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Связи с общественностью в международных отношениях 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Международные связи с общественностью как стратегический ресурс внешней политики 

государства. 

2. Формирование международной репутации компаний и организаций. Стратегии и 

технологии. 

3. Геобрендинг в системе международных связей с общественностью. 

4. Структура международной PR-деятельности. Концепция устойчивого развития в системе 

международной PR-деятельности. 

5. Стратегии и технологии формирования странового бренда. 

6. Событийные коммуникации в системе международных связей с общественностью. 

 

Связи с общественностью в международных отношениях (международные паблик 

рилейшнз) как стратегический ресурс. Особенности развития международных паблик 

рилейшнз. Основные понятийные категории. Международная репутация, гудвил, страновой имидж 

как нематериальные активы. Международные паблик рилейшнз как управленческая функция. 

Модели управления общественным мнением. Факторы ценовой и неценовой 

конкурентоспособности государства и инструментарий PR в их формировании. Прямые 

экономические и «косвенные» экономические потоки. Концепция «мягкой силы».  

Международные паблик рилейшнз как стратегический ресурс. 

 

Структура международных паблик рилейшнз в геополитической системе. Особенности 

структурирования международной PR-деятельности. Международные организации, 

государственные органы, посольства и представительства в международных организациях, 

информационные структуры, культурно-образовательные организации, торгово-промышленные 

палаты. Эволюция системы международных PR на рубеже 20-21 вв. Роль экологических и др. 

организаций и ресурсы влияния на международное общественное мнение. 

 

Лоббирование, public affair системы влияния в международной PR-деятельности. 

Англо-саксонская школа лоббирования. Специфика лоббизма в США. Этапы процесса 

лоббирования. Лоббирование в Евросоюзе. Вертикальная и горизонтальная модель лоббирования 

и их коммуникативные особенности. Разработка методологической модели лоббирования. 

Картография участников процесса в зависимости от степени влияния. Кабинеты лоббирования в 

Брюсселе. Особенности профессии лоббиста и его качества. 

 

Системные модели и технологии связей с общественностью в международных 

отношщениях. Стратегические внешнеполитические цели как вектор выбора технологических 

решений. Правила успешной коммуникации: от влияния к формированию участия. Идентификация 

материальных и нематериальных рисков. Технологии построения двунаправленной коммуникации. 

Стратегические стэкхолдеры. Вертикальная и горизонтальная модель коммуникации. Технологии 

фиделизации зарубежных целевых аудиторий и их иерархия. Технологии активации и повышения 

эффективности обратной связи. Модели определения KPI проектной деятельности и 

эффективности PR-программ. Особенности международного продвижения компаний на 

зарубежные рынки. Правило «коммуникационной цепочки» и модели «драйверной 

коммуникации». Интернет в международных паблик рилейшнз. Event-коммуникации как 

технологии международных PR. Модели использования международных мероприятий и событий 

для формирования репутации и странового имиджа. Сторителлинговые (нарративные) технологии 

в международных паблик рилейшнз. 

 

Международные паблик рилейшнз в системе issus management: модели управления 

конфликтами и кризисами. Кризисы и конфликты 21 века как проблема наднациональная.  



Идентификация материальных и нематериальных рисков. Темы-мобилизаторы общественного 

мнения.  Влияние интернет-технологий на управление проблемными зонами. От ограниченной 

модели коммуникационного сопровождения к модели менеджерально-консалтинговой. 

Идентификация релейных аудиторий. Технологии «зарубцевания» кризисных ситуаций. 

 

«Геополитика» общественного мнения. Методологические особенности вопроса 

«геополитики» общественного мнения в контексте глобализации. Мультикультурная 

коммуникация. Трансверсальная модель коммуникации. Особенности универсальных трендов в 

продвижении экономических и культурных интересов на зарубежных рынках. 

 

Особенности конструкции международного проекта и международной PR-программы. 

Международный проект как медиа: цели, ценности, контент.  Идентификация целевых и релейных 

аудиторий. Вычисление нематериальных рисков в процессе реализации. Потенциал event-

коммуникаций и моделей сторителлинга. Технологии design thinking при продвижении 

международного проекта. KPI и определение перспективного ресурса. Построение «экосистемы» 

целевых аудиторий в процессе реализации. 

 

Геобрендинг в системе международных паблик рилейшнз. Бренд, имидж, гудвил и 

репутация территории как нематериальный актив и ресурс для привлечения инвестиций. 

Страновой и региональный бренды. Бренд-платформа и генетический код территории. Оценка 

территориального бренда. Нематериальный актив геобренда и его влияние на экономическую 

составляющую. Сферы влияния бренда как актива (прямые зарубежные инвестиции, локализация 

активов, патенты, штаб-квартиры компаний, иммиграция). Региональный бренд в системе 

международных PR: возможности и потенциалы использования. Рейтинговые агентства: 

ньюсмекерская функция и влияние на репутацию. 

 

Стратегии и модели PR в приграничных территориях. Эффект международных вызовов 

и реальностей на специфику международной деятельности в приграничных территориях. Роль 

геобренда в продвижении проектов сотрудничества на приграничных территориях. Страновой, 

региональный и муниципальный уровни международной коммуникации в условиях приграничья. 

Модели международного позиционирования приграничных территориальных кластеров. 

Императивы историко-культурного ландшафта в приграничных локациях и конкурентное 

позиционирование. Дифференциация территорий приграничья и аудит международного 

конкурентного окружения. Модели конструирования медиаобраза территории на рынке 

конкурентных коммуникаций. PR-технологии в оптимизации коммерческих предложений в 

условиях приграничья. Конструирование международного проекта в условиях приграничья. 

 

Концепции «устойчивого развития» и «справедливой торговли» в системе 

международной PR-деятельности. Роль международных организаций в продвижении концепции 

«устойчивого развития». Формирование концепции: комиссия Брантланд. От формулы «прогресс-

эффективность» к формуле «предупреждение-этика» в структурировании дебатов в 

международном общественном мнении. Значение поддержки «устойчивого развития» в 

формировании репутации. 

 

Литература: 
Энциклопедия паблик рилейшнз. (научный руководитель Т. Лебедева) Изд. IEERP – 

L’Harmattan, 2009, 290 c. 

Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий. (научный 
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Глинская И.Ю. Политические механизмы формирования позитивного имиджа России. – М., 

2010  

Вуйма А.Ю. Как добиться от власти нужных решений. СПб, Питер, 2008 

Гриффит Э. Управление репутационными рисками. М., Альпина БизнесБукс, 2009 
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Лебедева Т. Паблик рилейшнз: системные модели, технологии. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО по университетскому образованию.  Изд. Московского университета – L’ 

Harmattan, 2009, 221 c. 

Лебедева Т. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. Модели, система 

ценностей, каналы СМК. М., Изд. Московского университета, 1999, 350  

Лебедева Т.Ю. Мифологизация и эстетика премиальных брендов в практике 

медиакоммуникаций (к вопросу о значении люксовой индустрии в страновом бренде Франции) в 

журнале Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 

Журналистика, № 1, 2017 

Лебедева Т.Ю. Arts-luxury brand collaborations (ALBC) как коммуникативный конструкт 

(люксовый брендинг в страновом имидже Франции)  в сборнике Российская пиарология-4: тренды 

и драйверы: сборник научных под ред. А.Д. Кривоносова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ,  Изд-во СПбГЭУ 

СПб, 2017,том 4, с. 62-72  

Booth K., Erskine T. (ed.). International relations theory today. – John Wiley & Sons, 2016. 

