках, а также предпринимательства. С этой целью 

в 2012 г. при поддержке Фонда Аденауэра и ERENET были организованы обуча-

ющие программы. Россия председательствовала в СГБМ 2 раза: в 2001–2002 гг. и 

в 2012–2013 гг. XI сессия (на которой был отмечен 10-летний юбилей Совета) 

на уровне министров иностранных дел, приуроченная к десятилетию создания 

Совета, состоялась в Светлогорске (Калининградская область) 5–6 марта 2002 г. 

3–4 мая 1996 г. в Висбю (Швеция) впервые проведена встреча глав правитель-

ств государств Балтийского моря. 10 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге состоя-

лась четвертая встреча глав правительств государств Балтийского моря.  

В настоящее время на Севере Европы активно действуют четыре региональ-

ные организации: Арктический совет (АС), Совет Баренцева/Евроарктического 

региона (СБЕР), Совет государств Балтийского моря (СГБМ), Совет министров 

северных стран, а также Европейский союз со своей программой «Северное из-

мерение». По оценкам европейских экспертов, одной из наиболее эффективных 

является СБЕР. Значительно сдержанней деятельность СБЕР оценивается с рос-

сийской стороны. В частности, указывается на почти полное отсутствие эконо-

мической составляющей в приграничном сотрудничестве за прошедшие 20 лет 

со времени подписания Киркенесской декларации: большинство проектов под 

эгидой СБЕР было направлено на проведение исследований в области истории, 

этнологии и прав человека. Отдельные аналитики выдвигают предположения о 

политической подоплеке подобных проектов, якобы направленных на геополи-

тическое ослабление позиций России в Арктическом регионе в долговременной 

перспективе. 

 



20 

Тема 8. «Северное измерение» в политике ЕС 
 

1 «Северное сотрудничество» и механизмы его реализации на современ-

ном этапе.  

2 Финская инициатива 1997 г.: обоснование необходимости «Северного 

измерения».  

3 Институциональное оформление концепции на саммитах ЕС в Кельне 

(1999г.) и Фейра (2000г.).  

4 Первый и второй планы действий в рамках «Северного измерения».  

5 Северо-западные регионы России в рамках «Северного измерения». Идея 

четырех пространств как концептуальная основа дальнейшего взаимодействия 

партнеров по СИ: ЕС, России, Исландии и Норвегии. 
 

«Северное измерение» (СИ) – совместная политика Европейского союза, 

России, Норвегии и Исландии, направленная на развитие сотрудничества меж-

ду странами в Северной Европе. Целью данной политики заявлены укрепление 

стабильности, экономического сотрудничества и экономической интеграции, 

повышение конкуренции и поддержание устойчивого развития в этом регионе. 

Кроме того, в рамках «Северного измерения» разрабатываются направления 

совместной проектной работы в северо-западных областях России в области 

здравоохранения и социального благосостояния.  

Цели проекта: обеспечение безопасности и стабильности в регионе, а так-

же помощь в недопущении появления новых разделительных линий в Европе в 

связи с расширением ЕС. 

Программа «Северное измерение» реализуется в рамках Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. Особое значение придается 

субсидиарности и обеспечению участия всех заинтересованных сторон Северно-

го региона, включая региональные организации, местные и региональные органы 

власти, академические и бизнес-сообщества, а также гражданское общество. 

Были выделены несколько ключевых тем для диалога и сотрудничества в 

рамках Северного измерения, в том числе: 

– экономика, бизнес и инфраструктура; 

– трудовые ресурсы, образование, культура, научные исследования и здра-

воохранение; 

– экология, ядерная безопасность и природные ресурсы; 

– международное сотрудничество и развитие регионов; 

– правосудие и внутренние дела. 

Дискуссия вокруг «Северного измерения» началась во время проведения 

переговоров по присоединению Финляндии к Европейскому Союзу. После 

вступления в ЕС в 1995 г. Финляндия хотела привлечь внимание ЕС к северной 

части Европы и ее специфике в качестве баланса по отношению к политике ЕС 

в Средиземноморье. При этом Финляндия подчеркивала соседство ЕС с Росси-

ей и возможности сотрудничества с ней. «Северное измерение» стало офици-

альной частью политики ЕС в сфере внешних отношений во время первого 

председательства Финляндии в Совете ЕС в 1999 г. На первоначальном этапе 
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сотрудничество осуществлялось на основе многосекторных и обширных планов 

действий. Со временем статус «Северного измерения», как части внешней по-

литики ЕС перестал быть удовлетворительным. 

В итоге запущена целенаправленная работа по его переформатированию  

в совместную политику четырех партнеров – ЕС, России, Норвегии и Исландии. 

Эта трансформация была одной из основных внешнеполитических целей в пери-

од второго председательства Финляндии в ЕС в 2006 г. На саммите «Северного 

измерения» в Хельсинки были одобрены выработанные совместно политическая 

декларация и рамочный документ, которые до сих пор служат фундаментом со-

трудничества. Развитие «Северного измерения» превратило его в эффективную 

структуру взаимоотношений Евросоюза и России. В рамках текущей междуна-

родной обстановки это сотрудничество приобретает еще большее значение. 

Одним из способов развития приграничного сотрудничества в Европе яв-

ляется создание «еврорегионов». Полвека назад, в 1958 г. появился первый ев-

рорегион «Гронау» на границе Германии и Нидерландов, а в 1993 г. создан пер-

вый еврорегион «Карпаты» в Восточной Европе. Еврорегионами называют ра-

мочные проекты сотрудничества приграничных территорий хотя бы двух госу-

дарств, предусматривающие создание общей институциональной системы и по-

следующее осуществление конкретных проектов с ярко выраженным трансгра-

ничным контекстом. Базовым юридическим документом, регулирующим созда-

ние и функционирование еврорегионов, является «Европейская Рамочная Кон-

венция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» 

1980 г. Возможности сотрудничества местных органов власти соседних стран за-

креплены также в Европейской Хартии местного самоуправления (1985 г.). Оба 

документа обязаны своим появлением усилиям Конгресса местных и регио-

нальных властей, действующего под эгидой Совета Европы. В настоящее время 

российские территории входят в состав таких еврорегионов как «Неман» (со-

здан в 1997 г.), «Балтика» (1998), «Сауле» (1998), «Карелия» (2000), «Днепр» 

(2003), «Слобажанщина» (2003), «Псков-Ливония» (2004), «Ярославна» (2007), 

«Донбасс» (2010).  

Помимо исполнения своих непосредственных обязанностей, Северный Со-

вет и Совет министров Северных стран не только регулируют социально-

экономические и культурные отношения между Скандинавскими странами, но 

и принимают активное участие в деятельности других внутри- и межрегио-

нальных организаций и проектов на Севере Европы, например, Совета Барен-

цева Евроарктического региона (СБЕР), Совета государств Балтийского моря 

(СГБМ) и Арктического совета (АС). Деятельность организаций подобного ро-

да направлена в первую очередь на налаживание и укрепление пограничного 

сотрудничества и выработку общей политики экологической безопасности в ре-

гионе. Все вышеперечисленные советы функционируют в рамках «Северного 

измерения» – проекта, призванного расширить границы региона за счет укреп-

ления социально-экономических, политических и культурных связей между 

странами-членами ЕС (Данией, Латвией, Литвой, Швецией и Эстонией), Ис-

ландией, Норвегией и Северо-Западным регионом России. 
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Тема 9. Механизмы взаимодействия центра и регионов во внешней 

политике 

 

1 Проблема децентрализации механизмов формирования и реализации 

внешней политики. 

2 Особенности российской, германской, австрийской, французской, амери-

канской, бельгийской и швейцарской моделей.  

