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I. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

А. Информация о стандарте и учебном плане 

Дисциплина «Международные отношения» относится к вариативному циклу дисциплин 
учебного плана ОПОП ВО «Государственное и муниципальное управление», 
разработанной в соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно 
устанавливаемым МГУ имени В.В. Ломоносова для реализуемых образовательных 
программ высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»  (бакалавры). 

Б. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины   

Для успешного усвоения содержания дисциплины «Международные отношения» 
необходимы знания и навыки, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как 
«История», «Политология», «История государственного управления». 

Г. Перечень дисциплин, для изучения которых необходимо знание данной 
дисциплины 

Знание содержание дисциплины «Международные отношения» необходимо для изучения 
таких учебных предметов, как «Мировая политика (глобалистика)», «Национальные 
отношения». 

II. Планируемые результаты обучения 

А. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 
«Международные отношения» 

Цели и задачи курса соответствуют следующим компетенциям: 

профессиональным (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-2.Б 

Б. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
формируемой 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-2.Б Умение определять приоритеты 

профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в том 
числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 

Знать: 
(З1) как выстроить взаимосвязь 
стратегии развития той или иной 
международной организации и 
приоритеты профессиональной 
деятельности сотрудников; 



инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

(З2) методы и инструменты 
повышения эффективности 
исполнения сотрудниками 
международных организаций 
управленческих решений; 

Уметь: 
(У1) разработать план принятия 
управленческих решений на 
основе анализа изменений 
внешней среды той или иной 
международной организации и 
организовать работу по его 
реализации;  

(У2) применять метод 
бенчмаркинга для выявления 
лучших практик в сфере 
разработки управленческих 
решений в условиях 
неопределённости 
международной обстановки и 
неизбежных рисков; 

(У3) прогнозировать возможные 
результаты и  последствия 
принимаемых управленческих 
решений для развития 
международных отношений; 

Владеть: 
(В1) навыками применения 
инструментов и технологий 
регулирующего воздействия при 
осуществлении управленческого 
решения на международном 
уровне; 
(В2) навыками научно 
обоснованного прогнозирования 
вариантов развития 
международной организации; 
(В3) навыками определения 
способов уменьшения 
негативных для международной 
обстановки последствий 
осуществления управленческого 
решения; 



(В4) базовыми навыками 
применения оценки 
регулирующего воздействия для 
определения проблем и целей 
регулирования, выбора 
альтернатив достижения этих 
целей. 

Ш. Структура и содержание дисциплины 

A. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108ч. 

Виды учебной работы Часы 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторные занятия 64 
в том числе:  
Лекции 32 
Семинары/практические занятия 32 
Консультации – 
Промежуточная аттестация (экзамен/зачет)  
Самостоятельная работа обучающегося 44 
в том числе:  
Проработка учебного (теоретического) материала  
Выполнение индивидуальных заданий  
Подготовка к текущему контролю  
Подготовка к промежуточному контролю  
…  
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

B. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

№
 Наименование 

разделов и тем  
дисциплины 

 Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1. 

Введение. История 
становления 
дисциплины и 
основные понятия 

2 2 2 – 6  

1.1. 

Особенности 
дисциплины 
«Международные 
отношения». 
Понятийный аппарат. 
Основные парадигмы 
в теории 
международных 
отношений 

2 2 2 –  С 

2. 

Вестфальская 
система 
международных 
отношений 

6 6 8 – 20  

2.1. 

Основные тенденции 
развития 
международных 
отношений до 
возникновения 
Вестфальской 
системы. 
Тридцатилетняя война 
(1618–1648). 

2 2 2 –  КО 

2.2. 

Вестфальская система 
международных 
отношений. Османская 
империя и ее 
экспансия в Европу 

2 2 3 –  КО 

2.3. 

«Атлантическая 
революция» и ее 
влияние на баланс сил 
в Европе. Становление 
Венской системы 
международных 
отношений 

2 2 3 –  КО 

3. 
Венская система 
международных 
отношений 

6 6 9 – 21  

3.1. 

Становление Венской 
системы 
международных 
отношений 

2 2 3 –  КО 



3.2. 
Нарастание 
неустойчивости 
Венской системы 

2 2 3 –  КО 

3.3. 