Tench R., Yeomans L. Exploring public relations. – Pearson Education, 2009. 

Wilcox D. L., Ault P. H., Agee W. K. Public relations: Strategies and tactics. – 2006. 

 

Коммуникационный менеджмент 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Глобальные тенденции в коммуникационном менеджменте. 

2. Коммуникационная деятельность как фактор обеспечения национальной и 

международной безопасности. 

3. Коммуникационный менеджмент как процесс. 

4. Коммуникационный менеджмент в цифровой среде. 

5. Особенности коммуникационного менеджмента в сфере государственного управления. 

6. Принципы коммуникации с государственными органами власти (GR) и лоббирование: 

сходство и различие. 

7. Коммуникационные инструменты и технологии в бизнесе. Коммуникационное 

взаимодействие с внешней и внутренней общественностью. 

8. Коммуникационный менеджмент в условиях кризиса. 

 

Теоретические основы коммуникационного менеджмента. Определение 

коммуникационного менеджмента. Коммуникационная стратегия и коммуникационная политика. 

 

Профессиональные виды коммуникационной деятельности. Журналистика. Реклама. 

Маркетинг. Связи с общественностью. Сходства и различия. 

 

Компетенции профессионального коммуникатора. Роли, выполняемые специалистом по 

ВСО в организации. Результаты исследования EUPRERA в области определения тенденций 

развития профессионального коммуникатора. 

 

https://istina.msu.ru/publications/article/73457852/
https://istina.msu.ru/publications/article/73457852/
https://istina.msu.ru/journals/93791/
https://istina.msu.ru/journals/93791/
https://istina.msu.ru/publications/article/66662586/
https://istina.msu.ru/collections/60250584/
https://istina.msu.ru/collections/60250584/


Коммуникационная стратегия и коммуникационная политика. Определения 

коммуникационной стратегии и коммуникационной политики. Их роль в процессе развития 

организации. 

 

Определение коммуникационной программы и ее составляющих. Формула RACE. 

Основные элементы коммуникационной программы. Коммуникационные инструменты и 

технологии. 

 

Стадии исследования и планирования. Классификация методов исследования. Цели и 

задачи планирования коммуникационной программы. 

 

Стадии коммуникации и оценки. Условия осуществления коммуникации. Методы оценки 

эффективности коммуника-ционной программы. 

 

Виды коммуникационных программ. Субъектный и проектный подходы к классификации 

информационно-коммуникационных программ.  

 
Коммуникационный менеджмент в политике. Понятие политической коммуникации. 

Роль коммуникации в политике. 

 

Коммуникационный менеджмент в электоральной коммуникации. Становление 

«маркетингового авторитаризма» и переход к манипулированию. Цели избирательных кампаний: 

выигрыш, формирование репутации, спойлерство. Политическая реклама. Классификации 

политических имиджей и их применимость к России. Имиджевая легенда и имиджевые стратегии. 

 

Коммуникационный менеджмент в государственной коммуникации. Диалог как основа 

коммуникационного менеджмента в государственной коммуникации. Модель электронного 

правительства. Геобрендинг. 

 

Коммуникационный менеджмент в бизнесе. Понятие корпоративной коммуникации. 

Корпоративная социальная ответственность МНК как способ продвижения компании за рубежом. 

 

Коммуникационный менеджмент как основа продвижения инноваций. Развитие 

научной коммуникации в разных странах. Выставка как инструмент коммуника-ционного 

менеджмента. 

 

Коммуникационный менеджмент в культуре и спорте. Методы продвижения культурных 

проектов. Роль международных спортивных мероприятий в процессе формирования имиджа 

государства.  

 

Коммуникационный менеджмент на международной арене. Медиа-манипулирование как 

стержень современной политики и управления обществом. Формирование повестки дня. 

Манипулятивные технологии. Сети и социальные медиа. Информационные войны.  

 

Литература: 
Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика. - М., 

Аспект-Пресс, 2010. 

Пашенцев Е.Н. (ред.) Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. - 

М.: Международный центр социально-политических исследований и консалтинга, 2012. 

Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика: учебник для 

вузов М., 2014. - 557 с., ил. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-7749-0569. 

 



 

Теория и практика внешнеполитических коммуникаций 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности: основные формы и 

методы. 

2. Формирование внешнеполитической деятельности стран Евросоюза на современном 

этапе. 

3. Внешняя политика России в освещении массмедиа стран мира. 

4. Общественная дискуссия и формирование общественного мнения по вопросам внешней 

политики государства в странах EС и США. 

5. Общественная дискуссия и формирование общественного мнения по вопросам внешней 

политики государства в странах Азии. 

6. Географические подходы в анализе практик мировых массмедиа. 

7. Основные положения документов стратегического планирования РФ на примере 

Концепции внешней политики РФ в сфере информационной политики. 

8. Основные положения документов стратегического планирования США на 

примере Стратегии национальной безопасности в сфере информационной политики. 

 

Внешнеполитическая коммуникация и внешнекоммуникационная география. 

Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности. Понятие 

внешнеполитической коммуникации (ВК). Понятие внешнекоммуникационной географии. Акторы 

внешнеполитической коммуникации. Целевые аудитории ВК. Механизмы взаимодействия с 

национальной системой коммуникаций. Понятие внешнеполитической пропаганды (ВП). 

Особенности ВП. 

 

Информационное обеспечение внешней политики России. Внешнеполитическая 

деятельность РФ на современном этапе. Институты и структуры (МИД, Россотрудничество и др.). 

Пресс-службы. Департаменты по связям с общественностью. СМИ: RT, Russia beyond the 

headlines, Иносми, «Голос России», «Русское международное радио», «Содружество», «Россия-

24», Nutcracker. Россия и международные политические объединения. 

 

История внешнеполитической пропаганды в России, странах Европы и США.  

Внешнеполитическая пропаганда периода Первой мировой войны (Российская, Германская, 

Австро-Венгерская и Османская империи, страны Антанты). Внешнеполитическая пропаганды 

периода Второй мировой войны (СССР, Германия, Великобритания, США, Франция, Япония). 

Внешнеполитическая пропаганда периода Холодной войны (СССР и страны Варшавского 

договора, США и НАТО). 

 

Информационное обеспечение внешней политики в странах Европы и США. 

Особенности информационного обеспечения внешней политики в ведущих странах Евросоюза: 

Германии, Великобритании, Франции, США, странах ЦВЕ. Планирование и финансирование 

мероприятий внешнеполитической пропаганды в странах Запада. Особенности форм и методов 

ВП. Зарубежное общественное мнение как объект внешнеполитической пропаганды стран 

Западной Европы и США, стран ЦВЕ. Силы и средства внешнеполитической пропаганды 

Германии, Великобритании, Франции, США, стран ЦВЕ (дипломатические и иные 

государственные ведомства, средства массовой информации, неправительственные организации). 

Система иновещания в странах Альянса: Голос Америки, Би-би-си, Дойче Велле, Франс 24 и др. 

Критерии оценки эффективности внешнеполитической пропаганды в странах Запада. 