 

Национальная модель корпоративного управления – это система управле-

ния акционерными обществами, основанная на осуществлении определенным 

рыночным институтом корпоративного контроля с помощью прямых или кос-

венных методов, наиболее соответствующих экономическим условиям нацио-

нальной экономики. 

Выделяются различные подходы к классификации моделей корпоративно-

го управления. 

1 По концентрации собственности:  

а) модель корпорации с распыленной собственностью или с широким вла-

дением акциями;  

б) модель корпорации с концентрированной собственностью или с доми-

нирующими собственниками – блок-холдерами. 

2 По ориентации на внешний источник финансирования:  

а) рыночно ориентированная модель корпоративного управления, при ко-

торой капитализация компаний определяется фондовым рынком, который пре-

вращается в рынок корпоративного контроля;  

б) банковскоориентированная модель корпоративного управления, где 

большая часть корпораций управляется банками и основным источником фи-

нансирования выступает банковский кредит. 

3 По характеру методов корпоративного контроля:  

а) аутсайдерская модель (внешний контроль), когда акционерный капитал 

распылен среди большого количества его владельцев;  

б) инсайдерская модель (внутренний контроль), когда акционерный капи-

тал сосредоточен в руках относительно небольшого числа владельцев. 

4 По отношению собственности и контроля:  

а) англо-саксонская модель, распространенная в США, Великобритании, 

Канаде, Австралии;  

б) континентальная модель, распространенная в Германии, Франции, Ав-

стрии и других странах;  

в) азиатская модель, распространенная в Японии, Южной Кореи. 

Зачастую отождествляют инсайдерскую модель с банковско-ориентированной, 

континентальной (германской, японской) моделью корпоративного управления, 

аут-сайдерскую – с англосаксонской, рыночно ориентированной моделью корпора-

тивного управления. 

Рассматриваются модели децентрализации государственного управления в 

странах Европы. Выделяются причины и последствия процесса децентрализа-

ции. Особое внимание уделяется финансовой автономии местных и региональ-
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ных властей. Проводится анализ основных механизмов распределения полно-

мочий между государством и субнациональными органами управления в феде-

ративных и унитарных государствах Европы. Процесс децентрализации актив-

но развивается в странах Европы. Повсеместно наблюдается тенденция к 

укреплению отношений региональных и местных органов управления с цен-

тральным правительством. Однако это движение не является равномерным и 

линейным. В странах Европейского союза децентрализация принимает различ-

ные формы, основываясь при этом на идеях и ценностях, которые разделяются 

всеми государствами-членами ЕС: самоуправление, гражданское участие и бли-

зость власти к населению. 

Проблемы децентрализации государственного управления давно вызывают 

интерес исследователей. Прежде всего они анализируют содержание термина 

«децентрализация», определяемого как процесс, посредством которого полно-

мочия, функции, обязанности и ресурсы передаются от центральной государ-

ственной власти к региональным и местным органам управления. 

Не менее важен вопрос о мотивации к движению по пути децентрализа-

ции. Ученые разработали ряд теорий, объясняющих причины и последствия пе-

рехода власти и ресурсов от центральных к субнациональным правительствам. 

Децентрализация, во-первых, способствует углублению демократии и развитию 

рыночной экономики; во-вторых, помогает «вылечить» неэффективное управ-

ление и ликвидировать макроэкономическую нестабильность; в-третьих, под-

держивает национальное единство в этнически фрагментированных государ-

ствах; в-четвертых, может «пресечь волокиту» и повысить осведомленность 

чиновников о местных проблемах. Большинство ученых считают децентрали-

зацию значимой и ценной, поскольку она может быть использована в качестве 

инструмента расширения прав и возможностей граждан как «платформа для 

развития демократии, как структура экономического развития и как промоутер 

эффективного управления». 

Европейскому законодательству известны две модели корпоративного 

управления – германская и французская, для которых характерна трехуровневая 

система управления, основанная на четком разделении наблюдательных и рас-

порядительных функций. 

Германская модель корпоративного управления распространена в Запад-

ной Европе (Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды) и Северной Европе 

(Скандинавские страны), частично функционирует во Франции (около 20 % 

компаний) и Бельгии, нашла применение в ряде постсоциалистических стран 

Центральной и Восточной Европы. Особенность корпоративного управления 

проявляется в том, что универсальные банки имеют право предоставлять широ-

кий спектр услуг в области коммерческого кредитования, инвестирования в па-

кеты акций любого размера по своему усмотрению. Низкая степень институци-

ональных ограничений не оказывает существенного влияния на инвестицион-

ную активность банков.  
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Тема 10. Многоярусная дипломатия российских регионов 
 

1 Координирующая роль МИД России.  

2 Российское законодательство о международной деятельности российских 

регионов.  

3 Роль мегаполисов в мировой политике. Пара дипломатия российских го-

родов. Роль Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Общественная дипломатия начинает занимать все более заметное место во 

внешней политике России, однако ряд существующих проблем (недостаток 

нормативно-правовой базы, финансового и институционального обеспечения, 

эффективных инструментов привлечения НКО к международным процессам) 

снижают эффективность использования данного инструмента. Одной из наибо-

лее серьезных проблем остается низкая востребованность регионального по-

тенциала общественной дипломатии. Анализ деятельности организаций и фон-

дов в области общественной дипломатии позволил определить, что большая 

часть инициатив и проектов в данной сфере реализуется организациями, бази-

рующимися в Москве. Вместе с тем в субъектах Федерации создается большое 

число международных организаций, готовых вносить свой вклад в реализацию 

значимых проектов общественной дипломатии. Изучение общественного мне-

ния населения приграничных регионов России выявило готовность жителей 

приграничья, зачастую оказывающихся участниками множества процессов 

трансграничной международной коммуникации, принимать активное участие  

в процессах общественной дипломатии, ключевыми игроками которой они 

определяют некоммерческие организации и фонды. Делается вывод о том, что 

формирование эффективной модели общественной дипломатии должно опи-

раться на все имеющиеся ресурсы, в том числе и на потенциал регионов Рос-

сии. При этом потенциал некоммерческого сектора в общественной диплома-

тии приобретает особую значимость в приграничных регионах, что определяет-

ся как общностью культурно-исторического развития России и сопредельных 

государств, так и готовностью экспертов и населения приграничья разрабаты-

вать и реализовывать межгосударственные интеграционные проекты, а также 

принимать участие в процессах общественной дипломатии. Координирующая 

роль МИД России в проведении единой внешнеполитической линии Россий-

ской Федерации во взаимоотношениях с иностранными государствами. Феде-

ральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 

субъектов Федерации предписано информировать в установленном порядке 

Министерство иностранных дел РФ об осуществляемой международной дея-

тельности и международных связях, официальных поездках, консультациях  

и переговорах, подписанных документах и других договоренностях. Предложе-

ния, затрагивающие внешнеполитические интересы России, в том числе пред-

ложения о проведении переговоров и заключении международных договоров 

Российской Федерации, включая договоры межведомственного характера,  

в обязательном порядке согласовываются федеральными органами исполни-
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тельной власти с МИДом России до их представления Президенту РФ или Пра-

вительству РФ. 

Чрезвычайные и полномочные послы Российской Федерации обязаны 

обеспечивать проведение единой политической линии Российской Федерации  

в государстве пребывания и с этой целью осуществлять координацию деятель-

ности и контроль за работой находящихся в государстве пребывания иных 

представительств Российской Федерации, включая торговые, представитель-

ства федеральных органов исполнительной власти, российских государствен-

ных учреждений, организаций и предприятий, их делегаций и групп специали-

стов, а также представительств субъектов Российской Федерации, открываемых 

в установленном порядке на территории отдельных субъектов, административ-

но-территориальных образований. Руководители всех этих представительств, 

делегаций и групп специалистов обязаны в установленном порядке согласовы-

вать свою деятельность с послом и информировать его о своей деятельности. 

