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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «История внешней политики России» относится к вариативной 

части профессионального цикла подготовки студентов Института истории 

и международных отношений, обучающихся по направлению 031900 

«Международные отношения». Он изучается на 1 курсе бакалавриата и 

призван сформировать теоретико-фактологическую основу, необходимую 

студентам для освоения на средних и старшем курсах обучения, как 

смежных по тематике дисциплин – «История международных отношений 

1900–1991», «Россия (СССР) в войнах и военных конфликтах», 

«Российско-китайские отношения», «Российская дипломатия в лицах», так 

и дисциплин, посвященных современной внешней политике России, – 

«Россия в глобальной политике», «Отношения РФ со странами Европы и 

Северной Америки», «Отношения России со странами Азии и Африки». 

Цель курса – дать систематическое освещение внешней политики 

России с древнейших времен по 1991 год. Центральное место при его 

изучении занимают проблемы формирования внешней политики 

Российского государства, территориальных изменений, происходивших на 

разных этапах его развития, роли и места России в существовавших 

системах международных отношений. 

Изучение данной учебной дисциплины предполагает формирование у 

студентов исторического сознания и мышления, вооружение их современ-

ными научными знаниями об основных этапах и важнейших тенденциях 

развития отечественной внешней политики в контексте мировых междуна-

родных отношений в объёме, необходимом выпускникам для работы по 

специальности после окончания учебного заведения. 

Студенты изучают курс в течение всего учебного года: они слушают 

лекции и параллельно занимаются изучением отдельных проблем на семи-

нарских занятиях. Общий объем курса составляет 178 аудиторных часов: 

108 часов лекций и 72 – семинарских занятий. Проверка текущих знаний в 

каждом из семестров осуществляется с помощью автоматизированного те-

стирования. Формой итогового семестрового контроля является экзамен. 

Хронологически курс «История внешней политики России» разделен на 

две части. Первая часть (1-й семестр) охватывает период с IX в. 

(образование Древнерусского государства и становление его внешней 
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политики) по февраль 1917 г. (крушение Российской империи и окончание 

монархической эпохи во внешней политике России). 

Вторая (2-й семестр) – начинается с событий марта 1917 г. (провозгла-

шение революционной властью в России нового подхода в международных 

делах и начало формирования советской внешней политики) и завершается 

1991 г. (распад СССР и окончание советского этапа внешней политики Рос-

сии). В соответствии со структурой курса, представленное учебно-методи-

ческое пособие также разделено на две части, причем каждая из частей со-

стоит из трех разделов. 

Первый раздел представляет собой программу лекционного курса с по-

становкой центральных проблем. Такое построение раздела позволяет 

студентам более целенаправленно и эффективно изучать лекционный мате-

риал, обратить внимание на наиболее важные вопросы курса. Он 

завершается списком учебных пособий и литературы общего характера, на 

которые следует обратить внимание при подготовке к семинарским 

занятиям и экзамену. 

Второй раздел содержит темы семинарских занятий и вопросы для об-

суждения, списки рекомендуемых источников, литературы и методические 

указания для подготовки студентов к практическим занятиям. 

Предлагаемые планы, а также методические указания имеют 

рекомендательный характер, поэтому студенты вправе предложить свое 

видение проблемы. Списки литературы не являются исчерпывающими и 

предполагают дальнейший самостоятельный библиографический поиск. 

Оба раздела в соответствии с содержанием курса построены по 

проблемно-хронологическому принципу изложения материала. Такой 

подход позволяет проследить эволюцию систем международных 

отношений и внешней политики России, выделить основные этапы их 

развития, рассмотреть взаимосвязь перемен в структуре международных 

отношений, с общемировыми и внутригосударственными политическими, 

социально-экономическими и культурными процессами. 