Отличительные черты 
международной 
обстановки во второй 
половине XIX – начале 
XX в. 

2 2 3 –  КО 

4. 

Версальско-
Вашингтонская 
система 
международных 
отношений 

6 6 7 – 19  

4.1. 

Становление 
Версальско-
Вашингтонской 
системы 
международных 
отношений 

2 2 2 –  КО 

4.2. 

Расстановка сил на 
мировой арене и 
развитие 
международных 
отношений в 1920-е гг. 

2 2 2 –  КО 

4.3. 

Кризис Версальско-
Вашингтонской 
системы и проблемы 
международной 
безопасности в 1930-
гг. 

2 2 3 –  Т 

5. 

Ялтинско-
Потсдамская 
система 
международных 
отношений 

8 8 12 – 28  

5.1. 

Итоги Второй 
мировой войны. 
Основные черты 
Ялтинско-
Потсдамской системы 
международных 
отношений 

2 2 3 –  КО 

5.2.  Холодная война в 
Азии и Африке 2 2 3 –  КО 



(середина 1950-х – 
начало 1960-х гг.) 

5.3. 

 Пик политического, 
дипломатического и 
военного 
противостояния между 
СССР и США. 
Разрядка 
международной 
напряженности 

2 2 3 –  КО 

5.4. 

Нарастание 
гегемонизма 
сверхдержав. Распад 
биполярной системы 
международных 
отношений 

2 2 3 –  КО 

6. Постбиполярный 
мир 4 4 6 – 14  

6.1. 

Расстановка сил на 
мировой арене и 
развитие 
международных 
отношений в 1990-е гг. 

2 2 3 –  КО 

6.2. 
Международные 
отношения в 2000–
2014 гг. 

2 2 3 –  КО 

 Экзамен       

 Итого: 32 32 44  108  

2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Введение. История становления дисциплины и основные понятия 
Тема 1.1. Особенности дисциплины «Международные отношения». 

Понятийный аппарат. Основные парадигмы в теории международных отношений 
Объект и предмет теории международных отношений. Основные категории и 

понятия теории международных отношений. Периодизация истории международных 
отношений. Основные парадигмы в теории международных отношений. Реалистическая 
парадигма. Либеральная парадигма. Марксистская парадигма. Новые направления в 
изучении международных отношений. Взаимосвязь международных отношений и мировой 
политики. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Рекомендуемая 
литература. 

Раздел 2. Вестфальская система международных отношений 
Тема 2.1. Основные тенденции развития международных отношений до 

возникновения Вестфальской системы. Тридцатилетняя война (1618–1648) 



Политическая карта Европы к началу нового времени. Характеристика основных 
участников международных отношений. Конфессиональный, иерархический и 
династический принцип в международных отношениях. Великие географические открытия 
и их роль в развитии международных отношений. Начало формирования колониальных 
империй и первые попытки раздела мира (Тордесильясский и Сарагосский договоры). Роль 
мировой торговли во взаимоотношениях между европейскими государствами. Влияние 
колониального фактора на международную политику в начальный период Новой истории. 
Роль религиозного фактора в международных конфликтах XVI – начале XVII вв. 
Реформация и контрреформация в Европе. Идея политического единства Европы. Империя 
Карла V. Заключение личных династических уний и их влияние на геополитическую 
ситуацию в Европе. Династия Габсбургов. Династические конфликты в Европе в XVI – 
начале XVII вв. Причины Тридцатилетней войны 1618–1648 гг., периодизация. Основные 
участники конфликта, их цели в войне, итоги войны. 

Тема 2.2. Формирование и развитие Вестфальской системы международных 
отношений 

Мюнстерский и Оснабрюкский мирные договоры. Результаты военного конфликта 
для основных участников. Изменения в соотношении сил европейских государств. 
Основные характеристики Вестфальской системы. Европейский баланс сил во второй 
половине XVII – первой половине XVIII вв. 

Военное могущество Османской империи. Первая победа над османами в битве при 
Лепанто. Великая турецкая война 1683–1699 гг. Карловицкий мир. 

Французская экспансия в Европе (вторая половина XVII – XVIII века). 
Нимвегенский мир 1678–1679 гг. как вершина успехов Франции. Экспансия Швеции в 
Европе и Северная война (1700–1721 гг.). 