Глобальный город (используются также термины «мировой город» и альфа-

город) – это город, считающийся важным элементом мировой экономической 

системы. Термин «глобальный город» подразумевает урбанизированный регион, 

оказывающий глобальное воздействие на основе следующих направлений. 

1 Город выступает в качестве центра повышения качества территориально-

го управления, точки роста для страны и региона, выступая на международной 

арене в форме «ворот» в глобальный мир. 

2 Город выступает в качестве важного элемента региональной и мировой 

экономической сетевой структуры, повышая конкурентоспособность нацио-

нальной и региональной экономик. 

3 Город оказывает значительное влияние не только на регионы своего ме-

стоположения, но на макрорегионы планеты, на цивилизацию в целом, т. к. со-

временный концепт западной цивилизации был основан на базе городской сети 

средневековья. 

4 В современном мире города выступают в качестве региональных комму-

никационных центров, центров престижного потребления и взаимодействия 

элит глобального, регионального и локального (территориального) уровня. 

5 Современные глобальные города являются центрами воспроизводства 

знаний и обучения новых специалистов благодаря развитой и высокомобильной 

образовательной среде. 

Таким образом, в качестве глобальных городов стоит рассматривать Моск-

ву – как центр (столицу) РФ – и Санкт-Петербург – как один из наиболее круп-

нонаселенных городов РФ, которые, в свою очередь и представляют «глобаль-

ный город» в системе регулирования городов РФ.   

На МИД России возложена подготовка проектов ответов на поступившие 

на имя Президента РФ и Председателя Правительства РФ официальные посла-

ния от глав государств и правительств иностранных государств и высших 

должностных лиц международных организаций. Глобальные города выполняют 

функцию канала распространения юридических кодексов, алфавита, религии, 

требований граждан, союзнических отношений и т. д., тем самым становясь яд-
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ром и движущей силой истории, во многом определяющими территориальное 

деление и структуру современного мира. 
 

Тема 11. Миграционная политика Российской Федерации 
 

1. Миграционные процессы в пост советский период. 

2. Проблемы миграционной политики на современном этапе развития РФ.  

3. Безвизовый режим.  

4. Внутренняя и внешняя миграция РФ.  

5. Миграционная политика Евросоюза. 
 

Как известно, распад Советского Союза оказал значительное влияние на 

направления межрегиональной миграции населения внутри России. Важнейшие 

отличия направлений миграции в России после распада Советского Союза по 

сравнению с советским периодом сводятся к следующему: значительный отток 

населения из районов Крайнего Севера и повышение уровня притока населения в 

развитые, индустриальные и сельскохозяйственные регионы с теплым климатом. 

С середины 1970-х и в 1980-е гг., когда советское общество восстанавли-

валось от чересчур активных программ советского правительства по освоению 

новых регионов, большое значение стало придаваться дальнейшему освоению 

уже развитых европейских регионов и районов добычи полезных ископаемых. 

Но привлечь рабочую силу в отдаленные районы было непросто. Более высокой 

заработной платы было недостаточно, чтобы компенсировать реальное отсут-

ствие инфраструктуры. Кроме того, освоение отдаленных районов требовало 

больших затрат из-за суровых природных условий. Реализация крупных проек-

тов, в частности по строительству новых промышленных зон в периферийных 

районах, была в этот период прекращена. Для работы в неосвоенных областях 

привлекались в основном сезонные или поденные работники, при этом для 

проживания им предоставлялись бараки. Чтобы избежать необходимости под-

держивать адекватную инфраструктуру и содействовать повышению эффек-

тивности экономики, правительство намеревалось привлекать поденных работ-

ников в районы Крайнего Севера за счет средств материального поощрения. 

Однако, стимулируя развитие районов Крайнего Севера, характеризующихся 

огромными запасами природных ресурсов, центральное правительство опреде-

ленно смогло добиться положительных результатов. Так, до конца 1980-х гг. 

наблюдался значительный приток населения в Сибирь и на Дальний Восток. 

Распад Советского Союза повлек за собой коренные изменения в направлении 

миграции. Как уже отмечалось выше, в 1990-е гг. начался приток населения в 

уже развитые регионы и отток населения с Севера. Данную тенденцию можно 

четко проследить при нанесении информации о чистой миграции на карту. По-

сле 1999 г. наблюдается существенный отток населения из многих регионов 

Сибири или Дальнего Востока, за исключением Тюменской области, где распо-

ложено большое число месторождений. Можно назвать много причин, объяс-

няющих это явление. Особенно важную роль играют расовые/политические 
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факторы (Чечня, Северная Осетия, Ингушетия) и обратная миграция (из Цен-

тральной Азии и стран Балтии). 

Основные направления государственной миграционной политики, требо-

вания российского миграционного законодательства и ответственность за его 

нарушения изложены в следующих документах:  

– Федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» (от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ); 

– Законе Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 18 июля 

2006 года); 

– Федеральном законе от 28 ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве 

Российской Федерации» (от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ); 

– Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральном законе № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»   

– постановлении Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. 

№ 895 «Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию 

иностранных работников и утверждении соответствующих квот на 2011 г.»; 

– Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Феде-

рации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2003 года № 256-р; 

– Концепции государственной миграционной политики Российской Феде-

рации на 2019–2025 гг. (2018 г.). 

Большинство принимающих стран используют селективный подход при 

регулировании иммиграции. Его суть заключается в том, что государство не 

препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в данной 

стране, ограничивая въезд всем остальным. Перечень желательных иммигран-

тов неодинаков по разным странам, но обычно они относятся к одной из сле-

дующих категорий: 

1) работники, готовые за минимальную плату выполнять тяжелую, вред-

ную, грязную и неквалифицированную работу, – строительные, подсобные, се-

зонные, вахтенные, муниципальные рабочие; 

2) специалисты для новых и перспективных отраслей – программисты, уз-

коспециализированные инженеры, банковские служащие; 

3) представители редких профессий – огранщики алмазов, реставраторы 

картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения; 

4) специалисты с мировым именем – музыканты, артисты, ученые, спортс-

мены, врачи, писатели; 

5) крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в принимающую 

страну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие места. 

В разрешении проблем иммиграции задействованы как минимум три госу-

дарственных ведомства: Министерство иностранных дел, ведающее через свое 

консульское управление выдачей въездных виз; Министерство юстиции в лице 
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службы по иммиграции или иные органы пограничного контроля, которые 

непосредственно исполняют определенный законом режим въезда; Министер-

ство труда, надзирающее за использованием иностранной рабочей силы. 

В большинстве стран разрешение на въезд иммигранту выдается на осно-

вании подписанного контракта с нанимателем о его трудоустройстве и заклю-

чения Министерства труда о том, что данная работа не может выполняться 

местными работниками в силу требуемых специфических навыков или по дру-

гим причинам. 

Основой эмиграционной политики является регулирование всех трех фаз 

реэмиграционного цикла: отъезд работника из страны, пребывание за границей 

и возвращение на родину. 

По определению МОТ, цели эмиграционной политики сводятся к сокраще-

нию безработицы; поступлению валютных средств для сбалансирования экс-

портно-импортных операций; обеспечению мигрантам за рубежом соответству-

ющего жизненного уровня; сочетанию требований возвращения на родину эми-

грантов с приобретением ими в зарубежных странах профессий и образования. 

Для достижения этих целей используются косвенные методы регулирова-

ния, призванные создать благоприятный эмиграционный климат, а также пря-

мые методы, регулирующие объем и структуру эмиграционных потоков. 

Принцип расселения беженцев по квотам оправдал себя не во всех стра-

нах-членах Европейского союза. Из всех стран ЕС больше всего беженцев при-

ютила Мальта, Финляндия заполнила свою квоту на 94 %, Ирландия – на 92 %. 

На долю Польши и Венгрии приходилось соответственно 7 тыс. и 1,3 тыс. бе-

женцев, но они не приняли ни одного. 