Наконец, в третьем разделе приведен перечень вопросов для подготовки 

к экзамену. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Изучение общего курса «История внешней политики России» целесо-

образно начать со знакомства с программой, чтобы получить четкое пред-

ставление об объеме и хронологических рамках периода, основных пробле-

мах. Прочитав соответствующий раздел программы, и установив круг во-

просов, подлежащих изучению можно переходить к работе с конспектами 

лекций и учебной литературой. 

Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных во-

просов курса. В лекциях преподавателя необходимо, прежде всего, 

обращать внимание на такие моменты, как история и современное 

состояние изучения конкретных международных проблем прошлого. 

Лектор, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших 

исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную 

точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной 

записи лекций. Многие факты и даты, которые приводит преподаватель, 

имеются в учебниках и справочной литературе. 

Для того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспекти-

ровать, полезно заранее прочитать соответствующие главы учебников, 

знать минимум фактического материала, приготовить вопросы лектору. 

Важно обращать внимание на имеющиеся в учебниках и справочной 

литературе карты, схемы, иллюстрации. К сожалению, до настоящего 

времени не существует ни одного обобщающего исследования или 

учебного пособия, которое бы компактно охватывало весь изучаемый курс 

и могло быть рекомендовано студентам в качестве основного учебника. 

В целях усвоения наиболее трудных тем лекционного курса полезно 

составить план-конспект, содержащий наиболее важные положения, 

термины, даты, имена исторических деятелей. Большую помощь при 

подготовке к экзамену могут оказать самостоятельно составленные на 

основе учебно-справочной литературы схемы и хронологические таблицы. 

Закрепление и расширение знаний, полученных на лекционных 

занятиях, потребует обращения к рекомендованным в пособии источникам 

и исследованиям. При этом следует не только уяснить фактическое 

содержание того или иного внешнеполитического события, но и выявить 

взаимосвязь последнего с различными аспектами международной 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

7 

 

обстановки и внутренней жизни стран в рассматриваемый период, 

проанализировать его предпосылки, причины, характер, результаты и 

последствия. 

Кроме того, важно научиться формулировать и по возможности группи-

ровать точки зрения разных авторов по изучаемым в лекционном курсе 

проблемам, и, сопоставляя их с материалом источников, попытаться сфор-

мулировать собственную позицию. 

Естественно, что изучение такого предмета, как история внешней поли-

тики немыслимо без использования карт. Для решения данной проблемы 

можно воспользоваться любыми историко-географическими атласами по 

истории России с древнейших времен до наших дней. Для более эффектив-

ного восприятия материала чтение литературы должно сопровождаться 

изучением соответствующих карт. 

За регулярное посещение лекций и активность на них за один семестр 

студент может набрать по балльно-рейтинговой системе до 10 баллов. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Основная задача семинарских занятий – выработка у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими принципов 

научного анализа, критики источников, методов извлечения, осмысления и 

использования имеющейся в них информации, работы с научной ли-

тературой. 

Работа семинара начинается с установочных занятий, на которых сту-

денты получают темы семинарских занятий и методические указания к ра-

боте над ними. Основная форма работы на семинарах – обсуждение тех 

или иных проблем. Оно может быть организовано либо по вопросам, либо 

в форме заслушивания и обсуждения докладов. Выбор тем для 

обсуждения, назначение докладчиков и оппонентов проводится 

руководителем семинара. 

При подготовке к семинарскому занятию каждый студент обязан: 

1) прочитать доклад (если предполагается его обсуждение); 

2) проработать общие для всех участников семинара источники и ис-

следования (они даны в приложении к программе курса); 

3) дополнительно изучить и сделать выписки из источников и истори-

ческих исследований к докладам (вопросам), вынесенным на обсуждение 

(не менее одного – двух названий к каждому из них); 

4) быть готовым к выступлению на семинаре по обсуждаемым 

вопросам. 

