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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины: углубленное освоение ключевых теоретических направлений, 

принципов и направлений в изучении международных отношений, получение навыков 
анализа международных событий, необходимых студентам для дальнейшей 
профессиональной деятельности 

 
Задачи:  
 раскрытие содержания ключевых понятий и концептуальных подходов, 

современного состояния теории международных отношений, классификация 
существующих основных теоретических подходов;  

 формирование представления о значении эпистемологии при выстраивании 
различных теорий; стимулирование интереса к методологии международно-
политического исследования на основе сравнения практики регионализма в мире; 

 формирование понятия о национальных интересах и международном 
статусе Российской Федерации;  

 формирование навыков анализа многоуровневого политического 
управления в структуре глобальной и региональной интеграции. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина Б1.Б. "Теория международных отношений" относится к базовой 

части Блока 1 и является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование 

компетенции 
выпускника 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 
достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

ОПК-4: 
способностью 
анализировать 
внутренние и 
внешние факторы, 
влияющие на 
формирование 
внешней политики 
государств региона 
специализации, 
выделять основные 
тенденции и 
закономерности 
эволюции их 
внешнеполитических 

ОПК-4 Декомпозиция II 
Знать: ключевые понятия и концептуальные подходы в 
теории международных отношений З(II) (ОПК-4)   
Уметь: выделять основные тенденции и закономерности 
эволюции внешнеполитических курсов стран 
изучаемого региона У(II) (ОПК-4) 
Владеть: навыками анализа ключевых тенденций в 
системе международных отношений, характеристики 
внешнеполитических курсов отдельных государств  
В(II) (ОПК-4) 
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курсов 

ОПК-10: 
способностью 
применять научные 
подходы, концепции 
и методы, 
выработанные в 
рамках теории 
международных 
отношений, 
сравнительной 
политологии, 
экономической 
теории к 
исследованию 
конкретных 
страновых и 
региональных 
проблем 

Второй 
уровень 

(углубленный) 
(ОПК-10)-2 

Декомпозиция I 
Знать: о ключевых событиях, происходящих на 
международной арене З2(I) (ОПК-10)   
Уметь: объяснять причины многообразия и 
противоречивости интерпретации разнообразных 
процессов в системе международных отношений У2(I) 
(ОПК-10) 
Владеть: навыками анализа национальных интересов и 
международного статуса отдельных стран изучаемого 
региона  В2(I) (ОПК-10) 

 
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов, из которых 

36 часов самостоятельной работы обучающегося отводится на подготовку и защиту 
экзамена. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 5-й семестр. 
Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения 

представлено в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 
Объем дисциплины 

(ак. часы) 
Контактная работа Номер и наименование тем 

ЗЛТ ПЗ ЛР 
СРО 

1 2 3 4 5 
1.1 Международные отношения как объект изучения. 4 5  8 
1.2 Основные этапы развития теории международных отношений. 4 5  8 
1.3 Понятие об акторах международных отношений. 2 5  7 
1.4 Мораль и право в теории международных отношений. 2 5  7 
1.5 Изучение конфликтов и войн. 2 4  7 
1.6 Проблема безопасности. 2 4  7 
2.1. Понятие и функции дипломатии. 2 5  7 
2.2 Основы анализа внешней политики. 2 5  7 
2.3 Развитие теории международных отношений после окончания 
холодной войны. 

2 5  7 

2.4 Глобальные проблемы мировой политики. 2 5  7 
Всего по дисциплине: 24 48  72 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 
работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
РАЗДЕЛ 1. Методологические основания теории международных отношений и 

акторы международных отношений. 
Тема 1.1. Международные отношения как объект изучения. 
Особенности международных отношений: характеристика различных точек зрения.  

Международные отношения и мировая политика.  Теория международных отношений 
(ТМО) в системе современного обществознания. Закономерности ТМО. Методы изучения 
международных отношений 

 
Тема 1.2. Основные этапы развития теории международных отношений. 
Классическое наследие ТМО: античная традиция, реалистическая и либеральная 

традиции. Экономические теории XIX века и ТМО. Основы марксистской теории. 
Модернистские и радикальные направления ТМО. Неореализм и неолиберализм. 

 
Тема 1.3. Понятие об акторах международных отношений. 
Понятие об акторах международных отношений. Государство как главный 

участник МО: признаки, функции, современная форма.  Негосударственные акторы МО: 
их роль и функции. Межправительственные и неправительственные организации: 
сходство и отличия. Другие участники МО. Теория интеграции. 

 
Тема 1.4. Мораль и право в теории международных отношений. 
Исторические формы международного права. Основные принципы и противоречия 

современного международного права. Понятие гуманитарной интервенции. Проблема 
прав человека. Вопрос о соотношении морали и права в международных отношениях.  
Императивы международной морали.  Мораль и право в различных теоретических 
концепциях. 

 
Тема 1.5. Изучение конфликтов и войн. 
Понятие конфликта, их типы и функции. Экономические, идеологические, 

религиозные конфликты. Война как крайняя форма конфликта. Стратегические 
исследования конфликта. Основные проблемы исследования мира.  Проблема 
урегулирования конфликтов.  Анализ внешней политики и разрешение конфликтов. 
Конфликты и кризисы. 