 

История внешнеполитической пропаганды в странах Азии. Информационная стратегия 

Европы и США в Китае в период Опиумных войн (1840 – 1842, 1856 – 1860) и «битвы за Пекин» 



(1900). Роль пропаганды в деятельности Коммунистической партии Китая: «советский фактор», 

«американская изюминка» и «китайская специфика» (1921 – 1949). Оценка эффективности 

внешнеполитической пропаганды стран Азии в довоенный и военный период. 

 

Информационное обеспечение внешней политики в странах Азии. Особенности 

менталитета народов Китая, Японии, Южной Кореи. Цели и задачи внешней политики Китая, 

Японии, Кореи. Особенности формирования общественного мнения китайцев, японцев, корейцев 

по вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Россия и россияне на а) китайском, б) 

японском, в) корейском информационном поле; Япония и государства Корейского полуострова на 

китайском информационном поле; Китай и государства Корейского полуострова на японском 

информационном поле; зарубежное общественное мнение как объект внешнеполитической 

пропаганды Китая, Японии, Республики Корея и КНДР.  Силы и средства внешнеполитической 

пропаганды Китая, Японии, государств Корейского полуострова; (дипломатические и иные 

государственные ведомства, средства массовой информации, неправительственные организации). 

Критерии оценки эффективности внешнеполитической пропаганды в странах Азии. 

 

Русскоязычное информационное пространство и возможности его использования во 

внешней политике России. Русскоязычное информационное пространство: страны дальнего и 

ближнего зарубежья. Роль и место русскоязычной диаспоры за рубежом. Роль внешнего вещания и 

проекций цивилизационных ценностей на зарубежные аудитории. Русская пресса в Китае (1898 – 

1956). Русскоязычные СМИ КНР и Тайваня (1949 – н.в.). 

 

Практика внешнеполитической коммуникации. Роль международной журналистики. 

Роль и место теории в практике выстраивания внешнеполитической коммуникации. Роль 

журналиста-международника. Роль собкорра. Роль политической аналитики. Границы 

объективности в практике журналиста-международника. Освещение межнациональных и военных 

конфликтов. Этические нормы в деятельности журналистов-международников. 
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Новые медиа в глобальных коммуникационных 

процессах 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Новые медиа в современных глобальных коммуникациях. 

2. Базовые характеристики и негативные проявления сетевой коммуникации. 

3. Концепция сетевого общества М. Кастельса и её актуальные интерпретации. 

4. Концептуальные характеристики новых медиа в работах российских и зарубежных 

исследователей. 

5. «Мы – медиа» как феномен «нового авторства» в эпоху мультимедийности, 

интерактивности и глобальных сетей. 

6. Трансформации в экономике, научной коммуникации, в культуре и искусстве под 

влиянием новых медиа. 

7. Глобальная индустрия развлечений, спорта и досуга в мультимедийном доступе. 

8. Искусственный интеллект: сферы применения, риски, правовое регулирование. 

 

Новые медиа в современной коммуникации: теоретические и практические подходы. 

Определение понятия «новые медиа». Основные характеристики новых медиа. Применение новых 

медиа в разных сферах жизни общества. Понятие мультимедийности и конвергенции.  

 

Новые медиа и процессы глобализации. Процесс глобализации и его коммуникационные 

изменения. Глобализация коммуникации в доцифровую эпоху (глобальное ТВ, глобальные 

медиахолдинги и пр.) Зарождение всемирной сети Интернет и ее развитие как единого 

коммуникационного пространства. Дигитализация в сфере глобальной коммуникации.  

http://www.mediascope.ru/2232
http://istina.msu.ru/publications/article/9329913/
http://istina.msu.ru/publications/article/9329913/


 

Новые медиа и политическая коммуникация. Интеграция новых медиа в политический 

процесс. Понятие e-campaigning. Использование социальных сетей для мобилизации электората и 

коммуникации с избирателями. «Визуальная политика».  

 

Социальные сети как новый коммуникационный ресурс мировой политики. 

Классификация деятельности политический партий и политиков в соцмедиа. Изменения 

политической коммуникации за счет внедрения новых медиа в политический процесс. 

Архетипические роли политиков в соцмедиа.  

 

Новые медиа и «цифровой активизм». Понятие «цифрового активизма» и его проявление 

в глобальной коммуникационной среде. Отличительные черты активизма в аналоговую эпоху и в 

эпоху «digital». Эко-активизм, политический активизм и другие явления в современной цифровой 

среде. Инструменты и цели «цифрового активизма».  

 

Новые медиа в экономике. Влияние новых медиа на современную экономику. 

Формирование глобального рынка. Глобальные бренды. Цифровой банкинг и блокчейн. Онлайн-

продажи как растущий сегмент современной экономики. Выход IT-сектора на передовые позиции 

на глобальном рынке.   

 

Новые медиа и современная наука. Демократизация науки за счет внедрения новых 

медиа. Журналы Open access и цифровые репозитории научных данных. Социальные сети для 

ученых. Новые форматы научной коммуникации. Тренд на визуализацию научных данных.  

 

Новые медиа в образовательном процессе. Развитие глобального рынка образования. 

Создание единых стандартов высшего образования (Болонская система). Развитие дистанционного 

образования. Курсы MOOC. Онлайн-платформы типа Coursera и Udemy. Новые образовательные 

форматы.  

 

Новые медиа в современном искусстве. Формирование новых форм искусства под 

влиянием новых медиа. Зарождение сетевого искусства. Влияние новых медиа на традиционные 

направления в искусстве. Мультимедиа как феномен в цифровом искусстве. Оцифровка объектов 

культуры.  

 

Новые медиа в глобальной индустрии развлечений. Формирование глобального рынка 

развлечений. Использование новых медиа в кино и игровой индустрии. Понятие «культурные 

индустрии». Влияние компьютерных технологий на средства выразительности   

 

Новые медиа и журналистика. Влияние мультимедийности и конвергенции на 

журналистику и медиа. Формирование онлайн-журналистики. Появление новых жанров и 

форматов. Изменение особенностей медиапотребления аудитории. Разрушение монополии 

журналистов на распространение информации.  

 

Международные компании монополисты в сфере новых медиа. IT-гиганты и их влияние 

на мировую коммуникацию. Распределение сил между технологическими мега-компаниями. 

Критика в сторону Google и других крупных игроков на рынке в связи с монополией на 

информационные ресурсы.  

 

«Цифровой разрыв» как феномен современной коммуникационной среды. Понятие 

«цифрового разрыва». Уровни проявления «цифрового разрыва» в мире (по географическому 

признаку, по полу, возрасту и т.д.)  

 



Влияние новых медиа на современную межкультурную коммуникацию. Глобализация 

коммуникации и стирание границ между культурами. Семиотические сдвиги в коммуникативной 

среде и визуальный поворот. Преодоление коммуникационных барьеров за счет формирования 

единого интернет-языка.  

 

Деструктивные явления в сетевой коммуникации. «Фильтрационный пузырь» и 

«эффект эхо-камеры» как негативные явления, связанные с сетевой коммуникацией. Примеры 

проявления этих явлений в соцмедиа. Особенности алгоритмов поисковых сетей и их влияние на 

поисковую выдачу.  