Война за испанское наследство (1701–1714 гг.). Участники конфликта, их цели. 
Влияние Войны за испанское наследство на баланс сил в Европе. Война за австрийское 
наследство (1740–1748 гг.). Основные участники и их цели в войне. Австро-прусский 
антагонизм и его роль в войне.  

Англо-французское соперничество как определяющий фактор международной 
жизни XVIII в. «Дипломатическая революция» и Семилетняя война (1756–1763 гг.). 
Разделы Речи Посполитой. Польский вопрос в политике европейских держав.  

Тема 2.3. «Атлантическая революция» и ее влияние на баланс сил в Европе 
Американская революция (1775–1783): причины и последствия. Великая 

Французская революция: причины, периодизация. Реакция европейских государств на 
события во Франции. Пильницкая декларация и заключение австро-прусского соглашения 
1792 г. Идея революционной войны во Франции и ее влияние на политическую ситуацию в 
Европе. Формирование антифранцузских коалиций. Переворот 18 брюмера. 
Наполеоновские войны. Гегемония Франции. Изменение политической карты континента. 
Поражение наполеоновских войск в войне с Россией. Формирование шестой 
антифранцузской коалиции. Попытки определения союзниками принципов послевоенного 
устройства Европы. Поражение Франции. Первый Парижский мирный договор 1814 г. «Сто 
дней» Наполеона. Формирование седьмой коалиции. Поражение французской армии при 
Ватерлоо. Второй Парижский мирный договор 1815 г. 

Раздел 3. Венская система международных отношений 
Тема 3.1. Становление Венской системы международных отношений 



Вопросы послевоенного устройства Европы на Венском конгрессе 1814–1815 гг. 
Принцип легитимизма. Территориальные и политические изменения в Европе. 
«Европейский концерт», его внутренние противоречия. Принципиальные изменения в 
жизни западного общества и государства в XIX в. 

Тема 3.2. Нарастание неустойчивости Венской системы 
Создание Священного Союза. Ахенский конгресс 1818 г. Конгресс в Троппау 1820 

г. и Лайбахе 1821 г. Конгресс в Вероне 1822 г. Национально-освободительная борьба в 
Латинской Америке и создание независимых государств. Провозглашение доктрины 
Монро, ее принципы. Рост национально-освободительной борьбы в Европе и реакция 
государств Священного Союза. Июльская революция во Франции 1830 г. Бельгийская 
революция 1830 г. Ноябрьское восстание в Царстве Польском 1830–1831 гг. Краковское 
восстание 1846 г. Причины и последствия революций 1848–1849 гг.  

Восточный вопрос и его влияние на Венскую систему международных отношений. 
Русско-турецкие войны (1806–1812 гг.; 1828–1829 гг.). Греческое восстание. Усиление 
позиций России на Балканах. Ункяр-Искелессийский союзный договор. Нарастание 
антироссийских настроений в Европе. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг. Крымская 
война как кризис Венской системы. 

Тема 3.3. Отличительные черты международной обстановки во второй 
половине XIX – начале XX в. 

Генезис и развитие объединительного движения. Экономические и политические 
предпосылки объединения Италии. Мадзини. Гарибальди. Сардинское королевство. 
Различные планы и стратегии объединения Италии. Виктор Эммануил. Образование 
Итальянского королевства. Причины, предпосылки и ход объединения Германии. Прусский 
путь развития капитализма. Отто фон Бисмарк. Датско-прусская война 1863–1864 гг. 
Австро-прусская война 1866 г. Северогерманский союз 1867 г. Лондонская международная 
конференция 1867 г. Франко-прусская война 1870–1871 гг. Франкфуртский мир. 
Провозглашение Германской империи. Завершение объединения Италии. Влияние 
объединения Германии и Италии на баланс сил в Европе. 

Политика великих держав по отношению к Османской империи после Крымской 
войны. Проблема объединения Молдавии и Валахии. Ликвидация Россией нейтрализации 
Черного моря. Борьба христианских народов против турецкого господства. Кризис 1875–
1877 гг. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский прелиминарный мирный 
договор. Берлинский конгресс. 

