


ПРОГРАММА КУРСА 

 

Раздел I 

 

Часть 1. Мировой политический процесс в его конкретных исторических аспектах 

 

1. Основные черты и особенности современного мирового политического процесса в 

конце XX – начале XXI веков. Концепции политического реализма и 

политического модернизма. Структура системы международных отношений. 

Закономерности и этапы развития современной международной политической 

системы. Государства как основные субъекты международной политической 

системы. Классические и современные геополитические концепции. Понятие 

“силы” в международной политике. Геополитическая конфигурация современного 

мира. Полярность системы международных отношений. Многополярная, 

биполярная, однополярная системы. 

2. Глобализация как историческое явление. Понятие глобализации. Истоки и 

основные направления глобализации. Причины превращения ряда узловых 

проблем общественного развития в глобальные. Субъекты и объекты 

глобализации. Влияние глобализации на политическую жизнь в обществе. 

Глобализация и демократия. Экологические последствия глобализации. Основные 

глобальные проблемы современности, их сущность и пути решения. Роль России в 

решении глобальных проблем.  

3. Новые информационные и коммуникационные технологии, их влияние на 

историческое развитие. Распространение Интернета и средств мобильной связи как 

фактор современного политического процесса. Изменение роли СМИ и пиар-

технологий. «Холодная война» как война коммуникаций. Современная 

«информационная война», основные черты и методы ее ведения. 

4. Появление новых участников на международной сцене. НКО, ТНК, 

внутриполитические регионы. Понятия «актор», «субъект», «участник». 

Характеристика субъектов мирового политического процесса. Государства как 

субъекты мирового политического процесса. Усиление роли международных 

организаций, объединений, корпораций в мировом сообществе. «Альтернативные» 

участники. Россия как субъект мирового политического процесса. 

5. Основные угрозы международной безопасности в историческом аспекте. 

Концепции безопасности. «Общая» безопасность, «всеобъемлющая» безопасность. 

Понятия «традиционная безопасность» и «мягкая безопасность». Основные 

глобальные и региональные угрозы. Формы противодействия угрозам. Проблемы 

европейской безопасности. Роль структур коллективной и кооперативной 

безопасности. 

6. Исторические примеры успешного урегулирования международных конфликтов. 

Причины, типы и стадии конфликтов. Основные подходы к регулированию 

конфликтных отношений между государствами. Значение переговоров. Роль и 

место международных организаций в поддержании мира и обеспечении 

безопасности государств.  

7. Национализм в современном мире. Проблемы определения «национализма». 

Национализм и патриотизм. Основные элементы идеологии национализма. 

Национальная самоидентификация. Нации и «национальные государства». Роль 

националистических движений в современном мире. 

8. Этнорелигиозные конфликты: исторические примеры; особенности проявления. 

Причины обострения проблем национальной идентичности в современном мире. 

Националистические движения и политические партии, их влияние на развитие 

мирового политического процесса. Религиозный фундаментализм как проблема 



мирового политического процесса. Концепция С. Хантингтона, иные теории о 

конфликте цивилизаций.  

9. Сепаратистские движения в новейшей истории. Виды сепаратизма. Сепаратизм, 

идея политического суверенитета и право на самоопределение. Двойные стандарты 

в международной практике. Роль сепаратистских движений в современном мире. 

Россия и проблемы сепаратизма. 

10. Терроризм и его проявления в новейшей истории. Виды терроризма. Этнический и 

религиозный терроризм. Проблемы определения понятия «международный 

терроризм». Связь международного терроризма с процессами глобализации. 

Формы и методы противодействия терроризму. 

11. Регулирование мирового политического процесса (исторический аспект). 

Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности дипломатии. 

Идея «мирового гражданского общества». Развитие межправительственных 

международных организаций. Изменение роли ООН, ОБСЕ и других 

международных организаций. Новые структуры управления мировым 

политическим процессом. Россия и эволюция форм ее участия в регулировании 

мирового политического процесса. Концепции мировой политики в современной 

футурологии.  