 

Искусственный интеллект и сфера его применения в современном обществе. 

Искусственный интеллект и его уровни. Современные примеры применения искусственного 

интеллекта в науке, экономике, медиа. Этические и аксиологические вопросы, связанные с 

применением ИИ.  

 

Литература: 
Кульчицкая Д.Ю. Новые медиа в глобальном мире. М: Аспект пресс, 2021. 

Манович Л. Язык новых медиа. М: Ад Маргинем, 2018.  

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции. М: Аспект Пресс, 

2017.  

Кастельс М. Власть коммуникации. Изд-во Высшей школы экономики, 2016.  

 

Россия в современной мировой политике 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Особенности отношений России со странами ЕС. 

2. Россия и США: характеристика развития отношений начиная с 1992 года. 

3. Политика России по отношению к США с 1992 года по настоящее время. 

4. Россия и страны Латинской Америки: основные направления взаимодействия. 

5. Россия, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: основные направления 

сотрудничества, ключевые противоречия. 

6. Взаимоотношения России со странам Африки.  

7. Россия и Австралия: ключевые аспекты международного взаимодействия и конкуренции. 

 

Внешнеполитическая стратегия государства:методология проблемы. 

Внешнеполитическая стратегия государства: взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

Национальные интересы государства. Внешнеполитические интересы России: глобальные, 

региональные, локальные; жизненно важные, основные, периферийные. Механизм формирования 

внешнеполитической стратегии России. Ресурсная база внешней политики. Эволюция ресурсной 

базы внешней политики России. Критерии эффективности внешней политики. Современный 

мировой порядок и внешняя политика России: этапы эволюции. Литература и источники для 

раскрытия содержания внешнеполитической стратегии России. 

 

Новое мышление во внешней политике СССР и итоги его реализации. Начало 

системной трансформации общественных отношений в СССР. Курс на «ускорение социально-

экономического развития» и его итоги к 1989 г. Разработка концептуальных основ «нового 

мышления» во внешней политике СССР в 1985 – 1988 гг. и начало его реализации. Новая стратегия 

внутренних преобразований: переход к политике «перестройки». Динамика политического, 

социально-экономического, идеологического развития СССР в 1989 – 1991 гг.  Реализация 

политики «нового мышления» в условиях изменения ресурсной базы СССР. Российско-

американские отношения и проблема разоружения, отношения со странами социалистического 
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содружества, государствами Западной Европы, политика СССР в Азии, Латинской Америке, 

Африки. Политико-правовое оформление итогов завершения холодной войны. Угасание 

государственно-политической субъектности СССР и его распад. Начало изменения мирового 

порядка. 

 

Стратегия внутреннего и внешнего развития России в период становления новой 

государственности. Распад государственно-политических институтов СССР. Начало создания 

новых российских структур государственного управления. Глубокий системный кризис общества 

как главный вызов новой российской государственности. Преодоление социально-экономического 

кризиса и создание рыночной экономики как ключевые направления реформ. Противоречия 

конституционного и политического строя. Проблема социальной и политической поддержки 

преобразований. Курс на интеграцию в мировое сообщество как главное направление 

внешнеполитической стратегии России. Расчет на экономическую и техническую помощь 

проводимым реформам. Представления о новом характере и формах взаимодействия в 

международной сфере. Начало формирования «конфликта ожиданий» в отношениях России и 

ведущих стран Запада. «Шоковая терапия» в экономике. Вопрос об экономической помощи в 

отношениях России с ведущими государствами и международными институтами. Дискуссии о 

целях, размере и формах поддержки российских реформаторов. Масштабы зарубежной помощи в 

1992 г. и их влияние на экономическую и политическую обстановку в России. Конституционная 

легитимизация новой системы общественных отношений как главная внутренняя проблема России 

в 1993 г. Вопрос о мобилизации внешней политической поддержки российских реформаторов. 

Формирование стратегии администрации Б. Клинтона в отношении России. Политический кризис 

осени 1993 г., подготовка и принятие новой Конституции, выборы в Федеральное Собрание 

России. Восприятие на Западе, влияние на политику в отношении России.  

 

Динамика системной трансформации и ее влияние на международные позиции 

России. Выбор модели экономического развития в условиях кризиса конца 1991 г. Россия и 

Международный валютный фонд. Финансовая стабилизация и приватизация – главные 

направления экономической политики в 1990-е гг. Помощь Запада в проведении реформ. 

«Гарвардский проект». Формирование новой государственности. Особенности конституционно 

строя. Эволюция института президента. Выборы в Государственную думу и партийно-

политическая система. Взаимодействие между основными субъектами российской политики. 

Запад и поддержка реформаторов в России. Федеративное развитие России. Динамика отношения 

«центр – регионы». Проблема сепаратизма. Конфликт в Чеченской республике, его влияние на 

внутреннюю политику, восприятие за рубежом. Противоречия формирования новой российской 

идентичности. Вопрос о новой национальной идее. Финансовый кризис 1998 г., его влияние 

экономическое и политическое развитие страны. Оценка его причин и последствий на Западе. 

Итоги системной трансформации к концу 1990-х гг. Сокращение масштабов и изменение 

структуры экономики. Социальные последствия реформ. Вопрос об эффективности государства. 

«Олигархический капитализм». Состояние федерации: фрагментированный регионализм. 

Ценностные разрывы. Оценка результатов российского транзита на Западе.  

 

Адаптация России к новой международной среде. 1990-е годы. Переходный характер 

постбиполярной системы международных отношений. Трансформация ялтинско-потсдамского 

порядка: направления, этапы. Проблема американского унилатерализма. Элементы дезорганизации 

мировой системы. Россия как государство – продолжатель СССР. Адаптация к новым реалиям – 

содержание внешней политики России в 1990-х гг. Курс на стратегическое партнерство с США. 

Восприятие и интерпретации итогов холодной войны в России и США. Новая Россия в политике 

администрации Дж. Буша-ст. Проблема России на встречах «Большой Семерки». Российско-

американские политические документы 1992 – начала 1993 года. Стратегия «поддержки 

демократии в России» администрации Б. Клинтона. Направления и характер российско-

американского сотрудничества в 1990-гг., оценка результатов в России и в США. Россия и 



гражданская война на территории бывшей Югославии. Боснийский и косовский кризисы. Роль и 

влияние России в процессе их урегулирования. Государства постсоветского пространства во 

внешней политике России: противоречия начального этапа. Признание независимости и развитие 

двусторонних отношений, интеграционные интенции и формы их реализации, межэтнические 

конфликты в новых государствах и Россия, положение русскоязычного населения и проблема 

защиты его прав. Постсоветское пространство в восприятии Запада. Концепция поддержания 

«геополитического плюрализма» в регионе. Формирование коллективной стратегии Запада в 

отношении России после холодной войны. Доклад «Трехсторонней комиссии» «Вовлечение 

России». Россия и международные политические и экономические структуры. Россия и НАТО. 

Роспуск Организации Варшавского Договора и вопрос о сохранении НАТО. Представления о 

новой роли Альянса. Вопрос о взаимодействии нового российского государства и НАТО. Проблема 

расширения блока на восток. Институализация отношений России с Альянсом. Концепция 

«гуманитарной интервенции» и ее реализация на территории бывшей Югославии. Восприятие в 

России и влияние на отношения со странами Запада. Вопрос о международном статусе Российской 

Федерации в конце 1990-х гг.: внутренние и зарубежные оценки. 