Колониальный раздел мира. Французская колонизация Алжира. Опиумные войны 
в Китае. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи». Британское завоевание Индии. 
«Большая игра». Обострение борьбы великих держав за раздел сфер влияния в Китае. 
Восстание боксеров 1898–1901 гг. Японо-китайская война 1894–1895 гг. Русско-японская 
война 1904–1905 гг. Вопрос Сахалина и Курильских островов. Испано-американская война 
1898 г. Англо-бурская война. Марокканские кризисы. 

Создание военно-политических союзов: Тройственный (Четверной) союз и 
Антанта. Боснийский кризис: причины и последствия. Образование Балканского союза. 
Начало Первой Балканской войны. Образование Албанского государства. Лондонский 
договор 1913 г. Вторая Балканская война. Итоги балканских войн. 

Военно-политические, геополитические, экономические причины начала Первой 
Мировой войны. Цели государств в войне. Периодизация и основные события Первой 
Мировой войны. Выход России из войны. Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой 



войны. Баланс сил после окончания Первой мировой войны. Планы великих держав по 
мирному урегулированию: 14 пунктов Вудро Вильсона; планы Великобритании и 
Франции.  

Раздел 4. Версальско-Вашинтонская система международных отношений 
Тема 4.1. Становление Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений 
Работа Парижской мирной конференции: состав и организационная структура 

Парижской мирной конференции; противоречия великих держав на Парижской мирной 
конференции; работа над уставом Лиги Наций; мандатная система. Версальский мирный 
договор с Германией. Проблема ратификации Версальского договора в США. Мирные 
договоры с Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. Завершение территориального 
урегулирования в Европе. Русский вопрос на Парижской мирной конференции. Проблема 
репараций. 

Задачи и основные направления деятельности Лиги Наций. Силовой треугольник 
США–Япония–Великобритания. Программы наращивания военно-морского флота. 
Проблема гонки вооружений. Вашингтонская конференция и вашингтонские договоры 
(«Договор четырех держав», «Договор пяти держав», «Договор девяти держав»).  

Тема 4.2. Расстановка сил на мировой арене и развитие международных 
отношений в 1920-е гг. 

Советская Россия и западные державы в 1918–1923 гг. Генуэзская и Гаагская 
конференции. Сближение Советской России и Германии. Обострение германской 
проблемы. Факторы, затрудняющие решение германского вопроса. Рурский кризис. 
Проблема репараций. Тактика «скрытого противодействия».  

Расстановка сил на мировой арене и развитие международных отношений в 1924–
1929 гг. Промышленный подъем Италии и Японии. Значение советского фактора. 
Германская проблема. План Дауэса. План Янга.  

«Эра пацифизма». Стратегические планы французского руководства. Малая 
Антанта. «Триада Эррио». Женевский протокол. Конференция в Локарно. Рейнский 
гарантийный пакт. Последствия и значение Локарно. Проблемы сокращения вооружений и 
разоружения. Пакт Бриана-Келлога. 

Западные державы и Советский Союз: начальный этап мирного сосуществования. 
«Полоса дипломатических признаний СССР». Экономические взаимоотношения 
Запад – СССР. Международная обстановка на Дальнем Востоке и противоречия великих 
держав. 

Влияние Великой депрессии на международные отношения. Проблемы 
международной безопасности и разоружения в годы мирового экономического кризиса. 

Тема 4.3. Кризис Версальско-Вашингтонской системы и проблемы 
международной безопасности в 1930-гг. 

Складывание трех центров мировой политики. Образование очага войны на 
Дальнем Востоке. «Меморандум генерала Танаки». Необъявленная война Японии в Северо-
Восточном Китае. Японская агрессия в Китае. Решение дальневосточной проблемы в Лиге 
Наций. 

Приход нацистов к власти в Германии. Политика «умиротворения». Влияние 
гражданской войны в Испании на политическую обстановку в Европе. Агрессия Италии 



против Эфиопии. Новые акты фашистской агрессии. Формирование оси Берлин – Рим – 
Токио. Аншлюс Австрии. Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии.  

Вступление СССР в Лигу Наций. Англо-франко-советские переговоры в Москве в 
августе 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении. 