12. Роль и место России в современном мире. Объективные сравнительные показатели: 

экономические, военно-политические, социально-демографические, культурные и 

др. Данные социологических опросов об отношении к России в различных странах 

мира. Перспективы изменения роли России в мире. 

 

 

Часть 2. Этнические стереотипы, имидж страны и региона и их влияние на мировой 

политический процесс (исторические аспекты) 

 

1.1. Введение, постановка проблемы. Актуальность темы. Стереотипы, 

толерантность и этноконфессиональные конфликты. Степень изученности темы в 

различных отраслях науки. Источниковая база исследований (фольклор, литературные 

произведения, произведения искусства, публикации в СМИ, официальные документы и 

др.). Приемы получения информации – мониторинг СМИ, проведение социологических 

исследований (массовый опрос, опрос экспертов, фокус-группы и др.). 

1.2. Что такое этнический стереотип? Различные подходы к описанию и изучению 

стереотипов. 

1.2.1. Определение. Проблема выработки адекватного научного определения 

этнических стереотипов. Принстонская школа; современные отечественные исследования. 

Причины расхождений во мнениях исследователей. Сущностные черты этностереотипов. 

1.2.2. Формирование, виды и функции стереотипов. Заложенные природой рефлексы 

восприятия «чужого». Влияние исторических и культурных традиций. Этапы воспитания 

и формирование стереотипов. Эффекты: категоризация, большее внимание к стимулам, 

выделяющимся из контекста, построение суждений на основе ярких событий и 

объединение нескольких необычных явлений причинно-следственной связью. 

Аккумуляция в СМИ. Ван Дейк: стратегии формирования предубеждений. Эксперимент 

Ю. Хартли: в чем были виноваты «данирейцы»? Авто- и гетеростереотипы; позитивные, 

негативные и амбивалентные стереотипы. У. Липпман: стереотипы восприятия и 

поведения. Резистентность по отношению к новой информации. Схематичность и 

эмоциональная окрашенность. Функции познания и оценки. Влияние на поведение 

носителя стереотипа и объекта стереотипизации. Т. Шибутани и К.М. Кван: 

этноцентризм; восприятие «других» в зависимости от характера контактов. Эффект 

«самосбывающегося пророчества». Использование в политической пропаганде 

стереотипизированного «образа врага». Роль этностереотипов в демократических и 



тоталитарных государствах. Методы ослабления или преодоления негативного влияния 

этностереотипов на межэтнические и международные отношения. 

1.3 История: влияние этностереотипов на международные отношения. Восприятие 

«чужих» в традициях древнейших народов. Индия: индоарии и «млеччхи». Ассирия: 

отношение к покоренным народам. Египет: зарождение традиции «идеализации 

варваров». 

1.3.1. Античный мир: эллины и скифы. Осознание греками своего отличия от 

восточных и северных народов (Аристотель). А. Лавджой и Г. Боас о «примитивизме» 

хронологическом и культурном («мягком» и «жестком»). Традиции восприятия северных 

народов, «скифов»: позитивные и негативные стереотипы (Гомер, Пиндар, Геродот, Эфор, 

Овидий, Помпей Трог). Римляне о германцах (Юлий Цезарь, Корнелий Тацит). 

Принципиальная переоценка взгляда на «варваров» в христианстве. Последующая судьба 

античных стереотипов. 

1.3.2. Средние века: крестоносцы и мусульмане. Ислам: особенности восприятия 

«чужих». Идеологические оправдания походов крестоносцев на Восток. Попытки 

наладить взаимопонимание. Стереотипы восприятия крестоносцев на мусульманском 

Востоке (по хронике Усамы ибн Мункыза). Формы противодействия мусульман. 