 

Осмысление международной стратегии России в новом мировом порядке. Внешняя 

политика Российской Федерации и «новое политическое мышление» в СССР: преемственность и 

новизна. Процесс формирования представлений о национальных интересах в контексте 

радикальной системной трансформации общественных отношений и государственности России в 

1990-е гг. Доктрина «атлантизма» («демократической солидарности»): содержание, реализация в 

дипломатии А.В. Козырева (1991–1995). Концепция внешней политики России 1993 г.: 

содержание, исторические условия появления. Анализ первых результатов тенденций мирового 

развития после окончания холодной войны. Корректировка концептуальных основ внешней 

политики. Концепция «многополярного мира»: содержание, реализация в дипломатии Е.М. 

Примакова (1996–1998) и И.С. Иванова (1998–2004). Осмысление итогов внешней политики на 

рубеже 1990–2000-х гг. Концепция внешней политики России 2000 года. Доктрина «реального 

суверенитета»: содержание, реализация в дипломатии С.В. Лаврова (с 2004). Концепция внешней 

политики России 2008 года: условия появления, содержание, проблемы реализации. Развитие 

концептуальных основ внешней политики в работах и выступлениях В.В. Путина: «Россия на 

рубеже тысячелетий» (1999), выступление в Бундестаге ФРГ (ноябрь 2001), «мюнхенская речь» 

(февраль 2007), «Россия и меняющийся мир» (2012). Концепция внешней политики Российской 

Федерации (2013), подписанная Президентом России 12 февраля 2013 г.  

 

Восстановление государственной субъектности России в XXI в. как фактор изменения 

внешней политики страны. Обеспечение национального согласия и формирование новой 

идентичности. Укрепление государственности, совершенствование институтов, повышение 

эффективности управления. Преодоление сепаратизма, восстановление федеративной основы 

государства. Углубление рыночных преобразований. «Равноудаление олигархов». Поиск 

оптимальной модели экономической политики. Масштабы и качество экономического роста. 

Социальная политика и ее влияние на политическую стабильность в стране. Особенности 

функционирования политического режима России, его восприятие в стране и за рубежом. 

Консолидация новой системы общественных отношений как предпосылка повышения 

международного влияния России. Российские подходы к сферам реализации новых возможностей. 

Энергетический фактор во внешней политике России. Ресурсные возможности и ограничения как 

проблема международного позиционирования России.  

 

Новый мировой порядок и российско-американские отношения в XXI в. Качественные 

параметры новой системы международных отношений. Глобализация: «позитивная» и 

«негативная» повестки. Диалектика экономики и политики в международном развитии. 

Цивилизационные параметры в мировой политике. Изменения в проблематике безопасности. 

Фактор силы в мировой политике. Проблема государственного суверенитета. 



Особенности США как внешнеполитического партнера России. Глобальная стратегия 

администрации Дж. Буша-мл. Место России во внешней политике США. Сотрудничество в борьбе 

против международного терроризма. Проблема стратегической стабильности в российско-

американских отношениях. Реализация американской стратегии «смены режимов» в Ираке и 

реакция России. Движение НАТО на восток и последствия для России. Проблема российской 

демократии в диалоге двух стран. Дискуссии о мировом порядке. Война 2008 г. в Грузии. 

Реанимация в международном дискурсе темы холодной войны. Корректировка международной 

стратегии США администрацией Б. Обамы. Политика «перезагрузки» в российско-американских 

отношениях: расчеты сторон, содержание, результаты. Новое нарастание противоречий в 2011–

2013 гг.  

Постсоветское пространство во внешнеполитической стратегии России. Место 

постсоветского пространства во внутренней и внешней политике России. Этапы политики России 

на постсоветском пространстве в контексте поиска оптимального формата отношений с новыми 

независимыми государствами. Эволюция представлений о содержании и темпах интеграции на 

постсоветском пространстве. Концепции «многоформатной» и «разноскоростной» интеграции. 

Стратегия России в интеграционных объединениях с ее участием. Отношения России к 

интеграционным объединениям без ее участия. Место двусторонних отношений с государствами 

постсоветского пространства во внешнеполитической стратегии России. Постсоветское 

пространство как поле геополитической конкуренции. Влияние украинского кризиса 2014 г. на 

отношения России со странами «ближнего зарубежья». 

 

Европейское направление во внешнеполитической стратегии России. Роль и место 

Европы во внешней политике России. Завершение холодной войны и представления в России и в 

ведущих европейских государствах о характере политической динамики на континенте. Факторы 

развития Европы после ликвидации блокового противостояния: углубление и расширение 

интеграции на Западе континента, становление новых государств на постсоветском пространстве, 

социально-экономическая и политическая трансформация бывших социалистических стран, 

межэтнические конфликты на бывшей территории СССР и Югославии. Россия и НАТО. Развитие 

отношений в контексте формирования новой системы европейской безопасности после распада 

СССР. Движения НАТО на Восток: стратегические последствия для России. Россия и Европейский 

Союз. Образование ЕС. Становление общей внешней политики и политики безопасности. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. Обмен «Стратегиями» 

взаимоотношений. Экономические связи России и государств ЕС: «асимметричная 

взаимозависимость». Расширение ЕС на восток и последствия для России. Постоветское 

пространство в отношениях России и ЕС. Проблема создания современной политико-правовой 

базы отношений. Россия и Совет Европы. Проблема демократических, европейских и 

общецивилизационных ценностей в отношениях России со странами ЕС. Практика двойных 

стандартов в деятельности Совета Европы. Россия и Европейский суд по правам человека. Россия 

и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Роль ОБСЕ в современной 

системе европейских институтов. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 

Российская оценка состояния и перспектив ОБСЕ. Особенности политики России в отношении 

групп европейских стран: Западной Европы, Восточной Европы и Балтии. Американский фактор 

во внешней политике европейских государств.  

 

Внешнеполитическая стратегия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изменение 

отношений СССР с государствами региона на заключительном этапе «перестройки». Динамика 

мирополитического и экономического развития после холодной войны и формирование 

современных представлений в России о роли Азиатско-Тихоокеанского региона в ее 

внешнеполитической стратегии. Российская Федерация и Китайская Народная Республика. 

Значение Китая как международного партнера России. Место России во внешней политике Китая. 

Развитие политического диалога по вопросам двусторонних отношений, региональных и 

глобальных проблем. Решение пограничных вопросов. Экономические связи: структура, 



масштабы, динамика. Межрегиональное и приграничное сотрудничество. Российско-китайское 

взаимодействие в обеспечении региональной безопасности. Национальные концепции «мягкой 

силы» государства и их реализация во внешней политике. Интенсификация российско-китайского 

сотрудничества в XXI в. Россия и Япония. Российско-японские отношения после холодной войны: 

расчеты и ожидания сторон. Динамика политических связей. Территориальный вопрос в 

российско-японских отношениях. Проблема заключения мирного договора. Экономическое 

сотрудничество России и Японии: сферы, масштабы; возможности и ограничения. Политика 

России на Корейском полуострове. Реидеологизация политики России в отношении КНДР. 

