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1. Введение 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов при подготовке 

к практическим  занятиям по дисциплине  «Мегатренды и глобальные проблемы 

современности» составлены в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата),  в соответствии 

с рабочим учебным планом и в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций, 

как:  

ПК-5: знать основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации; 

Уметь применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и региональных проблем; 

Владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы. 

ОПК-10: знать основные научные подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем; 

уметь применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и региональных проблем; 

владеть навыками применения научных подходов, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем. 

ОПК-11: знать основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации; 

уметь выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации; 

владеть способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации. 

ОПК-12: знать основы исторических и политологических методов; 

уметь пользоваться основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы; 

владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы. 



Для выполнения задания необходимо изучить рекомендованную или самостоятельно 

подобранную к теме литературу и интернет-ресурсы. Затем осмыслить и извлечь из нее 

фактический и оценочный материал, распределить по пунктам принятого плана и 

представить в виде презентации.  

Оценка выполненного задания строится на основе учета:  

- понимания изученной темы; 

- полноты ее раскрытия;  

- знания литературы; 

- ясного, логичного и аргументированного изложения. 

2. Список литературы 

Основная литература: 

1. Мегатренды мировой политики и их развитие в XXI веке. \ Под ред. М. М. 

Лебедевой. - Москва: Аспект-пресс, 2019, - 400 с.   

2. Современные глобальные проблемы / Отв. ред. В. Г. Барановский, А. Д. 

Богатуров. — М.: Аспект Пресс, 2010, - 325 с. 

Дополнительная литература: 

1. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, 

технологии. – Москва: Аспект Пресс, 1997, - 412с 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное 

пособие/ Под ред. П.А. Цыганкова, Москва: Альфа-М, 2013, - 344с. 

3. Нейсбит Дж., Мегатренды. – Москва: АСТ, 2003, -- 279 с. 

4. Черниченко С. В. Очерки по философии международного права. – Москва: 

Научная книга, 2009, - 770 с.   

3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» -- www.fom.ru 

2. Официальный сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения -

- www.wciom.ru 

3. Медиаатлас Российской Федерации -- www.mediaatlas.ru 

4. Проект «Электоральная география» -- www.electoralgeography.com 

5. Официальный сайт Российской ассоциации политических исследований -- 

www.rapn.ru 

6. Журнал «Полис» -- www.politstudies.ru 

7. Кафедра региональной диагностики и политической географии СпбГУ -- 

http://politreg.pu.ru 

 

4.Разделы дисциплины 

 

1. Мегатренды и глобальные проблемы. 

2. Гуманитарные и идеологические тренды современного мира.  Человеческое 

измерение мировой политики в процессах глобального развития. 

http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.mediaatlas.ru/
http://www.electoralgeography.com/
http://www.rapn.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://politreg.pu.ru/


3. Экологические проблемы современного мира: осмысление и возможные пути 

решения. 

4. Проблема взаимодействия цивилизаций и культур в современном мире. 

5. «Информационное общество» как социально-политический проект будущего 

6. Формирование новой системы международной (глобальной) безопасности   

7. Современные международные конфликты. Международный терроризм и 

организованная преступность как глобальные угрозы. 

8. Проблема глобального регулирования и глобального управления 

 

 

5.Планы семинарских занятий 

 

Раздел 1.  Мегатренды и глобальные проблемы. 

 

Появление термина "глобальные проблемы" в советском обществоведении и его 

соотношение с аналогичными терминами за рубежом.  

   Выделение из всего многообразия мирового политического взаимодействия 

масштабных и длительных мировых политических процессов (мегатрендов), 

определяющих политические особенности отдельных эпох мировой истории. 

Преемственность и рубежность эпох мировой истории, их «переходные возрасты».  

   Проблема защиты окружающей среды, демографическая проблема, проблема 

войны и мира, проблема освоения мирового океана и космического пространства и др. 

Кризис понятия "глобальные проблемы" после распада социалистической системы. 

   Основные тенденции (мегатренды)  эпохи глобализации: усиление 

взаимозависимости современного мира, интеграция, демократизация, информационная 

революция, напряженность в межэтнических и межконфессиональных отношениях, 

международный терроризм, глобальные экологические проблемы. Осмысление 

мегатрендов сквозь призму интересов и восприятия России. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Появление термина "глобальные проблемы». 

2. "Классическая" формулировка понятия "глобальные проблемы". 

3. Классификация глобальных проблем (по Фролову и Загладину).  

4. Масштабные и длительные мировые политические процессы (мегатренды). 

5. Проблема защиты окружающей среды, демографическая проблема, 

проблема войны и мира, проблема освоения мирового океана и космического 

пространства и др.  