От каждого студента требуется активное участие в коллективной 

работе: выступление в качестве докладчика, оппонента или выступление 

по докладу (теме) и т. п. За семинарские занятия в течение одного семестра 

студент может набрать до 30 баллов. Сумма баллов складывается из учета 

регулярного посещения, активного и качественного участия в обсуждении 

вопросов. За подготовку докладов, оппонентских выступлений, 

презентаций и проч. студент может дополнительно получить до 5 баллов. Са
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Во время промежуточной аттестации (экзамена) студент может набрать: 

при ответе на «отлично» – от 26 до 40 баллов; на «хорошо» – от 13 до 25 

баллов; на «удовлетворительно» – от 6 до 12 баллов; на «неудовле-

творительно» – от 0 до 5 баллов. 

В результате суммирования всех набранных за семестр баллов студент, 

имеющий 82–100 баллов, получает за изучение дисциплины оценку «от-

лично», 66–81 баллов – «хорошо», 50–65 баллов – «удовлетворительно», 

меньше 50 баллов – «неудовлетворительно». 
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Часть I 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ»: 

 

с древнейших времен до 1917 года 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение в дисциплину 

 

Предмет и задачи курса. Внешнеполитическая деятельность государств. 

Войны как социальное явление. Дипломатия как средство внешней 

политики. Внешнеполитические учреждения. Источники для изучения 

истории внешней политики России. Историография истории внешней 

политики России. 

Международные отношения и их типология. Системный подход к изу-

чению истории международных отношений. Вестфальская система и ее 

подсистемы. Государственный суверенитет. Равновесие (баланс) сил в си-

стеме международных отношений. 

Внешняя политика и процесс развития феодализма. Династический 

принцип международных отношений. Брачная дипломатия и ее роль в фор-

мировании концепции государственного суверенитета. Роль религиозного 

фактора в международных отношениях Средневековья. 

 

Внешняя политика Древней Руси 
 

Великое переселение народов. Византия и византийская дипломатия. 

Образование Древнерусского государства и основные направления его 

внешней политики. 

Русь и Византия. Походы князя Олега в Константинополь и в 

Закавказье. Походы князя Игоря на Византию. Дипломатия княгини Ольги. 

Войны Святослава с Болгарией и Византией. Русско-византийские 

отношения при князе Владимире. Принятие христианства. Договоры 

киевских князей с греками. 

Русь и Великая Степь. Разгром Святославом Хазарского каганата. 

Борьба с печенегами при Владимире Святославиче и его потомках. Разгром 
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печенегов Ярославом Мудрым. Борьба с половцами. Особенности 

взаимоотношений Руси со степными народами. 

Русь и Западная Европа. Отношения Руси с Польшей и Империей при 

Ярославе Мудром и Ярославичах. Место Руси среди государств Европы, ее 

международные связи. Династические браки. 

 

Внешняя политика русских княжеств и земель в XII–XIII вв. 
 

Политическая децентрализация и автономность внешней политики 

древнерусских княжеств. Крупнейшие политические центры периода фео-

дальной раздробленности. Связи Галицко-Волынской Руси с Польшей и 

Венгрией. Владимиро-Суздальское княжество и Волжская Болгария. Нов-

городская республика и Ганзейский союз. Договоры русских городов с не-

мецкими городами. Первое падение и восстановление Византии. Русь, Ви-

зантия и Западная Европа. Отношения Руси с половцами. 

Немецко-скандинавское продвижение в Прибалтику и русские земли. 

Тевтонский орден, Орден меченосцев и их объединение. Образование Ве-

ликого княжества Литовского. Отражение экспансии крестоносцев Алек-

сандром Невским. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие и его 

последствия для русских земель. Образование Золотой Орды. 

Установление зависимости Северо-Восточной Руси от Орды. Стратегия 

Александра Ярославича Невского. 

Междукняжеская дипломатия на Руси XII–XIII вв. Междоусобицы. По-

сольская служба и порядок заключения договоров. 

 

Внешняя политика русских земель и княжеств в XIV–XV вв. 
 

Политическая карта Восточной Европы в XIV–XV вв. Литва и Польша. 

Кревская уния. Великая война. Упадок Тевтонского ордена. 

