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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления о сущности основных 

проблем безопасности в регионе специализации, представление о современных 

конфликтах, их типах, причинах их возникновения, особенностях воздействия на 

международные отношения, существующих научных и практических подходах к их 

разрешению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина ФТД 47. «Геополитические конфликты и проблемы  безопасности в 

изучаемом регионе» относится к факультативным дисциплинам по выбору Блока Ф и 

преподается в 5-м и 6-м семестрах. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций, 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикаторов 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1. - Способен 

составлять  

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его  

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических,  

лингвистических, 

этнических, 

культурных и иных 

особенностей. 

ПК-1.3. Знает основные 

тенденции и возможные 

варианты изменения 

политической карты; 

основные очаги 

геополитической 

напряженности 

Знать: основные тенденции и возможные 

варианты изменения политической карты; 

основные очаги геополитической 

напряженности 

Уметь: составлять 

комплексную характеристику региона 

специализации и выявлять существующие и 

потенциальные геополитические конфликты 

Владеть: навыками представления полученных 

результатов  мониторинга текущей 

информации, связанной с вопросами 

обеспечения безопасности в странах 

изучаемого региона 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачеты в 5 и 6 семестрах. 

 Распределение фонда времени по темам дисциплины представлено в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

 

Номер и наименование тем 

Объем дисциплины  

(ак. часы) 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятия региональной и национальной безопасности 8 - - 10 

Тема 2. Подходы к изучению региональной и национальной 

безопасности 

8 - - 10 

Всего за семестр: 16   20 

Тема 3. Геополитические конфликты: история и 

современность 

8 - - 10 

Тема 4. Трансформация структуры безопасности в 

современном мире. 

8 - - 10 

Всего за семестр: 16 - - 20 

Всего по дисциплине: 32 - - 40 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятия региональной и национальной безопасности  

Понятие национальной безопасности. Структурные элементы системы 

национальной безопасности. Понятие региональной безопасности. Структурные элементы 

системы региональной безопасности. Соотношение национальной и региональной 

безопасности. Понятие международной безопасности. Соотношение международной и 

региональной безопасности. Специфика эволюции системы безопасности в основных 

регионах мира. Глобальные проблемы современного мира и пути их решения. 

Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность. Проблемы безопасности в 

этнической сфере. Информационная безопасность и ее влияние на региональные 

конфликты. 

 

Тема 2. Подходы к изучению региональной и национальной безопасности  

Методологические аспекты изучения проблематики безопасности. Система 

региональной безопасности и ее черты. Основные подходы к исследованию региональной 

политики и безопасности. Трансформация структуры безопасности в современном мире. 

Основные группы вызовов безопасности. Геополитические условия обеспечения 

национальной безопасности государств. Международная безопасность: глобальный и 

региональный аспекты 

 

Тема 3. Геополитические конфликты: история и современность 

Общая характеристика конфликтов и геополитических конфликтов. Теория 

конфликта Понятие и особенности геополитического конфликта. Геополитические 

конфликты в истории. Геополитическая экспансия европейских стран в XY – XIX вв. 

Великие колониальные империи. Деколонизация XIX – XX вв. и ее геополитические 

последствия. Внутриевропейские противоречия и конфликты колониальной эпохи, их 

геополитические последствия. Геополитические конфликты первой половины XX века. 

Холодная война и геополитические последствия. Место геополитических конфликтов в 

системе международных отношений в современный  период. Типология региональных 

конфликтов. Причины возрастания конфликтогенности в современных международных 

отношениях. Роль религиозного и этнического факторов в современных геополитических 

конфликтах. Диспропорции в уровне жизни как причина геополитических конфликтов. 
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Теория золотого миллиарда. Вмешательство транснациональных террористических 

организаций в региональные и локальные конфликты. 

 

Тема 4. Трансформация структуры безопасности в современном мире. 

Рост невоенных угроз в глобальном сообществе. Основные группы вызовов 

безопасности. Изменения места государства в составе акторов международных 

взаимодействий как потенциальная причина конфликтов. Проблема нарастания 

экономического разрыва и социальной разобщенности между странами, народами и 

социальными группами. Проблема дефицита ресурсов и национальная безопасность. 

«Новые» угрозы международной и региональной безопасности. Основные режимы 

региональной безопасности: режим общей безопасности, режим коллективной 

безопасности, режим безопасности на основе сотрудничества. 