Нападение Германии на Польшу. «План Вайс». «План Гельб». «План Рот». 
«Странная война». Оккупация Франции. Нападение Германии на СССР. Военные действия 
на территории СССР. Перл-Харбор. Крупнейшие военные операции США. Формирование 
антигитлеровской коалиции: центробежные и центростремительные тенденции. Проблема 
открытия второго фронта. Московская конференция министров иностранных дел 19–30 
октября 1943 г. Тегеранская конференция. Конференция в Ялте. Потсдамская конференция. 

Раздел 5. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 
Тема 5.1. Итоги Второй мировой войны. Основные черты Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений 
Итоги Второй мировой войны. Общая характеристика расстановки сил после 

окончания войны. Периодизация. Возрастание роли и влияния на развитие международных 
отношений СССР. Образование мировой социалистической системы и изменение 
соотношения сил в пользу социализма. Усиление главенствующего положения в западном 
мире США. Становление «третьего мира» и усиление его роли в мировой политике. 
Повышение значимости международных организаций и общественных движений. 
Проблема будущего Европы в отношениях между союзниками. 

Причины возникновения холодной войны. Периодизация холодной войны. 
Принципы холодной войны. Фултонская речь Черчилля. «Длинная телеграмма» Кеннана. 
«Доктрина Трумэна» 1947 г. План Маршалла: цели оказания экономической помощи, 
условия предоставления помощи. Создание органов многостороннего сотрудничества 
СССР со странами «народной демократии». Советско-югославский конфликт. 

Раскол Германии. Образование НАТО. Ремилитаризация Западной Германии. 
Австрийский государственный договор. Женевская конференция в верхах. 

Тема 5.2. Холодная война в Азии и Африке (середина 1950-х – начало 1960-х 
гг.). 

Гоминьдан и КПК. Договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем 1945 г. 
Образование Китайской Народной Республики. Договор о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между СССР и КНР 1950 г. Война в Корее. Причина конфликта. Роль ООН. 
Мотивы США, СССР, Китая. Конференция в Сан-Франциско. Сан-Францисский мирный 
договор. Элементы сотрудничества и конфронтации в отношениях между бывшими 
союзниками по антигитлеровской коалиции. Позиция СССР. Совместная советско-
японская декларация 1956 г. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между 
Японией и США 1960 г. и его влияние на советско-японские отношения. 

Начало процесса деколонизации. Общий фон военного и поствоенного времени в 
колониях. Французские колонии в Азии. Голландская Индонезия. Британская Индия. 
Раздел Палестины и создание Государства Израиль. Первая арабо-израильская война (1947–
1949). Суэцкий кризис 1956 г. Движение неприсоединения. Конголезский кризис. 

Тема 5.3. Пик политического, дипломатического и военного противостояния 
между СССР и США. Разрядка международной напряженности 



Карибский кризис: предпосылки, ход, итоги. Разрядка напряженности между СССР 
и США. Стратегическая триада. Появление новых центров силы. Ссора коммунистических 
гигантов. Шанхайское коммюнике. 

Проблемы контроля над вооружениями в отношениях между блоками. Договор об 
ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Временное соглашение о некоторых 
мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ 1). 
Общеевропейское Совещание по безопасности и сотрудничеству. Хельсинский 
Заключительный акт 1975 г. 

Причины прекращения «разрядки». Война США во Вьетнаме. Камбоджийский 
конфликт. Положение на Ближнем Востоке после Суэцкого кризиса. Шестидневная война 
1967 г. Война Судного дня (1973 г.). 

Тема 5.4. Нарастание гегемонизма сверхдержав. Распад биполярной системы 
международных отношений 

Кризис разрядки. Политика СССР в странах третьего мира. Нарастание кризисных 
тенденций в «социалистическом содружестве». Неоконсервативные тенденции в политике 
Запада. Внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана. Политика США в странах 
третьего мира. Доктрина «неоглобализма» . Советско-американские отношения в 
первой половине 1980-х гг. Советско-американские переговоры по ограничению ракетно-
ядерных вооружений в первой половине 1980-х годов. Кризисы и конфликты в регионе 
Большого Ближнего Востока (конец 1970-х – 1980-е гг.). Свержение шахского режима в 
Иране. Война в Афганистане 1979–1989 гг.  