В 2015 г. Венгрия и Словакия обратились в суд с целью оспорить решение, 

которое обязывало членов ЕС принять 120 тыс. беженцев, прибывших в Гре-

цию и Италию, с целью снизить миграционное давление в этих странах. Слова-

кия и Венгрия считали, что решение о перемещении беженцев принималось с 

нарушениями установленных процедур, и оно никак не сможет помочь разре-

шить миграционный кризис. В сентябре 2017 г. Европейский суд вынес оконча-

тельный вердикт и отклонил иски двух государств. 

В июне 2017 г. Чехия официально отказалась принимать у себя беженцев. 

Это решение было принято в связи с обострением ситуации с безопасностью в 

стране. В МВД Чехии пояснили, что столкнулись со сложностями при проверке 

беженцев, которые находятся во временных лагерях Италии и Греции. 

Большинство граждан стран-членов ЕС не одобряют методы и принципы, 

используемые ЕС для урегулирования миграционного кризиса. Все это свиде-

тельствует о росте протестного потенциала среди европейского населения. Все 

чаще проходят митинги против беженцев во всех странах Евросоюза. Нынеш-

няя миграционная политика крупнейших стран ЕС приводит не только к соци-

альному напряжению, но и ведет к повышению уровня преступности. Многих 

беженцев обвиняют в воровстве, нанесении телесных повреждений, преступле-

ниях сексуального характера. В сети имеется большое количество видеоматериа-

лов, где показаны случаи нападения беженцев на женщин и пожилых людей. 
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Одна из важнейших проблем, связанных с беспрерывным и плохо контро-

лируемым потоком мигрантов, – это рост террористической угрозы. Распростра-

ненное убеждение, что вместе с мигрантами происходит проникновение терро-

ристов и вербовщиков, не лишено оснований, поскольку более 50 % – это моло-

дые мужчины из зон конфликтов, которые уже по прибытии в Европу могут по-

полнить ряды боевиков, составляющих так называемые «спящие ячейки», члены 

которых родились в Европе или уже долгое время проживают на ее территории. 

Наибольший протест выразили такие страны, как Греция (94 %), Швеция 

(88 %), Италия (77 %). 

Мировой опыт свидетельствует, что трудовая миграция обеспечивает 

несомненные преимущества странам как принимающим рабочую силу, так и 

поставляющим ее. Но она способна породить и обострить социально-

экономические проблемы. 

Для нейтрализации отрицательных последствий и усиления положительно-

го эффекта, получаемого страной от трудовой миграции, используют средства 

государственной политики. Просчеты в выборе ориентиров миграционной по-

литики вызывают нежелательную реакцию в виде роста нелегальной миграции 

и последующей социальной активности возвращающихся мигрантов. В этой 

области особенно очевидны неэффективность жестких, директивных мер и 

необходимость косвенных, координирующих воздействий со стороны госу-

дарств и правительств. 
 

Тема 12. Мировой финансовый кризис конца 2000-х гг. 
 

1 Истоки и причины кризиса.  

2 Начало кризиса в США.  

3 Распространение кризиса в мире.  

4 Кризис в странах бывшего СССР (Беларусь, Россия, Украина).  

5 Оценки продолжительности кризиса. Вторая волна или продолжение 

кризиса. 

 

В 2008 г. в мире начался финансово-экономический кризис, который про-

явился в виде сильного снижения основных экономических показателей в 

большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в гло-

бальную рецессию (замедление) экономики. 

Возникновение кризиса связывают с рядом факторов: общей циклично-

стью экономического развития; перегревом кредитного рынка и явившегося его 

следствием ипотечного кризиса; высокими ценами на сырьевые товары (в том 

числе, нефть); перегревом фондового рынка. 

Предшественником финансового кризиса 2008 г. был ипотечный кризис в 

США, который в начале 2007 г. затронул высокорисковые ипотечные кредиты. 

Вторая волна ипотечного кризиса произошла в 2008 г., распространившись на 

стандартный сегмент, где займы, выдаваемые банками, рефинансируются госу-

дарственными ипотечными корпорациями. 
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Ипотечный кризис в США спровоцировал в сентябре 2008 г. кризис лик-

видности мировых банков: банки прекратили выдачу кредитов, в частности кре-

дитов на покупку автомобилей. Как следствие, объемы продаж автогигантов 

начали сокращаться. Три автогиганта Opel, Daimler и Ford сообщили в октябре о 

сокращении объемов производства в Германии. Из сферы недвижимости кризис 

перекинулся на реальную экономику, началась рецессия, спад производства. 

15 сентября 2008 г. американский банк Lehman Brothers, задолжавший к 

тому моменту 613 млрд. долл., обратился в суд с заявлением о банкротстве и 

просьбой о защите от кредиторов.  Банкротство Lehman Brothers стало круп-

нейшим в истории США. Никогда еще столь мощный финансовый институт не 

разорялся.  Разорение четвертого по величине американского инвестиционного 

банка отрицательно повлияло на основные биржевые котировки во многих 

странах и негативным образом сказалось на стоимости энергоносителей. Цены 

на нефть снизились с 147 долл. за баррель до менее 40 долл. Обвал фондового 

рынка в октябре 2008 г. стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет, 

для рынка Японии – за всю историю. 

Также финансовый кризис спровоцировал падение цен на нефть. Возникли 

проблемы с инвестированием в этот сектор, а также появился риск замедления 

реализации проектов по увеличению добычи и строительству энергопроводов. 

Произошло сокращение темпов роста российской экономики. Например, при 

росте экономики в 2007 г. на 8,7 %, за 9 месяцев 2008 г. рост составил 4,9 %  

к соответствующему периоду предыдущего года. 2008 год стал последним го-

дом прироста трудоспособного населения. В результате финансового кризиса 

произошло сокращение государственных проектов в области инфраструктуры и 

строительства. 

В Беларуси с весны 2011 г. обострился финансовый кризис. Девальвация 

белорусского рубля за первое полугодие 2011 г. составила 75 % по отношению  

к корзине иностранных валют. С марта 2011 г. белорусский рубль обесценивался 

со стремительной скоростью, при формальном удержании официального курса 

на уровне 3007–3155 р. за доллар (по которому приобрести валюту было невоз-

можно) и существовании реального «черного» курса в 5500–6000 р. 23 мая 2011 г. 

правительство вынуждено было признать девальвацию как свершившийся факт 

и установить курс в 4930 р. за долл. Это, тем не менее, лишь усугубило ситуацию 

в экономике и подчеркнуло недоверие населения к курсу властей. 

Первым признаком начинающегося кризиса в России стал понижающий 

тренд на российских фондовых рынках в конце мая 2008 г., который перешел  

в обвал котировок в конце июля. Кризис ликвидности в российских банках, 

резкое падение биржевых индексов РТС и ММВБ, падение цен на экспортную 

продукцию (сырье и металл) начали в октябре – ноябре 2008 г. сказываться на 

реальном секторе экономики: начался резкий спад промышленного производ-

ства, первая волна сокращений рабочих мест. 25 ноября 2008 г. сообщалось, 

что, согласно расчетам Министерства экономического развития России, впер-

вые с момента начала мирового кризиса зафиксировано снижение ВВП в Рос-

сии в одном месяце по отношению к предыдущему: в октябре ВВП снизился на 
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0,4 % по отношению к сентябрю, хотя в годовом выражении, по сравнению с 

октябрем 2007 г. вырос на 5,9 % 

В марте 2010 г. в докладе Всемирного банка отмечалось, что потери эко-

номики России оказались меньше, чем это ожидалось в начале кризиса. По 

мнению Всемирного банка, отчасти это произошло благодаря масштабным ан-

тикризисным мерам, которые предприняло правительство. 