«Равноудаленность» России в межкорейском диалоге. Нормализация отношений с Республикой 

Корея. Особенности Республики Корея как экономического партнера России. Проблема 

обеспечения безопасности на полуострове. Россия и многосторонние форматы сотрудничества: 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Саммит Восточноазиатского 

сообщества (ВАС), «Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА). 

 

Международно-политический кризис 2014-2016 гг. и его влияние на 

внешнеполитическую стратегию России. Мировой порядок во втором десятилетии XXI века: 

нарастание нестабильности. Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. и обострение проблемы 

регулирования международной финансовой системы. «Группа двадцати». Политические 

перевороты в арабском мире в 2010–2012 гг. и дестабилизация Ближнего Востока. Кризис в Сирии: 

внутренние и внешние причины. Движение евроатлантических структур на Восток. Программа ЕС 

«Восточное партнерство», вопрос о дальнейшем расширении НАТО. Системный кризис и 

государственный переворот на Украине: внутренние причины, роль внешнего фактора. События на 

Украине и позиция России. Вхождение Крыма в состав России. Изменение отношений между 

странами Запада и Россией: политические и экономические аспекты. Влияние на внутреннюю 

ситуацию в России. Российско-американское взаимодействие в ходе борьбы против 

международного терроризма и сирийского урегулирования. Активизация российско-китайских 

связей. Отражение современной внешнеполитической стратегии России в «Концепции 

национальной безопасности», подписанной Президентом В.В. Путиным 31 декабря 2015 г.  

 

Международные конфликты после «холодной войны». Причины роста международной 

конфликтности после распада СССР и завершения биполярного противостояния. Типы 

современных международных конфликтов. Понимание «военного конфликта» в современных 

политических исследованиях и доктринальных документах Российской Федерации. Становление 

концепции «нового интервенционизма» в начале 1990-х гг. Составные компоненты теории «нового 

интервенционизма» (концепции миротворческих операций и операций по принуждению к миру). 

Концепция «гуманитарных интервенций» как предельный случай нового интервенционизма. 

Примеры реализации «нового интервенционизма» в региональных конфликтах 1990-х гг. Роль 

транснационального терроризма в переосмысления категорий войны и конфликта. Появление 

концепций «транснациональной войны». Трансформация концепции транснациональной войны в 

стратегию «смены режимов». 

 

Участие России в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве. 

Исторические корни конфликта в Нагорном Карабахе. Референдум о принадлежности Карабаха 

1988 г. Эскалация насилия в 1990 г. Провозглашение Нагорно-Карабахской Республики (1991 г.) 

Ход боевых действий в 1992 г. Интернационализация конфликта. Роль России в формировании 

«Минской группы» СБСЕ. Результаты деятельности группы. «Мадридские принципы» мирного 

урегулирования в Карабахе. Возникновение ситуации «замороженного конфликта». Проблема 

статуса Абхазии в СССР и попытки его пересмотра в 1989 г. Принятие декларации о суверенитете 

Абхазии. Эскалация конфликта в 1992 г. Посредничество России в прекращении огня. «Первый 

Московский договор» 1993 г. «Второй Московский договор» 1994 г. и его реализация. 

Формирование коллективных сил СНГ в зоне конфликта. Абхазия в пятидневной войне 2008 года. 

Признание Абхазии Российской Федерацией. Реакция Южной Осетии на подъем грузинского 



национализма в 1989–1991 гг. Эскалация конфликта. Соглашение о прекращении огня (1992 г.) и 

создании коридора для разъединения противоборствующих сторон. Формирование контрольной 

комиссии и смешанных миротворческих сил. Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и 

укреплению доверия между сторонами конфликта (1996 г.). Операция по принуждению Грузии к 

миру (2008 г.). Признание Южной Осетии Российской Федерацией. Роль России в политическом 

урегулировании приднестровского конфликта. Конфликтный потенциал Молдавии к 1990 г. 

Провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. Боевые 

действия 1992 г. Роль 14-й армии ВС РФ в прекращении огня. Московское соглашение о 

принципах мирного урегулирования (1992 г.). Формирование миротворческих сил и возникновение 

ситуации «замороженного конфликта» вокруг Приднестровья. «Московский меморандум» 1997 г. 

«План Козака» (2003 г.). Влияние событий 2014 г. на ситуацию в Приднестровье. Гражданская 

война в Таджикистане (1992–1997) и позиция России. Межклановые противоречия и ход боевых 

действий в 1992 г. Роль России в формировании коллективных миротворческих сил СНГ. 

Посредничество России и выработка Общего соглашения об установлении мира и национального 

согласия в Таджикистане (1996 г.).  

 

Россия и конфликты на территории бывшей Югославии. Исторические корни «горячих 

точек» на Балканах: территориальные, национальные, религиозные проблемы региона. Россия и 

Балканы. Традиционные связи России с народами Балкан. Место балканских войн 1990-х годов в 

формировании концепции «гуманитарных интервенций». Этнолингвистические и 

демографические проблемы Югославии и динамика распада СФРЮ. Ход боевых действий в 

Хорватии и Боснии. Внешнее вмешательство в конфликты и позиция России. Дейтонские 

соглашения. Участие России в миротворческих силах (SFOR). Изменение статуса Косово после 

1989 г. Интернационализация косовского конфликта. Кризис 1998 г. и его последствия. Роль России 

в формировании миротворческих сил на территории Косово. Агрессия НАТО против Югославии в 

1999 г. и позиция России. Провозглашение независимости Косово и точка зрения России на пути 

урегулирования косовской проблемы.  

 

Взаимодействие России с международными организациями в урегулировании 

конфликтов. Участие России в миротворческих операциях ООН в 1990-е гг. и в XXI в. 

Деятельность России в многосторонних форматах по линии ООН и ОБСЕ по мирному 

урегулированию арабо-израильского конфликта. Сотрудничество России с международными 

организациями в миротворческих усилиях на постсоветском пространстве. Участие России в 

миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной 

Осетии, Таджикистане. Содействие деятельности Международного комитета Красного креста по 

оказанию гуманитарной помощи беженцам. Роль России в формировании архитектуры 

безопасности на постсоветском пространстве. Выработка мер доверия в зоне советско-китайской 

границы. Шанхайская пятерка и образования Шанхайской организации сотрудничества. Военно-

политическое измерение интеграции на постсоветском пространстве. Ташкентский договор 1992 г. 

о коллективной безопасности. Формирование ОДКБ. Основные направления и результаты ее 

деятельности. Роль ОДКБ за пределами постсоветского пространства. «Душанбинская четверка» 

как региональный форум по взаимодействию с Афганистаном. 

 

Россия и конфликты на Ближнем Востоке. Позиция России в палестино–израильском 

конфликте. Мадридская мирная конференция 1991 г. Роль СССР и России в качестве коспонсора 

ближневосточного мирного процесса. Выработка соглашений в Осло и Вашингтоне 1993 г. и их 

судьба. Роль России в образовании «Ближневосточного квартета» посредников. Выработка плана 

«Дорожная карта» 2003 г. и проблемы его реализации. Роль проблемы распространения ядерного 

оружия в появлении типологически новых конфликтов. Проблемы нераспространения на Ближнем 

и Среднем Востоке. Деятельность России в ООН по урегулированию ситуации вокруг Ирака. 