Размывание биполярности Ялтинско-Потсдамской системы. Новые инструменты 
регулирования международных отношений. Роль государств третьего мира. Соотношение 
сил в 1980-е гг. «Новое политическое мышление» Горбачева. Влияние поворота в советской 
внешней политике на международные отношения. Советско-американские встречи в 
Женеве и Рейкьявике. РСМД. Договор СНВ-1. Советский проект «общеевропейского 
дома». Хельсинкский процесс в 1984–1989 гг. Падение Берлинской стены. «Бархатные 
революции» в странах Восточной Европы. Объединение Германии. Распад ОВД. 
Западноевропейская интеграция во второй половине 1980-х гг. Завершение холодной войны 
и распад биполярной системы международных отношений. Нормализация советско-
китайских отношений. Вывод советских войск из Афганистана. Разблокирование 
конфликтов на Африканском континенте. Война в Персидском заливе и начало 
многосторонних переговоров по ближневосточному урегулированию. 

Раздел 6. Постбиполярный мир 
Тема 6.1. Расстановка сил на мировой арене и развитие международных 

отношений в 1990-е гг. 
Расстановка сил на мировой арене в 1990-е гг. Девальвация военной силы, 

глобализация мировой экономики – причины появления новых концепций о роли и месте 
США в мировом сообществе. Очаги военной опасности и вооруженные конфликты в 
Европе в 1990-е гг. ЕС: Маастрихтский договор; Амстердамский договор. Основные 
дилеммы формирования новой Европы. Институционализация и преобразование СБСЕ в 
ОБСЕ. Институционализация отношений России с европейскими организациями. 
Международные конфликты в Азии и Африке в 1990-е гг. 

Тема 6.2. Международные отношения в 2000–2014 гг. 



Расстановка сил на мировой арене в начале XXI в. Процесс глобализации и его 
влияние на развитие международных отношений. Расширение НАТО и позиция России. 
Расширение состава стран-участников ЕС. Ниццкий, Лиссабонский договоры. Изменения 
во внутренней и внешней политике ЕС после 2004 г. «Евроскептицизм» и «брексит». 
Тенденции в международных отношениях в Азии и в исламском мире. Проблема 
международного терроризма. Палестинская проблема. Новая роль Китая на международной 
арене. 

3. Практические занятия/семинары 

№ Наименование практического занятия/семинара Объем, 
ак.ч. 

1. 
Понятийный аппарат дисциплины «Международные отношения». 
Основные парадигмы в теории международных отношений 

2 

2.  

Основные тенденции развития международных отношений до 
возникновения Вестфальской системы. Тридцатилетняя война (1618–
1648). 

2 

3. 
Вестфальская система международных отношений. Османская империя и 
ее экспансия в Европу 

2 

4. 
«Атлантическая революция» и ее влияние на баланс сил в Европе. 
Становление Венской системы международных отношений 

2 

5.  Становление Венской системы международных отношений 2 
6. Нарастание неустойчивости Венской системы 2 

7.  
Отличительные черты международной обстановки во второй половине 
XIX – начале XX в. 

2 

8. 
Становление Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений 

2 

9. 
Расстановка сил на мировой арене и развитие международных отношений 
в 1920-е гг. 

2 

10. 
Кризис Версальско-Вашингтонской системы и проблемы международной 
безопасности в 1930-гг. 

2 

11. 
Итоги Второй мировой войны. Основные черты Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений 

2 

12.  Холодная война в Азии и Африке (середина 1950-х – начало 1960-х гг.) 2 

13. 
 Пик политического, дипломатического и военного противостояния между 
СССР и США. Разрядка международной напряженности 

2 

14. 
Нарастание гегемонизма сверхдержав. Распад биполярной системы 
международных отношений 

2 

15. 
Расстановка сил на мировой арене и развитие международных отношений 
в 1990-е гг. 

2 

16. Международные отношения в 2000–2014 гг. 2 

4. Самостоятельная работа студентов 

Раздел 
дисциплины 

№ 
п/п Вид СРС 



Раздел 2. 1. 
Проработка лекционного материала и глав учебника по 
истории Венского конгресса (1814–1815 гг.) для 
подготовки к контрольному опросу 

Раздел 4. 2. Подготовка к тестированию. 

Раздел 5.  3. Повторение пройденного материала и подготовка к 
контрольному опросу. 