6. Кризис понятия "глобальные проблемы" после распада социалистической 

системы. 

7. Основные тенденции (мегатренды)  эпохи глобализации. 

8.  Осмысление мегатрендов сквозь призму интересов и восприятия России. 

 

 

 

Раздел 2.  Гуманитарные и идеологические тренды современного мира. 

Человеческое измерение мировой политики в процессах глобального развития. 

 



Особенности распада идейно-стратегического противостояния «Восток-Запад». От 

«расширения демократии» к «смене режимов». Концепции «нелиберальных демократий».   

Проблема формирования условий для становления демократических режимов.  

Региональная специфика процесса демократизации (Восточная Европа, бывший СССР, 

Ближний Восток, Африка и Азия). Современные трактовки концепции и перспективы 

перерастания международного общества в глобальное.  

  Корреляция экономических, идеологических и политических факторов в развитии 

современного общества. Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма, 

интеллектуальное течение, отвергающее идею всеобщей истины и делающее основной 

акцент на коммуникации. 

  Противостояние процессов либерализации и архаизации в переходных обществах. 

Соотношения терпимости, нетерпимости и политкорректности.   

Соотношение внутренних и внешних аспектов развития человеческого потенциала.   

Конфликтогенность миграционных процессов. Глобальные демографические проблемы 

(миграция, образование, здравоохранение, права человека и т.д.) в мировом развитии 

Культура в современной политической системе. Противоречие между элитарными 

и общедоступными формами образования и культуры. Роль знаний и образования как 

критерия социального статуса и материального благосостояния. Интеграция современного 

мира в образовательной сфере. Новые технологии и процесс непрерывного образования. 

Психологические факторы человеческого развития в современном обществе. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Противостояния «Восток-Запад».  

2. Концепции «нелиберальных демократий».    

3. Региональная специфика процесса демократизации. 

4. Перерастания международного общества в глобальное.  

5. Процессы либерализации и архаизации.  

6. Соотношения терпимости, нетерпимости и политкорректности.   

7. Человеческий потенциал в постиндустриальном мире. 

 

Раздел 3. Экологические проблемы современного мира: осмысление и возможные 

пути решения.. 

Особенности экологической сферы Земли. Причины нарушения баланса 

экосферы. Поиски модели адекватного сосуществования человека и природы. 

Глобальные и региональные экологические проблемы и угрозы XXI века.  

Возрастающее значение дефицита пресной воды. 

Политические аспекты использования энергетических и сырьевых ресурсов 

Земли. Международные конфликты из-за природных ресурсов. 

Сотрудничество в сфере экологического обеспечения международной и 

национальной безопасности. Экологическая безопасность и политические процессы. 

Экологическое движение и экологические НПО. Экология и бизнес. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Модели сосуществования человека и природы. 

2. Глобальные и региональные экологические проблемы  

3. Энергетический фактор в мировой политике. 

4. Международные конфликты из-за природных ресурсов. 

5. Международное сотрудничество в сфере экологического безопасности. 

6. Экологическая безопасность и политические процессы. 

7. Экологическое движение и экологические НПО.  

8. Экология и бизнес. 

 



 

Раздел 4. Проблема взаимодействия цивилизаций и культур в современном мире. 

 

Национальное и наднациональное в мировой политике.  Формирование новых и 

трансформация современных национальных идеологий и форм существования наций. 

Многоэтничные и моноэтничные государства. Добровольная и принудительная 

интеграция. Самоопределение этносов и роль насилия.   

  Проблема толерантности, гуманизации (индивидуализации) мирового 

взаимодействия. Обострение этноконфессиональных и этнокультурных противоречий в 

современном мире. Поиск путей решения проблемы.  

   Актуальные проблемы диалога культур в современных международных 

отношениях. Принципы межкультурного диалога. Диалоговые площадки в рамках ООН 

(перечислить). ЮНЕСКО: цели, задачи, деятельность. Роль ЮНЕСКО в формировании 

концептуальной основы диалога культур. Международный форум «Альянс цивилизаций»: 

цели, задачи, деятельность форума в области межкультурного диалога. 

   Диалоговые площадки вне ООН. Мировой общественный форум «Диалог 

цивилизаций»: цели, задачи, деятельность. Актуальные проблемы диалога религий. 

   Россия в диалоге культур и религий. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Актуальные проблемы диалога культур.  

2. Принципы межкультурного диалога.  

3. Диалоговые площадки в рамках ООН (перечислить).  

4. ЮНЕСКО: цели, задачи, деятельность.  

5. Международный форум «Альянс цивилизаций»: цели, задачи, деятельность 

форума в области межкультурного диалога. 

6. Диалоговые площадки вне ООН.  

7. Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций 

8. Россия в диалоге культур и религий. 