Россия и вторая война в Персидском заливе. Военно-политический кризис вокруг ядерной 

программы Ирана и позиция России. Роль российской дипломатии в выработке соглашения 2015 г. 



Последствия «арабской весны» для региональной безопасности. Ливийская война 2011 г. и 

позиция России. Интернационализация гражданской войны в Сирии. Проблема химического 

оружия и роль России в ее разрешении. Присоединение Сирии к КЗХО. Эскалация гражданской 

войны и участие Вооруженных Сил России в борьбе с международным терроризмом на 

территории Сирии в 2015–2016 гг.  

 

Проблемы возрождения межгосударственных войн в начале XXI в. и национальная 

безопасность Российской Федерации. Современные дискуссии о возможности войн между 

великими державами. Развитие концепции «эскалационного доминирования» после окончания 

холодной войны. Дискуссии о революции в военном деле в начале XXI в. Снижение порога 

применения силы между великими державами в начале XXI в. Демонтаж механизмов 

предотвращения войны. Появление спорных пространств между великими державами. Позиция 

России в военно-политических кризисах середины 2000-х гг. Военная доктрина Российской 

Федерации (2014 г.) и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2015 г.) о 

типологии конфликтов и классификации угроз безопасности России. Современные конфликтные 

пространства между великими державами (Украина, Южно-Китайское море) и политика 

Российской Федерации. 
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Коммуникационные пространства во 

внешнеполитической деятельности государств и мировой 

политике 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Влияние COVID-19 на международную политическую систему. 

2. Понимание пространства в классической и современной геополитике. 

3. Конвенция ООН по морскому праву и проблемы разграничения океанического 

пространства. 

4. Проблемы раздела Арктического пространства на современном этапе. 

5. Концепция открытого неба. 

6. Космические гонки и их роль в международных отношениях. 

7. Киберпространство как сфера противоборства. 

 

Категория «пространства» в международных отношениях. Определение термина 

«пространства» и его специфика в международных отношениях. Время и пространство и в мировой 

политике. Хронополитика и геополитика. Проблема естественных границ в теории и практике 

международных отношений. 

 

Понятие пространства в геополитике. Понятие пространства в классической геополитике. 

Суверенные пространства и глобальные пространства как сферы перераспределения силового 



потенциала государства. Теллурократия и талассократия как первые формы борьбы за глобальные 

коммуникационные пространства. 

 

Понятие пространства в геоэкономике. Трансформация категории пространства в 

геоэкономике. Глобальные пространства как сферы коммуникации и источник ресурсов. 

Инфраструктура и глобальные инфраструктурные проекты. Теория коммуникационных пространств. 

 

Этапы освоения океанического пространства. Эволюция технологий и этапы освоения 

гидросферы. Морские и океанские державы. 

 

Проблема правого статуса морских пространств. Становление правового режима 

океанического соуправления. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Борьба вокруг правого 

статуса отдельных морских пространств 

 

Соперничество в гидросфере. Концепции «морской мощи», «господства на море» и 

«контроля за морем» 

 

Антарктическое пространство в международных отношениях. История освоения 

Антарктиды и проблемы ее раздела. Договор об Антарктике 1959 г. Проблема Южного океана, 

приантарктических территорий и Фолклендская война 1982 г. Укрепление правовой основы 

антарктического соуправления. Дискуссии о разделе Антарктики в начале XXI в. 

 

История освоения Арктического пространства. Понятия "Арктика" и "субарктические 

территории". Соперничество держав за освоение Арктики на рубеже XIX - XX вв. Становление 

системы секторального деления Арктики. Становление Арктического ТВД в годы Второй мировой 

войны. Роль Арктики в период холодной войны. 

 

Современное соперничество за передел Арктического пространства. Конвенция ООН по 

морскому праву и распад режима секторального деления. Диалог в рамках Арктического совета. 

Соперничество за континентальный шельф в начале XXI в. Военно-политический кризис 2007 г. и его 

результаты. Попытка российско-норвежского партнерства и ее неудача. 

 

Этапы освоения воздушного пространства. Эволюция технологий и этапы освоения 

воздушного пространства 

 

Концепции «открытого неба». Подходы к регулированию воздушного пространства. 

Проблема суверенитета. Концепции «открытого неба». Чикагская конвенция 1944 г.: проблемы 

выработки и реализации. Договор 1992 г. и его кризис. 

 

Особенности воздушного пространства как сферы противоборства. Концепции 

«воздушной мощи», «господства в воздухе» и «воздушного контроля»: теория и практика применения. 

 

«Первая космическая гонка». Начальный этап освоения космического пространства. Выход 

человека в космос. Понятие "первой космической гонки" и ее содержание. Проблема окончания 

первой космической гонки. Правовые механизмы регулирования деятельности в космическом 

пространстве. 

 

«Вторая космическая гонка». Попытка кооперационного освоения космоса в 1990-х гг. 

Космическая программа КНР. Понятие "второй космической гонки" (2004 - 2012 гг.). Соперничество 

держав в ближнем и дальнем космосе. "Космическая стагнация" 2010-х годов. 

 



Политико-правовые механизмы регулирования деятельности в космическом 

пространстве. Новые вызовы и угрозы в космическом пространстве. Международные инициативы по 

политико-правовому регулированию опасных видов деятельности в космическом пространстве 

(ДПРОК, КПК, MILAMOS). 

 

Этапы освоения информационного пространства. Эволюция технологий и этапы освоения 

информационного пространства. Инфосфера, глобализация и государственный суверенитет. 

 

Информационное противоборство. Развитие взглядов на средства информационного 

противоборства. Сотрудничество в сфере международной информационной безопасности. 

 

Особенности киберпространства как сферы противоборства. Киберугрозы и 

кибербезопасность. Международное сотрудничество в сфере политико-правового регулирования 

деятельности в киберпространстве. 
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Зарубежные концепции ответственности массмедиа 
 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Зарубежные модели измерения ответственности массмедиа. 

2. Становление и этапы развития международного сотрудничества журналистов по 

вопросам профессиональной ответственности. 

3. Формирование и развитие регулирующих профессиональных организаций в области 

ответственности массмедиа. 

4. Актуальные проблемы ответственности массмедиа в условиях информационных 

коммуникаций. 

5. Национальные, региональные и международные системы обеспечения ответственности 

массмедиа. 

6. Концепция профессионально-этической кодификации в системе обеспечения 

ответственности массмедиа. 

7. Концепция института медийного саморегулирования в системе обеспечения 

ответственности массмедиа. 

8. Концепция ньюс-омбудсмена в системе обеспечения ответственности массмедиа. 

 

Ответственность как ключевое понятие медийной деятельности. Ответственность 

массмедиа как социального института: сущность, функции, проблемы в различных 

национальных медиасистемах. Социальная ответственность как основополагающее понятие 

деятельности СМИ и основанного на ней профессионального поведения: отношение к социальной 

действительности, социальное понимание роли и задач масс-медиа. Закрепление терминологии, 

используемой применительно к социальной теории СМИ; четырем теориям прессы; концепции 

прессы как четвертой власти; теории социальной ответственности. Рассмотрение теории 

социальной ответственности через опыт зарубежных масс-медиа. Понятие подотчетности масс-

медиа перед обществом. Влияние экономической, политической и культурной составляющих на 



медиарынок. Целостность понимания ответственности масс-медиа перед: обществом, аудиторией, 

владельцем, издателем, главным редактором, рекламодателем, представителем государственных/ 

общественных/ политических/ бизнес/ культурных и прочих структур, личностью и т.д. 