Раздел 6.  4.  Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) 

IV. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 
образовательных технологий: контрольные опросы по пройденному на лекциях и 
самостоятельно подготовленному по учебнику, а также рекомендованным преподавателем 
материалам, обсуждение дискуссионных вопросов, выполнение письменных домашних 
заданий. 

Информационные технологии: использование комплекта слайдов при чтении 
лекций, использование интернета при самостоятельной работе студентов. 

V. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы текущего контроля – контрольный опрос, коллоквиум, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория 
и международные отношения. М.: Аспект Пресс, 2019. 

2. История международных отношений. Т.1–3. / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. М.: Аспект Прес, 2017. 

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / Под ред. 
П.А. Цыганкова, Л.О. Терновой. М.: КНОРУС, 2019. 

Дополнительная литература: 

1. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М.: Издательство АСТ, 
2017. 

2. Бухарин Н.И. Российско-польские отношения: 90-е годы XX века – 
начало XXI века. М.: Наука, 2007. 

3. В «пороховом погребе Европы» 1878–1914 / Под ред. В.Н. 
Виноградова. М.: Индрик, 2003. 

4. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939. 
 М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 

5. Европа. Евразия. XXI век начинается / Под ред. К.В. Никифорова. М.: 
ИСл РАН; ПОЛИМЕДИА, 2018. URL: https://inslav.ru/publication/evropa-evraziya-
xxi-vek-nachinaetsya-m-2018 

6. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной, 
Н.Ю. Кавешникова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. 

https://inslav.ru/publication/evropa-evraziya-xxi-vek-nachinaetsya-m-2018
https://inslav.ru/publication/evropa-evraziya-xxi-vek-nachinaetsya-m-2018


7. История Балкан: Век девятнадцатый (до Крымской войны)  / Под 
рад. В.Н. Виноградова. М.: КРАСАНД,  2012. 

8. Крастев И. После Европы. М.: Дело, 2018. 
9. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность. М.: Аспект Пресс, 2014. 
10. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-
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11. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XVII в. Ч. II. М.: Памятники исторической мысли, 2001. 
12. Основы общей теории международных отношений / Под ред. А.С. 

Маныкин. М.: Издательство Московского университета, 2009. 
13. Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Под ред. А.Ф. 

Носковой. М.: Издательство «Индрик», 2012. 
URL: https://inslav.ru/publication/polsha-v-hh-veke-ocherki-politicheskoy-istorii 

14. Тэтчер М. Автобиография. М.: АСТ, 2014. 
15. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии . 1990. № 3. С. 
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16. Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова B.С.  Катынский 
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«Российская политическая энциклопедия» , 2001 . 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для качественного проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине 
«Международные отношения» необходимо наличие в аудитории: компьютера или 
ноутбука, плазменного экрана (проекционного экрана), а также доступа к сети Интернет. 
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Аннотация рабочей программы 
 
 

Международные отношения 
 

Целью курса «Международные отношения» является формирование у бакалавров 
целостного представления об истории международных отношений нового и новейшего 
времени; об основных этапах и закономерностях, специфике и механизмах 
функционирования различных систем международных отношений. Задачи дисциплины 
заключаются: 

– в изучении наиболее распространенных в исторической и политической науке 
подходов к изучению международных отношений; 

– в развитии умения правильно использовать понятийный аппарат; 
– в выделении особенностей современных мировых процессов, описании основных 

тенденций взаимодействия новых участников международных отношений как между 
собой, так и с традиционными субъектами – государствами; 

– в изучении методов работы с историческими источниками. 
Дисциплина «Международные отношения» является вариативой частью цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. Дисциплина реализуется на факультете государственного 
управления МГУ имени М.В.Ломоносова кафедрой «Международных организаций и 
проблем глобального управления». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 
выпускника ПК-2.Б - Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 
формирования и развития следующих систем международных отношений: Вестфальской, 
Венской, Версальско-Вашингтонской, Ялтинско-Потсдамской и Постбиполярной. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме внутрисеместровой аттестации и промежуточный контроль 
в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,00 зачетные единицы, 108 
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), семинарские 
(32 часов) занятия и (44 ч) самостоятельной работы студента. 
 