Образование Османской империи. Окончательное падение Византии в 

1453 г. Флорентийская уния. 

Русско-ордынские отношения в XIV–XV вв. Ослабление и распад 

Золотой Орды. 

Междукняжеская дипломатия на Руси XIV–XV вв. Возвышение Мо-

сковского княжества и его внешняя политика. Борьба за ярлык на великое 

княжение с Тверским и Суздальско-Нижегородским княжествами. Дмитрий 

Иванович Донской. Великое княжество Московское и Великое княжество 

Литовское и Русское. 
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Внешняя политика Московского государства 

при Иване III и Василии III 
 

Образование централизованных государств и внешняя политика. Госу-

дарственный интерес. Мировая торговля – важнейший фактор междуна-

родных отношений Нового времени. Торговый интерес. 

Международное положение Руси во второй половине XV в. Распад Зо-

лотой Орды, рост влияния Османской империи на восточно-европейскую 

политику. Завершающий этап объединения русских земель вокруг Москвы. 

«Стояние» на Угре и ликвидация зависимости от Орды. Присоединение 

Пскова и Рязани, вхождение в состав Московского государства Смоленской 

и Северской земли. 

Возвращение Руси в виде Московского государства в европейскую по-

литику. Установление дипломатических связей с европейскими странами. 

Складывание основных направлений внешней политики: борьба с 

остатками Золотой Орды, отношения с Великим княжеством Литовским, 

Ливонским орденом, Венгрией, Священной Римской империей германской 

нации и Османской империей. 

Зарождение дипломатических учреждений Московского государства. 

Династические браки. 

 

Внешняя политика России в XVI в. 
 

Великие географические открытия и изменение геополитической ситуа-

ции в мире. Реформация в Европе и ее влияние на международные от-

ношения в XVI в. Фактор османской угрозы. Международное положение 

Московского государства. Основные задачи и направления внешней 

политики при Иване IV. 

Восточное направление внешней политики: цели и методы борьбы. За-

сечные черты. Завоевание Казани и Астрахани. Вхождение Башкирии в со-

став Московского государства. Отношения с Ногайской ордой. Укрепление 

русских позиций на Кавказе. 

Русско-турецкая война 1569 г. Походы крымских татар 1571 и 1572 гг. 

Молодинская битва. Поход Ермака и начало присоединения Сибири. 

Ливонская война (1558–1583). Разгром Ливонского ордена. Война с 

Литвой, Речью Посполитой и Швецией. Попытки дипломатического 

решения ливонской проблемы. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. 

Итоги Ливонской войны. 

Политика Московского царства при Федоре I Иоанновиче и Борисе Го-

дунове. Русско-шведская война 1590–1593 гг. Тявзинский мир. 

Образование Посольского приказа. Дипломатические ранги. 

Выдающиеся дипломаты XVI в. – И. М. Висковатый, А. Ф. Адашев, А. Я. и 

В. Я. Щелкаловы. 
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Внешняя политика Российского государства 

в первой половине XVII в. 
 

Социально-экономический и династический кризис в Московском цар-

стве. Начало «Смуты» и период скрытой интервенции. Выборгский 

договор 1609 г. Вступление Речи Посполитой в войну. Договор об избрании 

Владислава на царство. Начало борьбы с иностранной интервенцией. 

Второе земское ополчение и освобождение Москвы. Избрание Михаила 

Романова на престол. Борьба с иностранной интервенцией в 1613–1618 гг. 

Столбовский мир и Деулинское перемирие. Внешнеполитическая изоляция 

Российского государства. 

Тридцатилетняя война и формирование Вестфальской системы между-

народных отношений в Европе. Становление нового баланса сил в Европе. 

Возвышение Швеции и Франции. Закрепление территориально-

политической раздробленности Германии. Ослабление Речи Посполитой. 

Снижение роли религиозного фактора в системе европейских союзов. 