1.3.3. Новое время: эскалация антисемитизма. Особенности исторической судьбы 

еврейского народа в период древности и средневековья; предпосылки зарождения 

юдофобии: экономические, политические, религиозные, культурные, психологические. 

Возникновение «теоретически обоснованного» антисемитизма, использование его в 

политической борьбе.  

1.3.4. Использование негативных этнических стереотипов в мировой политике ХХ 

века. Индустриализация, тоталитаризм, глобализация, конфликт цивилизаций. Смешение, 

интеграция старых наций, формирование и консолидация новых наций. Фашизм и 

антисемитизм; Холокост. Возникновение государства Израиль и восприятие его на 

арабском Востоке. Исламский фундаментализм. Эволюция образа поволжских немцев в 

России. Стереотипы восприятия «лиц кавказской национальности» в современной России. 

Особенности восприятия русских и казахов в Республике Казахстан (авто- и 

гетеростереотипы). Восприятие «желтой угрозы». Отражение стереотипов в анекдотах. 

Проблемы нейтрализации негативных стереотипов и воспитания толерантного отношения 

к другим народам. 

2.1. Влияние имиджа на политику и международные отношения. Имидж страны и 

«мягкая сила». «Холодная война» как война коммуникаций (Г.Г. Почепцов). Сходства и 

различия между имиджем страны и этностереотипами. 

2.2. Что такое имидж страны? Виды, функции, источники формирования. Роль 

символов страны. Основные концепции и определения имиджа. Проблема выработки 

научного определения. Сущностные признаки имиджа. Типы имиджа: зеркальный, 

текущий, желаемый, личностный, корпоративный, множественный, положительный, 

отрицательный и др. Факторы формирования имиджа (по Э.А. Галумову): условно-

статичные, условно-динамичные и ожидаемые в будущем). Элементы положительного 

имиджа страны. Символы страны: государственная символика, природные, 

этнографические, исторические, индустриально-экономические символы, образы столиц, 

политические лидеры, культурная, спортивная символика, национальная кухня и др. 

Характеристика имиджевой составляющей российской государственной символики – 

флаг, герб, гимн.  

2.3. Роль СМИ. Масс-медиа как важнейший инструмент формирования и 

продвижения имиджа. Примеры из международного опыта применения имиджевых 

кампаний: США, Великобритания, ЮАР, Украина. Освещение в СМИ темы гибели 

подводной лодки «Курск». Образ современной России в западных СМИ. 

2.4. Что могут сделать имиджмейкеры и органы государственной власти? 

Основные приемы пропагандистского воздействия на зарубежную аудиторию с целью 



создания положительного имиджа страны. Опыт работы телеканала «Russia Today». 

Методы нейтрализации негативных импульсов. Информационные войны и 

контрпропаганда. Степень зависимости реального имиджа страны от проводимой 

имиджевой политики. 

2.5. Сравнительная характеристика имиджей России и Казахстана. Проблемы 

формирования новой идентичности и «национальной идеи». Характерные черты 

имиджевой политики Республики Казахстан при Н.А. Назарбаеве. Сравнение 

государственной символики России и Республики Казахстан. Особенности имиджевой 

политики других государств на постсоветском пространстве. 

2.6. Особенности имиджа региона. Основные подходы к проблеме. Влияние 

маркетингового подхода. Региональные бренды и конкуренция между регионами. 

Основные составляющие положительного имиджа региона. Символы региона. Методы 

планирования и реализации регионального имиджа. Роль регионов в формировании 

международного имиджа страны.  

2.7. Имидж Алтайского края. Место Алтайского края среди регионов РФ 

(природные, исторические, геополитические, социально-экономические, политические, 

культурные факторы). Символы региона. Официальная символика Алтайского края. 