 
Тема 1.6. Проблема безопасности. 
Проблема безопасности в различных теоретических концепциях. Безопасность и 

национальные интересы. Изменение концепции безопасности, национальная и 
международная безопасность.  Концепция коллективной безопасности.  Теория 
демократического мира. 

 
РАЗДЕЛ 2. Дипломатия в международных отношениях и современное 

развитие теории международных отношений. 
Тема 2.1. Понятие и функции дипломатии. 
Возникновение и развитие дипломатии. Античная, папская, византийская, 

европейская и восточная дипломатия.  Возникновение российской дипломатии. 
Современный дипломатический протокол и этикет. Особенности и стратегии 
проведения переговоров. 

 
Тема 2.2. Основы анализа внешней политики. 
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Методология политического анализа. Сравнительные исследования, варианты и 
объекты сравнения.  Проблема выделения уровней анализа. Теория принятия решений. 
Основные факторы, влияющие на принятие решений. Роль восприятия в принятии 
решений, рационализм, концепция «ограниченной рациональности».  Роль бюрократии, 
психологические аспекты 

 
Тема 2.3. Развитие теории международных отношений после окончания 

холодной войны. 
  Постмодернизм. Прогнозы развития международных отношений. Теория 

«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Развитие исследований конфликтов. 
Проблема трансформации и распада Вестфальской системы. 

 
Тема 2.4. Глобальные проблемы мировой политики. 
Проблема ресурсов и среды обитания: энергетические, экологические, 

демографические. Международный терроризм как угроза безопасности личности.  
Информационно-коммуникационные технологии: возможности и угрозы. Особенности 
современных конфликтов. Новая структура глобального мира. 

 
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 
Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы 

№ темы Тема занятия 
Вид занятия / Оценочное 

средство 
1 2 3 

1.1 Международные отношения как объект изучения. СЗ: Тематическая дискуссия 

1.2 
Основные этапы развития теории международных 
отношений. 

СЗ: Тематическая дискуссия 

1.3 об акторах международных отношений. СЗ: Тематическая дискуссия 
1.4 Мораль и право в теории международных отношений. ПЗ: Доклад 
1.5 Изучение конфликтов и войн. СЗ: Тематическая дискуссия 
1.6 Проблема безопасности. СЗ: Тематическая дискуссия 
2.1 Понятие и функции дипломатии. СЗ: Тематическая дискуссия 
2.2 Основы анализа внешней политики. СЗ: Тематическая дискуссия 

2.3 
Развитие теории международных отношений после 
окончания холодной войны. 

СЗ: Тематическая дискуссия 

2.4 Глобальные проблемы мировой политики. ПЗ: Контрольная работа 
*ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 
 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 
 
Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 
обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее 
связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и 
умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 
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освоить дисциплину. 
В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 
 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 
 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на 

занятиях; 
 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений; 
 выполнять задания практических занятий полностью и установленные 

сроки. 
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 
типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 
не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме. 

. 
7.2. Организация самостоятельной работы 
 
Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 
непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 
 
Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ темы Вид самостоятельной работы 
1 2 

1.1-2.4 Подготовка к практическим занятиям по дисциплине. 
1.1-2.4 Выполнение заданий по темам дисциплины 
1.1-1.4 Подготовка к контрольной точке №1 «Доклад» 
1.1-2.4 Подготовка к контрольной точке №2 «Контрольная работа» 
1.1-2.4 Подготовка к сдаче экзамена. 

 
Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 

материалами. 
Методические рекомендации включают в себя все виды самостоятельной работы, 

предусмотренные для успешного освоения дисциплины. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В преподавании дисциплины «Теория международных отношений» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 
активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 
 проблемная лекция (темы №№1.1-№5.2); 
 тематическая дискуссия (темы №№1.1-№5.2); 
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Проблемная лекция: Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 
вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не 
однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа 
на него требуется размышление, когда для не проблемного существует правило, которое 
нужно знать. С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 1. усвоение студентами теоретических знаний; 2.  развитие 
теоретического мышления; 3. формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения. 

 
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Книгообеспеченность 
Библиографическое описание издания 

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

Основная / 
дополнительна
я литература 

Кол-во. 
экз. в 
библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Международные отношения и мировая 
политика [Электронный ресурс] : учебник / П. 
А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с.  

Основная - ЭБС Юрайт 

Батюк В.И. Мировая политика [Электронный 
ресурс] : учебник. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 256 с. 

Основная -  ЭБС Юрайт 

Ильин И.В. Политическая глобалистика 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум / 
И.В. Ильин, О.Г. Леонова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 216 с.   

Дополнительная -  ЭБС Юрайт 

Современные международные отношения 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум / 
А.И. Поздняков [и др.] ; под ред. А.И. 
Позднякова, В.К. Белозёрова, М.М. 
Васильевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019, 
339 с. 

Дополнительная -   ЭБС Юрайт 

Василенко И.А. Геополитика современного 
мира [Электронный ресурс] : учебник . — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 320 с 

Дополнительная -   ЭБС Юрайт 

 
 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 
№ Наименование СПБД  
1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 
2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 
3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 
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4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 
5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 
 
Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  
№ Наименование ИСС  
1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 
2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 
3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 
4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 
5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 
6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 
 
 
9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 

 
Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  
 

№ 
п/п 

Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 
2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 
3 7-Zip (freeware) 

 
 
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 
использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 
составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 
занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы);  
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– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 
также пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях.  

 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 
является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 