Основные направления и задачи внешней политики Российского госу-

дарства после «Смуты». Борьба за ликвидацию последствий Смуты. Созда-

ние полков «нового строя». Смоленская война 1632–1634 гг. Поляновский 

мир. Характер связей с государствами Западной Европы. Русско-турецкие 

отношения. Строительство засечных черт. Азовское сидение 1637–1642 гг. 

 

Внешняя политика Российского государства 

во второй половине XVII в. 
 

Начало русского продвижения в Европу. Восстание под руководством 

Б. Хмельницкого (1648–1654). Земский собор 1653 г. Переяславская Рада и 

Мартовские статьи. Русско-польская война 1654–1667 гг. Русско-шведская 

война 1656–1658 гг. Валиесарское перемирие. Кардисский мир. 

Андрусовское перемирие и его значение. 

Обострение отношений с Османской империей. Русско-турецкая («Чи-

гиринская») война 1677–1681 гг. Бахчисарайский мир. Образование «Свя-

щенной лиги» и ее отношения с Россией. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Вступление Российского государства в «Священную лигу». 

Крымские походы В. В. Голицына. 

Азовские походы Петра I. Великое посольство 1697–1698 гг. 

Переговоры в Бранденбурге, Голландии, Австрийской империи и провал 

планов создания новой антитурецкой коалиции. Карловицкий конгресс и 

заключение Константинопольского перемирия с Турцией. 

Продвижение России в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Отно-

шения с Джунгарией и ее вассалами – телеутами и кыргызами. 

Установление дипломатических отношений с Алтын-ханами и Цинской 

империей. Нерчинский договор 1689 г. 
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«Посольский обряд». Новые явления в дипломатии Российского госу-

дарства XVII в. Выдающиеся дипломаты XVII в. – А. Л. Ордин-Нащокин, 

Е. И. Украинцев, А. С. Матвеев, В. В. Голицын. 

 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
 

Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. и 

война за испанское наследство (1701–1713). Ослабление международных 

позиций Франции. Северная война и начало упадка международного 

влияния Швеции. Формирование системы баланса сил в Европе. 

Вступление России в новое время. Образование Северного союза. 

Начало Северной войны и первые неудачи союзников. Реформирование 

армии. Создание Коллегии иностранных дел. Травендальский и 

Альтранштедский договоры. Полтавская битва и ее международное 

значение. 

Возобновление Северного союза. Ухудшение русско-английских отно-

шений. Заключение русско-французского договора. Аландский конгресс. 

Ништадтский мирный договор. Превращение Российской империи в 

великую европейскую державу. 

Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. Война с Турцией. 

Прутский поход. Адрианопольский мирный договор 1713 г. Экспедиция 

А. Бековича-Черкасского в Среднюю Азию. Цели политики Петра I на 

Кавказе. Персидский поход. Петербургский договор 1723 г. 

Дипломаты, дипломатические учреждения и методы дипломатической 

работы при Петре I. Петр Великий как дипломат. 

 

Внешняя политика Российской империи при преемниках Петра I 
 

Европейская политика наследников Петра I. Образование Венского и 

Ганноверского союзов. Сближение России и Австрии и заключение русско-

австрийского союза 1726 г. Суассонский конгресс и распад Ганноверской 

лиги. Распад Венского союза и заключение «фамильного договора 

Бурбонов». 

Голштинский вопрос во внешней политике России. Война за «польское 

наследство» (1733–1738). Русско-турецкая война 1735–1739 гг. 

Белградский мир. Война за «австрийское наследство» (1740–1748) и 

позиция России. Русско-шведская война 1741–1743 гг. Абоский мир. 

Внешнеполитическая программа А. П. Бестужева-Рюмина. Укрепление 

русско-австрийского союза. 

Комплекс межгосударственных противоречий в Европе в начале 1750-х гг. 

Идея европейского равновесия и ее воплощение в реальной политике. 

Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя война 1756–1763 гг. и уча-

стие в ней России. Сражения при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе. Взятие 

Берлина. Петр III и выход России из войны. Петербургский договор 1762 г. 