Влияние руководителей и известных политиков, деятелей культуры. Проблемы 

региональной идентичности. «Два Алтая» и проекты укрупнения регионов. Проекты 

развития туристско-рекреационной и игорной зон. «Большой Алтай» и перспективы 

развития международного сотрудничества.  
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Раздел II 
 

Часть 1. Проблема происхождения Первой и Второй мировых войн в 

современной исторической науке и ИМО 

 

Дискуссии по проблемам происхождения мировых войн. Особенности 

геополитической концепции происхождения войн в реалистской парадигме теории 

международных отношений. Понятие системного кризиса международных отношений и 

возникновение мировых войн. 

 

Часть 2. Проблемы мирного урегулирования и основные характеристики 

Версальско-Вашингтонской и Ялтинско-Потсдамской систем 

 

Проблема стабильности миропорядка в современной теории международных 

отношений и историческая практика мирного урегулирования после Первой и Второй 

мировых войн. Проблема значения исторического опыта мирного урегулирования в 

современном международном анализе и практике. 

 

Часть 3. Мировые войны XX столетия в исторической памяти и современном 

массовом сознании общества. 

 

Военные мифы и историческая реальность: проблема верификации. Роль 

исторической памяти в современных общественных дискуссиях: проблема преодоления и 

переосмысления прошлого. 
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Раздел III 

 

Часть 1. Проблема происхождения Холодной войны и основные параметры 

состояния конфронтации 

 

Историография и источники по истории Холодной войны. Генезис и ход Холодной войны. 

Участники Холодной войны. Стратегии и тактики Холодной войны. 

 

Часть 2. Холодная война в свете многофакторного анализа 

 

Идеология и культура Холодной войны. Технологическая история Холодной войны.  

Экономическая история Холодной войны. Центр и Периферия Холодной войны. 

 

Часть 3. Итоги Холодной войны 

 

Геополитическая ситуация после окончания Холодной войны. США как единственная 

сверхдержава современного мира. Расширение НАТО и ЕС и постсоветское пространство. 

Подъем Китая и его международные последствия. Место и роль России в современном 

миропорядке. 

 

Часть 4. Современный миропорядок, его характеристики и сценарии развития 

 

Параметры современного миропорядка и основные тенденции его трансформации. 

Проблема отложенных последствий Холодной войны в современных международных 

отношениях. 
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ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 

1. Итоги мирного урегулирования после Первой и Второй мировых 

войны: проблема устойчивости миропорядка. 

2. СССР в европейской системе международных отношений в 20-30 гг. и 

проблема возникновения Второй мировой войны. 

3. Образы войны и победы в массовом сознании современного 

российского общества: проблема рационализации исторического 

знания. 

4. Мировые войны ХХ в. и проблема альтернативы войне. 

5. Дискуссионные вопросы происхождения мировых войн. 

6. Происхождение Холодной войны (основные интерпретации в 

историографии). 

7. Время и пространство Холодной войны (проблемы периодизации и 

места глобального конфликта) 

8. Участники Холодной войны (супердержавы, их лидеры и союзники в 

глобальном конфликте). 

9. Культура, менталитет и образ жизни в эпоху Холодной войны 

10. Окончание Холодной войны (основные интерпретации в 

историографии). 

11. Основные черты и особенности мирового политического процесса в 

конце XX - начале XXI вв. 

12. Глобализация как историческое явление. 

13. Новые информационные и коммуникационные технологии, их влияние 

на историческое развитие. 

14. Появление новых участников на международной сцене. 

15. Основные угрозы международной безопасности в историческом 

аспекте. 

16. Исторические примеры успешного урегулирования международных 

конфликтов. 

17. Этнорелигиозные конфликты: исторические примеры; особенности 

проявления. 

18. Терроризм и его проявления в новейшей истории. 

19. Сепаратистские движения в новейшей истории. 

20. Регулирование мирового политического процесса (исторический 

аспект). 

21. Использование негативных этнических стереотипов в мировой 

политике XX века. 

22. Основные черты исторически сформировавшегося имиджа России на 

Западе. 

 
 