Украиной во время начала кризиса был взят крупный заем МВФ в размере 

16,5 млрд долл. при суммарных золото-валютных резервах страны на тот мо-

мент около 32 млрд долл. 1 декабря 2008 был получен первый транш – 4 млрд 

долл. Заем предназначался для выплат западным кредиторам долгов коммерче-

ских предприятий и банков Украины. Невзирая на заем, Украина стала одной из 

наиболее пострадавших от кризиса стран. 

В октябре 2008 г. промышленное производство на Украине упало на 19,8 %, 

и впервые с августа 2005 г. было зафиксировано падение ВВП на 2,1 %. 

В ноябре 2008 г. ВВП Украины упал на 14 % по отношению к ноябрю 2007 г. 

составило: легкая промышленность − 19,1 %, перерабатывающая промышлен-

ность − 29 %, добывающая промышленность − 32,1 %, химическая промыш-

ленность − 35,2 %, машиностроение − 38,8 %, металлургия − 48,8 %. 

Гривна девальвировала более чем вдвое по отношению к доллару США за 

период четыре месяца: с 4,60 грн. в августе до 10 грн. 18 декабря 2008 г.  

за 1 долл. США. Однако с апреля 2009 г. курс гривны резко пошел вверх и к се-

редине мая уже достиг 7,4 грн./долл. 

По итогам 2009 г. ВВП Украины упал на 14,8 %, что являлось одним из 

худших показателей динамики ВВП в мире. 
 

13. Энергетическая проблема современного мира 
 

1 «Нефтяная» дипломатия РФ в 1990-х – 2000-х гг.  

2 «Газовая» дипломатия РФ в 1990-х – 2000-х гг. 
 

Глобальная энергетическая проблема – это проблема обеспечения человече-

ства топливом и энергией в настоящее время и в обозримом будущем. Локальные 

энергетические кризисы возникали и в доиндустриальной экономике (например,  

в Англии XVIII в. в связи с исчерпанием лесных ресурсов и переходом на уголь). 

Наряду с ожидаемыми структурными изменениями в экономике также 

предусматривается интенсивная реализация организационных и технологиче-

ских мер по экономии топлива и энергии, т. е. проведение целенаправленной 

энергосберегающей политики. Результатом структурных преобразований в эко-

номике и проведения энергосберегающей политики должно стать существенное 

снижение к 2030 г. энергоемкости российской экономики. Энергетический фак-

тор в мировой политике играет одну из ключевых ролей наряду с военным, по-

литическим или экономическим факторами. Россия занимает одно из лидиру-

ющих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в 

мировой торговле ими. Особенно значимы позиции страны на мировом рынке 

углеводородов. В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по 
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объему добычи сырой нефти. Более 80 % объема российской нефти экспорти-

руется в страны Европы, что составляет около трети всего объема европейского 

рынка. Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также 

является европейский рынок. Россия занимает первое место в мире по запасам 

природного газа (23 % мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, 

обеспечивая около четверти объема мировой торговли этим энергоносителем, 

доминируя на европейском газовом рынке. 

Энергетика является базовой инфраструктурной отраслью Российской Фе-

дерации. В РФ большое значение уделяется энергетической безопасности, вы-

сокий уровень которой обеспечивает экономическую и национальную безопас-

ность в целом. Российский энергетический сектор оказывает огромное влияние 

на социальную обстановку в стране, поскольку уровень энергетического ком-

форта и степень доступности энергетических ресурсов во многом определяют и 

будут определять качество жизни российских граждан. В связи с проводимой 

сегодня внешней политикой российский нефтегазовый сектор попал под жест-

кие ограничения со стороны США и Евросоюза, что вынудило произвести по-

ворот своих экспортных поставок в сторону восточных стран и сократить по-

ставки сырья в страны запада. Для России открылись новые перспективы роста 

рынка сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время Россия бо-

лее тесно сотрудничает со многими странами Дальнего Востока в сфере энерге-

тики. Основным партнером в этом направлении стал Китай, также достаточно 

активно наши интересы поддерживает Япония. Поворот в энергетической сфе-

ре в сторону восточных стран снизит зависимость от европейского рынка сбыта 

углеводородов и повысит экономическую безопасность нашей страны. 

На сегодняшний день существуют различные точки зрения на долгосроч-

ные перспективы развития мировой нефтедобывающей отрасли. Некоторые 

специалисты предполагают, что нефть утратит свои позиции в первой половине 

XXI в. Доказанные мировые геологические запасы газа и угля значительно пре-

восходят нефтяные запасы. Однако особенности использования угля с точки 

зрения существующих глобальных экологических проблем существенно 

уменьшают область его применения. Поэтому сегодня преобладает мнение, что 

еще не один десяток лет нефть будет иметь наибольшее значение среди углево-

дородных энергоносителей. 
 

Тема 14. Российская Федерация и мировые проблемы окружающей среды 
 

1 Проблема загрязнения водного пространства.  

2 Проблема мусорных отходов и законы, принятые РФ в период с 1990-х гг. 

по настоящее время. Нацпроект «Экология». 
 

Глобальные экологические проблемы 

– изменение климата Земли; 

– загрязнение воздушного бассейна; 

– разрушение озонового слоя; 

– истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана; 
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– загрязнение земель, разрушение почвенного покрова; 

– оскудение биологического разнообразия и др. 

Почти три четверти россиян считают, что сейчас на Земле происходят изме-

нения климата, опасные для человечества. В представлениях о том, можно ли эти 

изменения остановить, люди разделились почти поровну: 35 % уверены, что ситу-

ация обратима, 37 % – что нет. Допускают, что проголосуют за экологическую 

партию 49 % россиян, что выйдут на митинги в защиту окружающей среды 34 %. 

Первая и сама серьезная проблема – это проблема глобального изменения 

климата. Общеизвестен тот факт, что Россия занимает совсем не почетное тре-

тье место в мире (после США и Китая) по объему выбросов парниковых газов. 

А именно парниковые газы являются главной причиной антропогенного изме-

нения климата. Кроме того, 60 % территории России занято вечной мерзлотой, 

которая тоже страдает от парниковых газов. Потепление также приводит к пря-

мым убыткам для государства, а это уже ни много ни мало около 60 млрд. руб. 

Из-за изменения климата страдают сельскохозяйственные угодья, по всей 

стране наблюдается снижение урожайности, что не может не тревожить в усло-

виях мирового голода. Кроме того, предполагается, что потепление приведет  

к появлению новых болезней и опасных микроорганизмов, особенно в южных 

областях России. На второе место по важности поставили несовершенство и 

недостаточную проработанность природоохранного законодательства России. 

Кроме того, в России недостаточно по сравнению с европейскими странами 

развивается альтернативная энергетика. На третьем месте – сочинская Олимпи-

ада-2014. Все ценные природные территории документально охраняются, на 

деле многие нормы грубо нарушаются. Четвертым считается недостаточное 

развитие альтернативной энергетики. Эксперты этой организации полагают, 

что сейчас наступило самое подходящее время для модернизации экономики и 

усиленного развития энергосберегающих технологий. Это сделает Россию бо-

лее привлекательной для иностранных инвесторов. Пятая проблема российской 

экологии заключается в человеческом факторе. К сожалению, далеко не каж-

дый гражданин осознает свою ответственность по отношению к природе своей 

собственной страны. 

Глобальные проблемы являются следствием противостояния природы и 

человеческой культуры, а также несоответствия или несовместимости разнона-

правленных тенденций в ходе развития самой человеческой культуры. Есте-

ственная природа существует по принципу отрицательной обратной связи, в то 

время как человеческая культура – по принципу положительной обратной свя-

зи. Среди глобальных проблем наибольшую опасность для человечества пред-

ставляют военная и экологическая проблемы. Экологическая ситуация с каж-

дым днем ухудшается, а конфликты между цивилизациями, в частности евро-

пейской (западной) и мусульманской, обостряются. 
 