Парижский и Губертсбургский договоры, их значение для укрепления рав-

новесия сил в Европе. 
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Внешняя политика России при Екатерине II и Павле I 
 

Международное положение России в середине XVIII в. Внешняя 

политика Екатерины II в первые годы правления. Идея «Северного 

аккорда». 

Упадок Речи Посполитой. Вопрос о диссидентах. Война с Барской кон-

федерацией и первый раздел Польши (1772). Польская конституция 1791 г. 

Второй раздел Польши (1793). Восстание Тадеуша Костюшко и третий 

раздел Польши (1795). Значение ликвидации польского государства для 

международных отношений в Европе. 

Восточный вопрос во внешней политике России второй половины 

XVIII в. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и отношение к ней 

европейских держав. Кючук-Кайнарджийский мир. Греческий проект. 

Присоединение к России Крыма. Георгиевский трактат. Русско-турецкая 

война 1787–1791 гг. и русско-шведская война 1788–1790 гг. Верельский 

мирный договор 1790 г. и Ясский мир 1791 г. Превращение России в 

черноморскую державу. 

Война североамериканских колоний за независимость. Декларация 

России о морском вооруженном нейтралитете. Образование Лиги 

нейтральных государств и дипломатическая изоляция Англии. Усилия 

русской дипломатии по урегулированию конфликта. Русская Америка. 

Французская революция и начало революционных войн. Образование 

первой антифранцузской коалиции. Победы революционной армии над 

войсками коалиции. Нарушение баланса сил в Европе. Позиция России. 

Термидорианский переворот и переход Франции к завоевательной поли-

тике. Египетский поход Наполеона Бонапарта. Обострение русско-фран-

цузских противоречий. Образование второй антифранцузской коалиции. 

Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Обострение противоречий в коалиции и разрыв России с союзниками. 

Сближение Франции и России. Индийский проект. Распад второй 

коалиции. Амьенский мир 1802 г. 

 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 
 

Международная ситуация в конце XVIII – начале XIX в. Россия в 

системе европейских взаимоотношений и противоречий. Организация 

дипломатической службы России в начале XIX в. 

Европейское направление во внешней политике России в начале XIX в. 

Обострение отношений России с Францией: переход от политики нейтра-

литета к участию в антинаполеоновских коалициях. Формирование третьей 

коалиции (1804–1805). Кампания 1805 г. «Битва трех императоров» и ее 

значение. Прессбургский мирный договор. 
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Создание Рейнского союза и четвертая антифранцузская коалиция 

(1806–1807). Поражение Пруссии в 1806 г. при Йене и Ауэрштедте и выход 

ее из коалиции. Введение континентальной блокады. Сражения русских 

войск с французскими армиями при Прёйсиш-Эйлау и Фридланде. 

Тильзитский мир 1807 г. – поворот во внешней политике России. Раздел 

сфер влияния в Европе между Россией и Францией. Рост недовольства в 

общественно-политических кругах России внешней политикой 

Александра I. 

Эрфуртская союзная конвенция. Русско-шведская война 1808–1809 гг. 

Фридрихсгамский мирный договор. Включение Финляндии в состав 

России. Создание пятой коалиции. Франко-австрийская война 1809 г. и 

позиция России. Шенбруннский (Венский) мирный договор. 

Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в. Вклю-

чение Грузии в состав России. Русско-персидская война 1804–1813 гг. По-

пытки Англии и Франции помешать проникновению России на Кавказ. 

Гюлистанский мирный договор. Обострение русско-турецких отношений. 

Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Усилия европейской дипломатии по 

затягиванию войны. Слободзейское перемирие 1807 г. Бухарестский мир и 

его значение для России и народов Балканского полуострова. 

Присоединение к России Бессарабии. 

Причины обострения русско-французских противоречий. Позиции 

европейских держав в назревающем конфликте. Усилия русской 

дипломатии по предотвращению внешнеполитической изоляции. 

Подготовка России и Франции к войне. Соотношение сил и планы сторон. 