 

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Практические занятия/ Семинарские занятия не предусмотрены 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1 Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины  

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 

обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее 
связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и 

умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 

освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на 

занятиях; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений; 

 выполнять задания практических занятий полностью и установленные 

сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 

типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 

не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме. 

 

7.2 Организация самостоятельной работы 
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Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

 

№ 

темы 
Вид самостоятельной работы 

1 2 

1-4 Подготовка к лекциям   

1-4 Подготовка к собеседованию 

1-4 Написание эссе 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими материалами. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках реализации дисциплины «Геополитические конфликты и проблемы  

безопасности в изучаемом регионе» используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов 

обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Лекции-дискуссии (тема № 1,2,3,4) 

- Проблемные лекции (темы № 1,2,3,4). 

 

Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в промежутках 

между логически оформленными разделами сообщения учебного материала. Она 

активизирует познавательную деятельность аудитории, дает возможность управлять 

мнением группы, использовать это мнение для изменения негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых обучающихся; лекция с интенсивной обратной связью. По 

ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или 

кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем 

краткий анализ, выводы и лекция продолжается. Лекция-дискуссия является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. Преимущество лекции-дискуссии состоит в том, что она позволяет 

привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.  

Проблемная лекция. Суть проблемной лекции заключается в том, что 

преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные 

ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, 

используя определенные методические приемы включения слушателей в общение, как бы 

вынуждает, “подталкивает” их к поиску правильного решения проблемы. На проблемной 

лекции студент находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в 
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форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и 

представляет их на суд всей аудитории. Когда аудитория привыкает работать в 

диалогических позициях, усилия педагога окупаются сторицей – начинается совместное 

творчество. Если традиционная лекция не позволяет установить сразу наличие обратной 

связи между аудиторией и педагогом, то диалогические формы взаимодействия со 

слушателями позволяют контролировать такую связь. При проведении лекций 

проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. Основная задача лектора состоит не столько в передаче 

информации, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслительную активность 

обучаемых, порождает их познавательную активность. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. 

стр.) 

 

Основная/ 

дополнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во 

экз. в 

библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 

ресурсы 

1.Василенко  И. А. Геополитика современного 

мира : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Василенко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 320 с.  

Основная  - ЭБС Юрайт 

2.Зеленков М.Ю. Международные конфликты 

XXI века : учебник / М.Ю. Зеленков, И.В. 

Бочарников ; под ред. М.Ю. Зеленкова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 362 с.  

Основная -  ЭБС 

ZNANIUM 

3.Мухаев  Р.Т. Геополитика: учебник / Р.Т. 

Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 839 с. 

Дополнительная -  ЭБС 

ZNANIUM 

4.Цыганков П.А. Международные отношения. 

Теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие / Цыганков П.А., Лебедева М.Н., 

Терновая Л.О., Багаева И Др А.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 339 с. 

Дополнительная -  ЭБС 

BOOK.ru. 

5.Бусыгина  И.М. Политическая география. 

Формирование политической карты мира: 

Учебник / И.М. Бусыгина .— Москва : Аспект 

Пресс, 2017 .— 383 с. 

Дополнительная -  ЭБС Айбукс 

 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-

ilibrary.org 

 

https://www.urait.ru/bcode/431781
http://new.znanium.com/go.php?id=966590
http://new.znanium.com/go.php?id=966590
http://new.znanium.com/go.php?id=1028710
http://new.znanium.com/go.php?id=1028710
http://www.book.ru/book/930553
http://www.book.ru/book/930553
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=354545
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Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional 

2 Microsoft Office Professional  

3 7-Zip (freeware) 

 

Таблица 9.2.2 – Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 104 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 76 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя, стол 1 шт., доска меловая (3-х секционная) 

1 шт., вешалка стойка 3 шт., жалюзи 3 шт. , Компьютер Intel i3-

2100 2.4 Ghz/4 4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Проектор NEC 

М350 Х - 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 25 WH - 2 

шт., Экран с электропривод,DRAPER 96 - 1 шт., Микшер-

усилитель (JPA-1240A) 240 Вт/100 В - 1 шт. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

191023, г. Санкт-Петербург, 

Москательный пер., д. 4, 

литер «В» 

http://opac.unecon.ru/
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10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях. 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 

является приложением к рабочей программе дисциплины. 