Тема 15. Российская Федерация и проблема прав человека 
 

1 Современные проблемы защиты прав человека.  
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2 Проблемы обеспечения конституционных прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации. Современные проблемы защиты прав человека 

и гражданина в РФ. 
 

Сам человек должен соотносить осуществляемые им права и свободы с 

правами и свободами других лиц. Иными словами, каждому предоставлена 

свобода выбора путей и способов осуществления своих групповых и индивиду-

альных интересов в определенных границах имеющейся свободы. Иные прави-

ла привели бы к столкновению интересов и конфликтам. Отсюда задача защиты 

прав, свобод и законных интересов личности не только от властей, но и от дру-

гих лиц – таких же граждан. Поэтому система прав и свобод должна строиться 

и осуществляться таким образом, чтобы предупредить возможное ущемление 

их правового статуса со стороны отдельных лиц и их групп. 

В области публичного права, по мнению специалистов, должно иметь ме-

сто постепенное расширение сферы ответственности государства за правона-

рушения, совершенные работниками госаппарата. Решив, что определенные 

действия государственных органов и их должностных лиц являются противоза-

конными и нарушающими его интересы, человек должен иметь реальную воз-

можность потребовать, чтобы совершение такого действия было приостановлено 

или полностью отменено, чтобы было объявлено незаконным или ничтожным и 

чтобы государство возместило убытки, причиненные гражданину. Эти отступле-

ния, как принято писать от «иммунитета верховной власти», желательно более 

широко, чем сейчас, внедрять в судебную и административную практику нашего 

государства, переходя постепенно к предоставлению потерпевшему от власти 

права предъявлять иск непосредственно к должностному лицу, виновному  

в нанесении ущерба, по образцу и подобию других цивилизованных государств. 

Коренной проблемой реализации правового статуса личности является по-

ляризация общества, т. е. социальное расслоение, что требует корректирования 

имущественного положения отдельных слоев населения (военнослужащих, ве-

теранов, инвалидов и т. д.) в административно-правовом порядке и в зависимо-

сти от ситуации. Сегодня экономические реформы идут трудно, падение эко-

номического уровня не остановлено. 

Конституция РФ пока не стала на практике законом прямого действия, 

широко распространен правовой нигилизм среди должностных лиц и населения 

как по причине кризиса духовности, так и в силу несформированности граж-

данского общества и местного самоуправления, в частности. Люди не свободны 

от нужды и страха в силу слабой государственной защищенности, неэффектив-

ной работы правоохранительных органов, отсутствия возможности и способно-

сти себя защитить. 

Таким образом, необходимо отметить, что степень защищенности прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации и ее субъектах зависит 

от совершенства правовых механизмов их обеспечения, от экономического по-

тенциала общества. На современном этапе все это может быть осуществлено 

путем обеспечения первоочередности решения проблем законодательного ре-

гулирования конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, средств  
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и условий их обеспечения; совершенствования состава действующих конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина; развития системы конституци-

онного надзора за созданием и реализацией государственными органами, 

должностными лицами и гражданами условий и средств обеспечения действия 

прав и свобод человека и гражданина в государстве. 

 

2 Практический раздел 

 
2.1. Тематика практических занятий 

 

Тема 1. Внешняя политика России после распада СССР. 

1 Причины распада СССР.  

2 Независимые государства постсоветского периода.  

3 Российская Федерация как самостоятельное государство и векторы его 

политики в отношении стран Европы, Азии, США и т. д. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 1 

 

1 Какие изменения произошли в геополитическом положении России по-

сле распада СССР? 

2 Какое место занимает современная Россия в мировой политике и экономике? 

3 В чем, на ваш взгляд, заключаются национально-государственные инте-

ресы современной России? 

4 Охарактеризуйте роль отдельных институтов государственной власти в 

формировании внешней политики современной России. 

5 Как может влиять гражданское общество на внешнюю политику государ-

ства и в какой степени возможности такого влияния реализуются в современ-

ной России? 

6 Отношения с какими странами и регионами современного мира должны, 

на ваш взгляд, находится среди внешнеполитических приоритетов России? 

7 Назовите основные этапы развития отношений России и Севератланти-

ческого альянса. 

 

Тема 2. Российская Федерация в мире актуальных проблем глобаль-

ного развития. 

1 Определения и толкования глобализации в современной науке. 

2 Мировая политика в условиях глобализации.  

3 Глобализация и регионализация. 

4 Внешняя политика Российской Федерации в условиях глобализации. 

5 «Мягкая сила» как средство достижения внешнеполитических целей в 

условиях глобализации. 
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Контрольные вопросы и задания по теме 2 
 

1 Кто дал первое определение термина «глобализация»? В чем оно за-

ключалось? 

2 Каковы основные проявления глобализации в глобальной политике? 

3 Что такое «мягкая сила» и как она может использоваться для достижения 

политических целей? 

4 Чем конструктивная «мягкая сила» отличается от деструктивной? 
 

Кейсы по теме 2 
 

1 Разделитесь на пары «сторонник – противник вестернизации». Проведите 

дискуссионную «дуэль» между партнерами по парам с изложением аргументов 

pro и contra вестернизации. Подведите итоги «дуэлей» на общей дискуссии в 

группе под руководством преподавателя. 

2 Смоделируйте ситуацию, когда на международном симпозиуме позиция 

России по вопросам глобального управления была подвергнута критике сто-

ронниками мирового правительства. Сформулируйте контраргументы и кратко 

изложите свое мнение о нравственных ценностях как необходимом элементе 

повышения уровня глобальной управляемости миром. Используйте текст новой 

редакции Концепции внешней политики России [3]. 
 

Темы рефератов по теме 2 
 

1 «Мягкая сила» в современных международных отношениях. 

2 Глобализация мирового развития и внешнеполитическая стратегия России. 

3 Цифровая дипломатия как средство внешней политики. 

4 Позиция России по вопросу об информационной безопасности. 

5 Влияние новых международных вызовов и угроз на безопасность Рос-

сийской Федерации. 
 

Тема 3. Европейский союз. 

1 Создание Евросоюза.  

2 Состав Евросоюза.  

3 Отношение России с Евросоюзом. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 3 

 

1 Охарактеризуйте основные этапы развития отношений России и Евросоюза. 

2 С какими трудностями сталкивается Россия в отношениях с Европейским 

Союзом? 

3 Как политика Евросоюза влияет на отношения России с постсоветскими 

государствами? 

4 Проблемы отношений Россия – Евросоюз в энергетической сфере? 

5 Каковы, на ваш взгляд, перспективы сотрудничества России и Евросоюза 

в различных сферах? 
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Тема 4. Регион как субъект международных отношений. 

1 Определение региона. Виды регионов, их классификация.  

2 Дискуссия о месте и роли регионов во внешней политике федеративных 

и унитарных государств. 

3 Регионы в процессах глобализации и интеграции.  
 

Контрольные вопросы и задания по теме 4 
 

1 Дайте определение категории «регион» с точки зрения различных теоре-

тических направлений в науке и международных отношениях. 

2 Покажите основные причины возникновения новых регионов, приведите 

примеры регионов, сформировавшихся за последние 50 лет. 

3 Каковы основные причины исчезновения регионов с политической карты 

мира? Приведите пример регионов, исчезнувших за последние 50 лет. 

4 Приведите примеры регионов, изменивших свои географические очерта-

ния за последние 50 лет. 

5 Что такое «федерализм»? Как это понятие связано с Российской Федера-

цией, Бельгией и Швейцарией? 

6 Как регионализм помогает экономическому развитию Российской Феде-

рации? 

7 Охарактеризуйте влияние регионов Российской Федерации на внешнюю 

политику государства.  