Вторжение французской армии в Россию. Первый этап войны. Отступ-

ление русской армии. Сражение под Смоленском. Бородинская битва. 

Оставление Москвы. Тарутинский марш-маневр М. И. Кутузова. Сражение 

под Малоярославцем. Партизанское движение. Березина. Разгром француз-

ской армии. Историческое значение Отечественной войны 1812 года. 

Вступление русских войск в Пруссию и создание шестой антифранцуз-

ской коалиции. Кампания 1813 г. Плесвицкое перемирие. Пражский 

конгресс и его провал. Теплицкие соглашения. «Битва народов» и 

освобождение Германии. 

Кампания 1814 г. Кильские мирные договоры. Вступление союзников 

на территорию Франции, рост разногласий в коалиции. Шатийонский 

конгресс. Шомонский трактат. Капитуляция Парижа. Отречение Наполеона 

и Парижский мир 1814 г. «Сто дней» Наполеона. Создание седьмой 

коалиции. Вторичное отречение Наполеона. Парижский мир 1815 г. 

Венский конгресс и создание новой политической системы в Европе. 

Основные участники и позиции сторон. Борьба держав-победительниц по 

вопросам послевоенного устройства Европы. Русско-прусское соглашение. 

Польская и саксонская проблемы. Принцип легитимизма. Итоги Венского 

конгресса. Александр I как дипломат. 

Россия во главе Священного союза. Внутренние противоречия в Свя-

щенном союзе. Конгрессы в 1818 г. в Аахене, в 1820–1821 гг. в Троппау-
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Лайбахе, в 1822 г. в Вероне. Россия и революции 1820–1821 гг. в Европе. 

Начало кризиса Священного союза. 

Россия и народы Балканского полуострова в 1815–1825 гг. Программа 

России в восточном вопросе. Греческое восстание 1821 г. и отношение к 

нему российской дипломатии. Изменение позиции Александра I от 

осуждения греческого восстания к поддержке освободительного движения 

в Греции. Петербургская конференция 1825 г. европейских держав по 

греческому вопросу. 

Взаимоотношения России с государствами американского континента: 

установление дипломатических отношений России с Соединенными Шта-

тами Америки, Россия и англо-американская война 1812–1814 гг. Доктрина 

Монро и отношение к ней России. Россия и борьба за независимость ис-

панских колоний в Латинской Америке. 

 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Крымская война 

 

Международная ситуация в Европе во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики России. 

Восточный вопрос. Европейские державы и греческое национально-

освободительное движение. Петербургский протокол 1826 г. и образование 

антитурецкой коалиции (Россия, Англия и Франция). Наваринское морское 

сражение 1827 г. Обострение противоречий внутри европейской антиту-

рецкой коалиции после 1827 г. 

Русско-турецкая война 1828–1829 гг., ее причины и характер. Планы и 

соотношение сил воюющих сторон. Дунайский и Кавказский театры 

военных действий. Адрианопольский мирный договор 1829 г. и его 

значение для народов Балканского полуострова. Русско-иранская война 

1826–1828 гг. Туркманчайский мирный договор. 

Россия и международные отношения на Ближнем Востоке в 30–40-е гг. 

XIX века. Проблема Черноморских проливов. Первый турецко-египетский 

кризис 1832–1833 гг. и позиция России. Ункяр-Искелесийский договор 

1833 г. между Россией и Турцией. Второй турецко-египетский кризис 

1839 г. и позиция России. Лондонские конвенции 1840–1841 гг. о режиме 

Черноморских проливов. 

Россия и народы Балканского полуострова в 1830–1840-е гг. Россия и 

реформы в Дунайских княжествах. Россия и Сербия. Русско-английские 

противоречия в Греции. 

Россия и Европа в 1830–1840-е гг. Бельгийская и французская 

революции 1830 г. и отношение к ним России. Польское восстание 1830–

1831 гг. и его влияние на международные отношения в Европе. Революции 

1848–1849 гг. в странах Западной Европы и Россия. Интервенция в 

Венгрию в 1849 г. Завязывание новых европейских противоречий. 