 

 

 

Раздел 5. «Информационное общество» как социально-политический проект 

будущего. 

 

Основные исторические стадии развития человеческого общества и их 

характеристики. Микроэлектронная революция и возникновение информационного 

(постиндустриального) общества. Роль информации в обществе. 

   Изменение социальных характеристик современного общества в условиях 

массовой информатизации. 

Роль знаний и образования в постиндустриальном обществе.  Современные 

тенденции информатизации. Новые тенденции в мировой политике и экономике в 

условиях развития информационных технологий. 

Негативные факторы распространения глобальных информационных сетей. 

Информация как оружие. Информационные войны. 

Информационная революция и перспективы формирования мегаобщества, или 

общества глобальных сетей.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные исторические стадии развития человеческого общества и их 

характеристики. 



2. Роль информации в обществе. 

3. Экономические и социальные характеристики современного общества.  

4. Знание и образование в постиндустриальном обществе.  

5. Информационные технологии в мировой политике. 

6. Информация как оружие.  

7. Информационные революции. 

8. Информационные войны. 

 

 

Раздел 6. Формирование новой системы международной (глобальной) 

безопасности . 

Закономерность постановки вопроса о формировании феномена «глобальной 

безопасности» и его изучения. Понятие «угроза». Внешние и внутренние угрозы. Угрозы, 

исходящие от государств, негосударственных действующих лиц. Угрозы локальные, 

региональные и транснациональные. 

  Понятие силы в международных отношений. Категория силы в международных 

отношениях. Теория баланса сил. Классическое содержание категории силы. Современное 

содержание категории силы.  «Жесткая» и «мягкая сила». 

  Современные трактовки понятия безопасность. «Расширительное» и «узкое»  

толкование безопасности. Безопасность военно-политическая, экономическая, 

экологическая, техногенная, информационная, культурная и т.д.  

  Взаимосвязь политики и безопасности. Комплексный анализ проблем  

безопасности. Влияние глобализации, демократизации, научно-технической революции, 

национализма и радикализма на формирование новой системы глобальной безопасности.  

  Обеспечение безопасности в современном мире. Ядерный фактор в современной 

мировой политике. Проблема трансфера технологий двойного назначения. Союзы в 

современных международных отношений и проблема коллективной безопасности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие глобальная безопасность. 

2. Понятие «угроза». Виды угроз. 

3. Понятие силы в международных отношений. 

4. Теория баланса сил.  

5. Классическое и современное содержание категории силы.  

6. «Жесткая» и «мягкая сила». 

7. Понятия «война», «мир», «безопасность».  

8. «Национальная безопасность», «безопасность человека», «региональная 

безопасность», «международная безопасность». 

9. «Расширительное» и «узкое»  толкование безопасности. Виды безопасности. 

10.  Взаимосвязь политики и безопасности.  

11. Влияние глобализации, демократизации, научно-технической революции, 

национализма и радикализма на формирование новой системы глобальной безопасности.  

12. Обеспечение безопасности в современном мире.  

13. Ядерный фактор в современной мировой политике.  

14. Союзы в современных международных отношений и проблема 

коллективной безопасности. 

 

 

Раздел 7. Современные международные конфликты. Международный терроризм и 

организованная преступность как глобальные угрозы. 



 

Конфликты в мировой политике: генезис и способы разрешений.  Сущность и 

особенности международного конфликта. Основные концепции международного 

конфликта. Разработка видным американским социологом-теоретиком Т. Парсонсом 

концепции функциональных предпосылок стабильности общества и ее роль для анализа 

международных конфликтов.  

Исследования профессором Гарвардского университета Э. Мэйо конфликта с точки 

зрения школы “человеческих отношений”, его гуманизации и оптимизации. Роль работ 

западных политологов Р. Мертона, Л. Козера, Ч. Миллса, Р. Даля и Р. Дарендорфа о 

социальных и политических  функции. 

Причины, развитие и пути преодоления международных конфликтов. 

Российские исследования в области конфликтологии.  

 Сложность политического и юридического определения международного 

терроризма. Важность мотивации для террористического акта. Функциональное 

определение терроризма (акт политического насилия, сопровождавшийся гибелью 

людей). Другие разновидности политического насилия (диверсия, партизанская война). 

Новые черты международного терроризма. Идеологический и религиозный терроризм. 

Возрастание удельного веса религиозного терроризма. Терроризм милленаристских сект 

(Аум Синрике и др.). 

 Организованная преступность как угроза глобальной безопасности. 