8 Каковы механизмы влияния на внешнюю политику Российской Федера-

ции, Бельгии, Швейцарии?  

 

Тема 5. Европейский регионализм в пост конфронтационную эпоху. 

1 Идея «Европа регионов: от истоков к современности». 

2 Европейские регионы как международные экономические и политиче-

ские факторы. 

3 Возможности регионов решать проблемы «мягкой» безопасности. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 5 

 

1 Что такое «регионализация»? 

2 По каким принципам делится Европа на регионы? Какие регионы можно 

выделить?  

3 Что такое «мягкая безопасность»? 

4 Назовите проблемы «мягкой безопасности», актуальные для Российской 

Федерации. Какие из них связаны с странами ЕС? Какие меры приняты ЕС и 

РФ для решения этих проблем? 

 

Тема 6. Институциональное взаимодействие европейских регионов. 

1 Комитет регионов ЕС и его деятельность. 

2 Ассамблея европейских регионов и ее роль. 



38 

3 Европейские субрегиональные объединения: цели, задачи, особенности 

функционирования. 
 

Контрольные вопросы и здания по теме 6 
 

1 Что такое Комитет ЕС?  

2 Назовите год учреждения комитета ЕС. На какой срок назначают членов 

комитета ЕС? 

3 Назовите цели комитета ЕС? 

4 Что такое АЕР?  

5 Сколько регионов включает АЕР? Какова ее роль в международных от-

ношениях? 
 

Тема 7. Европейские субрегиональные объединения (СГБМ, СБЕР, 

ОЧЭС): цели, задачи, особенности функционирования. 

1 Цели, задачи, особенности функционирования (СГБМ, СБЕР, ОЧЭС).    

2 «Северное сотрудничество» и его достижения.  

3 Северный совет и его деятельность. 

4 Активизация региональных процессов после окончания холодной войны. 

Сравнение Балтийского и Черноморского регионов.   

5 Российские регионы в европейских субрегиональных группировках.  
 

Контрольные вопросы и задания по теме 7 
 

1 Расшифруйте аббревиатуры СГБМ, СБЕР, ОЧЭС. 

2 Какова цель образования СГБМ, СБЕР, ОЧЭС? 

3 Перечислите проблемы регионов после холодной войны. 

4 Какие энергоресурсы обеспечивает России лидирующее положение в 

данных организациях? 
 

Тема 8. «Северное измерение» в политике ЕС. 

1 «Северное сотрудничество» и механизмы его реализации на современ-

ном этапе.  

2 Финская инициатива 1997 г.: обоснование необходимости СИ.  

3 Институциональное оформление концепции на саммитах ЕС в Кельне 

(1999 г.) и Фейра (2000 г.).  

4 Первый и второй планы действий в рамках СИ.  

5 Северо-западные регионы России в рамках «Северного измерения». Идея 

четырех пространств как концептуальная основа дальнейшего взаимодействия 

партнеров по СИ: ЕС, России, Исландии и Норвегии. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 8 
 

1 Что такое «Северное измерение» (СИ)? Сколько стран входят в «север-

ное сотрудничество», перечислите их? 
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2 Какие северо-западные регионы РФ имеют отношение к «северному со-

трудничеству»? 

 

Тема 9. Механизмы взаимодействия центра и регионов во внешней 

политике. 

1 Проблема децентрализации механизмов формирования и реализации внеш-

ней политики. 

2 Особенности французской и английской моделей внешней политики. 

3 Особенности германской, австрийской моделей внешней политики. 

4 Особенности бельгийской и швейцарских моделей внешней политики. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 9 
 

1 Что такое децентрализация?  

2 Какое влияние оказывает децентрализация на механизм формирования 

внешней политики? 

3 Что такое национальная модель корпоративного управления?  

4 Назовите особенности российской, германской, американской моделей. 

 

Тема 10. Многоярусная дипломатия российских регионов. 

1 Координирующая роль МИД России.  

2 Российское законодательство о международной деятельности российских 

регионов.  

3 Роль мегаполисов в мировой политике. Парадипломатия российских го-

родов. Роль Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 10 
 

1 Что такое МИД Российской Федерации?  

2 Какие функции МИД выполняет? 

3 Что такое «Глобальный город»?  

4 Какие города Российской Федерации можно назвать «глобальными горо-

дами»? Свой ответ обоснуйте. 

5 Перечислите основные нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность МИД Российской Федерации.  

 

Тема 11. Миграционные процессы в Российской Федерации и на евро-

пейском пространстве. 

1 Миграционные процессы в пост советский период.  

2 Проблемы миграционной политики на современном этапе развития РФ.  

3 Безвизовый режим.  

4 Внутренняя и внешняя миграция РФ.  

5 Миграционная политика Евросоюза. 

6 Миграционная проблема первой половины 2000-х гг. 
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Контрольные вопросы и задания по теме 11 

 

1 Что такое миграция? 

2 Назовите основные приоритетные тенденции миграции для стран мира. 

Назовите проблемы мировой миграции и пути ее решения. 

3 Какие проблемы испытала РФ в миграционной политике после  

распада СССР? 

4 Какие направления миграционной политики в РФ на современном этапе? 

Выскажите свою точку зрения по поводу миграции.  

 

Тема 12. Мировой финансовый кризис конца 2000-х гг. 

1 Истоки и причины кризиса.  

2 Начало кризиса в США.  

3 Распространение кризиса в мире.  

4 Кризис в странах бывшего СССР (Беларусь, Россия, Украина). 

5 Оценки продолжительности кризиса. Вторая волна или продолжение 

кризиса. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 12 
 

1 Что такое мировой финансовый кризис? 
2 Назовите причины кризиса? В какой стране начался кризис? Назовите 

первые страны, пострадавшие от мирового экономического кризиса?  
3 Назовите последствия мирового кризиса в Российской Федерации, Рес-

публике Беларусь и Украине. 
4 Выскажите свою точку зрения по поводу продолжительности мирового 

экономического кризиса. На ваш взгляд, какие меры нужно предпринять, чтобы 
его преодолеть?  

 
Тема 13. Энергетическая проблема современного мира. 
1 Энергетическая проблема современного мира. 
2 «Нефтяная» дипломатия РФ в 1990–2000-х гг. 
3 «Газовая» дипломатия РФ в 1990–2000-х гг. 
4 Внешняя политика России по преодолению санкционной политики Запада. 
 
Контрольные вопросы и задания по теме 13 
 
1 Дайте обозначение понятия «энергетическая проблема». 
2 Какие две основные отрасли энергетики актуальны в настоящее время? 
3 Можно ли решить проблему нехватки нефти и газа другими альтерна-

тивными источниками? 
4 Является ли энергетическая безопасность составной часть глобальной 

безопасности? 
5 Какие угрозы энергетической безопасности существуют в XXI в.? 
6 На каких площадках обсуждаются проблемы энергетической безопасности? 
7 Подготовьте доклад на одну из тем:  
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«Пути и средства обеспечения энергетической безопасности»; «Иностран-

ное инвестирование как объект энергетической дипломатии»; «Конкуренция и 

конкурентоспособность как объекты энергетической дипломатии». 

8 Напишите эссе на тему «Энергодиалог на службе энергетической без-

опасности». 

9 Энергетическая политика Российской Федерации как составная часть ее 

внешнеэкономической политики. 

10 Каковы особенности внешнеэкономической политики России в услови-

ях социально-экономической трансформации? Назовите способы обеспечения 

внешнеэкономической политики России.  

11 Возможно ли создание на пространстве СНГ единой энергетической 

системы? 
  
Тема 14. Российская Федерация и мировые проблемы окружающей 

среды. 

1 Государственная политика Российской Федерации в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования. 

2 Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. 

3 Экологическая доктрина Российской Федерации и Стратегия экологиче-

ской безопасности до 2025 г. 

4 Государственная программа «Охрана окружающей среды». 