 

Модели измерения ответственности масс-медиа. Зарубежные модели измерения 

ответственности массмедиа: рыночное; законодательное; публичная ответственность; 

профессиональная ответственность. Глубокая интеграция массмедиа в рыночную экономику, 

взаимодействие массмедиа и рекламного рынка. Проблема ответственности в контексте 

экономической формы организации медиабизнеса и ее отражение в теориях межличностной и 

деловой коммуникации; организационной коммуникации; коммуникационного менеджмента и др. 

Борьба интересов: концепция общественной сферы (Ю.Хабермас) и бизнес. Пять базисных 

принципов «просвещенного» маркетинга (новаторский; ценностных достоинств; социально-

этичный; ориентация на потребителя; осознание общественной миссии) и развитие концепции 

социально-ответственного бизнеса. Зависимость масс-медиа от социо-политических условий. 

Масс-медиа и власть. Миф о нейтралитете основных социальных институтов, куда, в числе 

прочих, входят государственная  власть и СМИ. Влияние политических факторов на деятельность 

СМИ как голоса общества и критика власти. Манипуляционные концепции массовой 

коммуникации. Формы и способы манипулирования: локализация проблемы, подтасовка фактов; 

умалчивание невыгодной информации; время передачи информации; распространение лжи и 

клеветы; «навешивание ярлыков» и прочее. Концепции политического манипулирования в период 

избирательных кампаний: определение повестки дня, направление внимания аудитории, 

использование стандартных форм  и «грязных/черных политтехнологий». Потребность общества в 

социально ответственной медиаполитике с четко выраженными приоритетами и стратегическими 

целями. Диалог граждан по социально значимым вопросам и развитие критического дискурса в 

обществе. 

 

Ответственность массмедиа и формирование гражданского общества. Гражданское 

общество и медиакоммуникации, проблемы взаимоотношений. Свобода прессы и 

законодательство. СМИ и плюрализм мнений. Теория социальной ответственности как 

компромисс между необходимостью общественного контроля и свободой слова. Уровень доверия к 

СМИ. Журналистика как общественная служба. Профессиональный долг и функциональная 

теория общественных потребностей. Миссия профессии и социальная ответственность: 

гражданское самоопределение профессионала в сфере своей деятельности. 

 

Классические философские теории, признанные в сфере журналистского образования 

за рубежом. Место нормативных теорий в континууме наук о коммуникации. Роль нормативных 

теорий в предвидении «идеальных вариантов» последствий практической деятельности 

институтов массмедиа. Нормативные теории как практическая необходимость массмедиа. 

Обзор основных классических теорий, используемых в зарубежных школах массмедиа при 

анализе конфликтных ситуаций в деятельности журналиста: древнегреческие мыслители о 

моральных абсолютах; иудейско-христианская философия "милосердия" и «любви к ближнему»; 

"категорический императив" Иммануила Канта; "принцип утилитаризма" Джереми Бентама и 

Джона Стюарта Милля; "маска невежества" Джона Ролза и другие. Телеологический (целевой) 

подход к массмедиа как особому социальному институту, связанному с целедостижением и 

организацией. Целеполагание и предвидение желаемого результата. Деонтология и понятие 

профессионального долга в преломлении профессиональной ответственности в международных 

медиакоммуникациях. Уязвимые стороны классических теорий в реальной практике массмедиа. 

 

Актуальные аналитические модели решения профессионально-этических дилемм, 

используемые в зарубежных школах массмедиа. Практика критического мышления по схеме 

Бенджамена С. Блума. "Ящик Поттера" для анализа индивидуальных этических дилемм. Модель 

Сисселы Бок: сохранение общественного доверия как основная цель. Синтез Джина Лакзниака. 



Соединение основных моментов различных этических подходов, каждый из которых является 

деонтологическим, или неутилитарным. Принципы ведения ответственной дискуссии. Некоторые 

мифы, мешающие анализу ситуаций. Этапы анализа профессиональных дилемм в массмедиа. 

 

Рассмотрение наиболее характерных принципов ответственности в современной 

практике зарубежных массмедиа. Принцип свободы слова. Общественная значимость 

информации; её получение и трансляция. Принцип правдивости. Достоверность и полнота 

информации. Принцип справедливости. Непредвзятость; отделение факта от мнения. Принцип 

гуманности. Новость как «внеморальная» ценность? 

 

Анализ наиболее характерных проблем ответственности в современной повседневной 

практике зарубежных массмедиа. Проблемы морального выбора, возникающие в результате 

экономического давления на СМИ: скрытая реклама, сообщение искаженной информации, 

сокрытие информации, вторжение журналистов в частную жизнь и т. п. Ответственность 

менеджера за обеспечение существования издания. Необходимость изучения опыта зарубежного 

медиабизнеса и возможность использования его достижений на медиарынке в России. 

Регламентация взаимоотношений медийных и государственных структур. Вопрос совмещения 

журналистской работы с другими профессиями или видами деятельности. Регламентация 

взаимоотношений журналиста и социальных институтов общества. Проблемы 

внутрипрофессиональных отношений. Регламентация взаимоотношений владельца СМИ и 

журналиста; главного редактора и сотрудника редакции; журналиста и его коллег. 

Профессиональные и служебные компоненты ответственности. Проблемы ответственности перед 

аудиторией массмедиа. Проблемы ответственности перед персонажами журналистского 

произведения и источником информации. Регламентация способов и методов сбора информации. 

Отделение факта от мнения. Проблемы ответственности при работе с информацией о 

преступлениях, террористических актах, военных конфликтах, катастрофах, стихийных бедствиях, 

расовых/этнических/религиозных и прочих конфликтах, гражданских беспорядках, массовых 

волнениях, несчастных случаях, иных экстремальных ситуациях. Иные примеры 

профессионально-этических коллизий в работе журналиста. 

 

Новые вызовы медиа-ответственности в международном медиакоммуникационном 

пространстве. Массмедиа и современные мегатренды: конвергенция, глобализация, глокализация, 

коммерциализация.  Проблемы глобальной медиакультуры. Концепции слияния сфер развлечения, 

масс-медиа и информационных технологий (П. Девид Маршалл, М. Деузе, Дж. Левин, Дж. Грин, 

Г. Дженкинс), последствия и проблемы подобных слияний. Возникновение новых 

профессионально-нормативных проблем во времена новейших технологий, медиатрансформации 

и выхода электронных и онлайновых СМИ на ведущие позиции. Влияние Интернета на 

ответственность масс-медиа. «Виртуальные нравы». Тенденции государственного регулирования 

массмедиа. Массмедиа и долгосрочные перспективы социального контроля. 

 

Условия эффективной реализации профессиональной ответственности в 

международных медиакоммуникациях. Сравнительный анализ различных национальных и 

транснациональных традиций систем обеспечения ответственности медиасферы. Выводы из 

прошедших обсуждений о причинах нравственного конфликта и сущности профессиональной 

ответственности в медийной деятельности; предложения о путях преодоления проблем 

медиаответственности. 
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