Наркоторговля, рабство, незаконная иммиграция, неконтролируемые финансовые потоки, 

коррупция и другие причины дестабилизации мировой экономики и распада 

демократических институтов. Интеграция международных преступных структур после 

«холодной войны». Сращивание преступности и государственного аппарата. Подрыв 

государственного суверенитета. Новейшие тенденции развития международной 

организованной преступности (конвергенция, перемена места, гибкость, технологическое 

опережение). 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Конфликты в мировой политике: генезис и способы разрешений.   

2. Сущность и особенности международного конфликта.  

3. Основные концепции международного конфликта.  

4. Политическое и юридическое определение международного терроризма.  

5. Новые черты и виды международного терроризма.  

6. Религиозный терроризм.  

7. Организованная преступность. 

8. Наркоторговля, рабство, незаконная иммиграция, неконтролируемые 

финансовые потоки, коррупция. 

 

Раздел 8.  Проблема глобального регулирования и глобального управления 

 

Причины постановки вопроса о глобальном управлении. 

    Проблема выживания человечества и перспектива становления системы глобального 

управления. Дискуссии о мондиализме и их значение для мировой политической 

практики.  

    Противоречия в развитии современных международных процессов и пути их 

преодоления. Различные подходы к  пониманию глобального регулирования: мировое 



правительство; гегемония США; коллективное доминирование в мировом сообществе 

группы ведущих государств; реформирование ООН и др. международных организаций. 

   Эволюция роли государства и других акторов в системе глобального управления. 

    Возможная роль России в глобальном управлении. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое глобальное управление. 

2. Дискуссии о мондиализме. 

3. Противоречия в развитии современных международных.  

4. Подходы к  пониманию глобального регулирования. 

5. Мировое правительство; гегемония США; глобальное управление: коллективное 

доминирование в мировом сообществе группы ведущих государств; реформирование 

ООН и др. международных организаций. 

6. Государства и других акторов в системе глобального управления. 

7. Россия в глобальном управлении. 

 

 

Список вопросов к зачёту. 

1. Теория демократического мира, основные принципы. Международные режимы, 

виды и формы. 

2. Географический детерминизм и геополитика в мировых процессах. 

3.  «Информационное общество» как социально-политический проект будущего. 

4. Глобализация как ведущая тенденция мирового развития. Основные направления и  

сущность.  

5. Глобальное управление и государственный суверенитет: проблема соотношения. 

6. Институты и формы глобального управления. Проблемы установления глобального 

управления.   

7. Транснациональный терроризм и организованная преступность   как угрозы 

международному порядку.  

8. Экологические вызовы человечеству: осмысление и возможные пути решения.  

9. Понятие национально-государственного интереса в мировой политике. 



10. Этноконфессиональные конфликты как глобальная проблема: сущность и виды.  

11. Национализм и религия: их соотношение и формы  воздействия на мировую 

политику. 

12.  Эволюция роли государства и изменение состава участников мирового 

политического процесса. 

13. Эволюция систем международных отношений (многополюсность, 

однополюсность). 

14. Цивилизационная парадигма в мирополитических исследованиях.   

15. Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях. 

16. Человеческое измерение в мировой политике (демография, миграция, образование, 

культура). 

17. Демографические факторы и проблема миграции населения в современном мире. 

18. Доктрина "гуманитарной интервенции". 

19. Новые технологии и их роль в изменении политической структуры мира. 

20. Межцивилизационное взаимодействие в современном мире (роль культуры, 

традиций религии, образования). 

21. Глобальная проблема устойчивого развития и ликвидации отсталости. 

22. Международные организации в системе глобального управления. 

23. Государство и негосударственные акторы мировой политики. 

24. Проблема безопасности в современном мире. Соотношение военной, 

экономической, информационной, экологической и других видов безопасности. 

25.  Понятие и характеристики «постиндустриального общества». 

26. Понятия «жесткой силы» и «мягкой силы» в мировой политике. 

27.  Проблема предотвращения войны и создания ненасильственного мира. 

28. Политические аспекты международных экономических отношений. 

29. Соотношение глобализации и регионализации как мировых мегатрендов.  

30. Усиление влияния неправительственных структур на мирополитические процессы.  

31. Актуальные проблемы диалога культур и диалога религий в современных 

международных отношениях. Принципы межкультурного диалога.  



32. Роль знаний и образования в постиндустриальном обществе.   

33. Негативные факторы распространения глобальных информационных сетей.   

Информация как оружие. Информационные войны. 32  

34. Понятие транснациональной безопасности (экологические проблемы, 

информационная безопасность, неконтролируемая миграция, эпидемии и т.п.). 

35. Развитие человеческого потенциала и его роль в  «постиндустриальном мире». 

Взаимоотношения Человека и биосферы. Проблемы окружающей среды.  

36. Соотношение внутренних и внешних аспектов демографических сдвигов. 

Конфликтогенность миграционных процессов. 

 

 