5 Концепция внешней политики Российской Федерации и проблемы защи-

ты окружающей среды. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 14 
 

1 Что такое окружающая среда? 

2 Какова деятельность человека в отношении окружающей среды? 

3 Каковы современные проблемы окружающей среды? 

4 Какие проблемы окружающей среды относятся к РФ? Как на государ-

ственном уровне решаются эти проблемы? 

5 Каково отношение россиян к решениям проблем окружающей среды? 

6 Назовите свое отношение к решениям проблем с окружающей средой. 
 

Тема 15. Российская Федерация и проблема прав человека. 

1 Современные проблемы защиты прав человека. 

2 Проблемы обеспечения конституционных прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации.  

3 Внешняя политика Российской Федерации и проблема защиты прав человека. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 15 
 

1 Свобода человека, где она? 

2 Какие правовые документы регулируют права граждан РФ? 

3 Назовите какие мероприятия проводятся населением для защиты своих прав? 

4 Все ли права граждан представлены и защищены в конституции РФ?  
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2.2 Тематика рефератов 
 

1 Конфронтация и сосуществование: внешняя политика СССР и США в пе-

риод «холодной войны».  

2 Внешняя политика России в борьбе с искажениями исторической роли 

СССР и Российской Федерации.  

3 Разрядка и постразрядка в советско-американских отношениях.  

4 Поздняя внешняя политика СССР и распад биполюсного миропорядка.  

5 Основные концепции внешней политики в 1990-е гг.  

6 Изменение концепций внешней политики в 2000-е гг.  

7 Внешняя политика России в 1990-е гг.  

8 Внешняя политика России на постсоветском пространстве в первой по-

ловине 1990-х гг.  

9 Внешнеполитические аспекты интеграции стран Евразийского экономи-

ческого союза.  

10 Двусторонние и многосторонние отношения России со странами ОДКБ.  

11 Внешнеполитические аспекты строительства Союзного государства Рос-

сии и Белоруссии.  

12 ШОС во внешней политике России.  

13 Концептуальные изменения во внешней политике России относительно 

государств Запада.  

14 Общественное мнение, политические партии и внешняя политика Рос-

сии в первой половине 1990-х гг.  

15 Внешняя политика России в отношении G-20.  

16 Концепция «разновекторной» внешней политики Е. М. Примакова.  

17 Расширение НАТО на Восток и российская внешняя политика.  

18 Внешнеполитический курс России на стратегическое партнерство с Китаем.  

19 Дискуссии о роли внешней политики России в трансформации ми-

ропорядка.  

20 Взгляды Президента России В. В. Путина на внешнюю политику и 

национальную безопасность.  

21 Внешнеполитические инициативы по оздоровлению российско-

американских отношений.  

22 Внешняя политика России по нейтрализации угроз международного 

терроризма.  

23 Европейский вектор во внешней политике России.  

24 Внешнеполитическая позиция России на Ближнем Востоке.  

25 Вклад внешней политики России в разрешение сирийского кризиса.  

26 Внешняя политика России в отношении Ирана.  

27 Российско-грузинский вооруженный конфликт 2008 г. в контексте от-

ношений России и Запада. 

28 Внешняя политика России в отношении БРИКС.  
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2.3 Вопросы к экзамену 
 

1 Концептуальные основы внешнеполитической деятельности России по-

сле образования суверенного государства. 

2 Внешняя политика России на постсоветском пространстве. 

3 Российская Федерация в мире актуальных проблем глобального развития. 

4 Влияние глобализации на развитие стран мира. 

5 Развитие всемирной экономики и появление национальных рынков как 

закономерность глобального развития. 

6 Европейский Союз и РФ в конце XX – начале XXI в. 

7 Виды и классификация регионов. 

8 Регион как субъект  международных отношений. 

9 Европейские регионы как международные экономические и политиче-

ские факторы. 

10 Институциональное взаимодействие  европейских регионов. 

11 Комитет регионов ЕС и его деятельность. 

12 Европейские субрегиональные объединения: цели, задачи, особенности 

функционирования. 

13 Российские регионы в европейских субрегиональных группировках. 

14 Российское законодательство о международной деятельности россий-

ских регионов. 

15 Многоярусная дипломатия российских регионов. 

16 «Северное сотрудничество» и механизмы его реализации на современ-

ном этапе. 

17 «Северное измерение» в политике ЕС. 

18 Северо-западные регионы России в рамках «Северного измерения». 

19 Россия в Арктическом совете, Совете Балтийского моря, Ассоциации 

Черноморского сотрудничества, Каспийской «пятерке». 

20 Роль мегаполисов в мировой политике. 

21 Миграционные процессы в постсоветский период. 

22 Проблемы миграционной политики на современном этапе развития Рос-

сийской Федерации. 

23 Внутренняя и внешняя миграция РФ. 

24 Санкционная и информационная политика ЕС в отношении к России. 

25 Мировой финансовый кризис  начала XXI  в. и его последствия для России. 

26 Распространение НАТО на Восток и российская внешняя политика. 

27 Внешняя политика России по нейтрализации угроз международного 

терроризма. 

28 Энергетические проблемы современного мира. 

29 «Нефтяная» и «газовая» дипломатия РФ в 1990–2000-х гг. 

30 РФ и мировые проблемы окружающей среды. 

31 Внешняя политика РФ и Стратегия экологической безопасности до 2025 г. 

32 Внешняя политика РФ в международном информационном и кибер-

пространстве. 

33 Современные  проблемы защиты прав человека. 
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34 Проблемы обеспечения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 
 

2.4 Тематика курсовых работ 
 

1 Особенности «мягкой силы» Великобритании на примере сериалов с 

2010–2020 гг. 

2 Гастродипломатия как часть публичной дипломатии на примере России. 

3 Национально-культурные особенности переговорных стилей в диплома-

тии (на материале Российской Федерации). 

4 Российско-японские отношения и безопасность в АТР. 

5 Подходы России к ситуации в зонах конфликтов на Арабском Востоке 

(Сирия, Йемен, Ливия). 

6 Внешняя политика Франции в условиях глобализации: новые вызовы и 

новые возможности. 

7 Политика Франции в АТР. 

8 Франко-китайские отношения на современном этапе. 

9 Франко-индийские отношения на современном этапе. 

10 Франция-НАТО. 

11 Проект развития европейской интеграции Э. Макрона: проблемы и пер-

спективы реализации. 

12 Российско-французские отношения на современном этапе. 

13 Политика Франции в Северной Африке. 

14 Политика Франции на Ближнем Востоке. 

15 Политика Франции в отношении арабо-палестинского конфликта. 

16 Отношения Франции со странами Латинской Америки на современном 

этапе. 

17 Франко-американские отношения после прихода к власти Э. Макрона. 

18 Франция и международные организации. 

19 Политика Франции в области международной безопасности. 

20 Политика Франции в области европейской безопасности. 

21 Сравнительный анализ подходов Европейского союза и России к инте-

грации стран «Восточного партнерства» 

22 Роль и место национальных интересов во внешнеполитических решени-

ях институтов ЕС. 

23 Место постсоветских стран во внешней политике России в 1991–2017 гг. 

24 Эволюция подходов России к интеграции на постсоветском простран-

стве в 2000–2015 гг. 

25 «Восточное партнерство» и политика соседства Европейского союза: 

история становления и современные приоритеты. 

26 Политика Италии в Средиземноморье: вызовы и возможности. 

27 Современные российско-итальянские отношения: политический и эко-

номический аспекты. 

28 Отношения Италии и КНР: основные этапы, ключевые интересы, теку-

щие форматы сотрудничеств. 
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29 Италия, ЕС и НАТО: проблема суверенитета во внешней политике. 

30 Основные концепции внешней политики Российской Федерации  

в 1990-е годы. 
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