Вмешательство России в австро-прусские отношения. 
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Обострение противоречий европейских держав на Ближнем Востоке в 

начале 1850-х гг. Дипломатические маневры накануне Крымской войны. 

Проект раздела Османской империи. Обострение англо-русских 

отношений. Конфликт с Францией в вопросе о «святых местах». Миссия 

А. С. Меншикова в Константинополь. Разрыв русско-турецких отношений 

и начало войны. Военно-экономический потенциал России, ее военные 

доктрины, тактика, командный состав. Военно-экономический потенциал 

западноевропейских государств и Турции. Военные действия на Дунае осе-

нью 1853 г. Действия российского черноморского флота. Сражение при Си-

нопе. Дипломатия России на первом этапе войны: от дипломатических ма-

невров к разрыву отношений России с Англией и Францией; позиция Ав-

стрии. 

Вступление в войну против России Англии, Франции и Сардинии. По-

зиции Австрии и Пруссии. Высадка войск антирусской коалиции в Крыму. 

Сражение на р. Альме. Оборона Севастополя. Сражения при Балаклаве, 

Инкермане и на Черной речке. Падение Севастополя. Кавказский фронт. 

Взятие русскими войсками турецких крепостей Баязет и Карс. 

Дипломатия в годы Крымской войны. Парижский конгресс. Условия Па-

рижского мирного договора 18(30) марта 1856 г. Ослабление позиций 

России в Европе. Николай I как дипломат. 

Кавказ во внешней политике России. Геополитическое положение Кав-

каза. Этнический состав, социально-экономические процессы на Кавказе. 

Кавказ – узел международных противоречий. Этапы присоединения 

Кавказа к России. 

Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1817–1864 гг. 

Народы Северного Кавказа в первой половине XIX в. Зарождение мюри-

дизма, его причины и характер. Создание имамата. Национально-освободи-

тельное движение народов Чечни и Дагестана под предводительством Ша-

миля. Закат имамата. Поражение Шамиля. Покорение Адыгеи. Введение на 

Северном Кавказе российской системы административного управления. 

 

Внешняя политика России в третьей четверти XIX в. 
 

Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XIX в. и ее 

этапы. Внешнеполитическая программа русского правительства. 

Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией. Политика 

России и западноевропейских держав в годы польского восстания. Первые 

шаги к объединению Германии. Нейтралитет России во время войн 

Пруссии за воссоединение Германии. 

Франко-прусская война. Европа после Франкфуртского мира. Внешняя 

политика России в первой половине 1870-х гг. А. М. Горчаков. Борьба за 

отмену «нейтрализации» Черного моря. Союз трех императоров. «Военная 

тревога» 1875 г.: предотвращение Россией разгрома Франции Германией. 
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Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских 

держав. Русско-американские отношения в 1860-х гг. Продажа Россией 

США своих северо-американских владений. 

Колониальное соперничество европейских держав. Дальний Восток в 

политике России во второй половине XIX в. Установление 

государственных границ с Китаем (Айгунский, Тяньцзиньский и 

Пекинский договоры) и Японией (договоры в Симоде, Эдо и Петербурге) в 

1850-х – 1870-х гг. 

Среднеазиатские ханства в середине XIX в.: экономика, социальные от-

ношения, политический строй. Отношения России со среднеазиатскими 

ханствами в середине XIX в.: дипломатические миссии и военные экспеди-

ции. Мотивы изменения тактики российского правительства к середине 

1860-х гг. 

Присоединение к России казахских степей. Первый этап завоевания 

Средней Азии (вторая половина 1860-х – начало 1870-х гг.). Борьба с Ко-

кандским ханством. Русско-бухарские отношения. Образование Турке-

станского генерал-губернаторства. Русско-английские переговоры в 

Лондоне по афганскому вопросу. Военные действия России в районе 

Красноводска. 

 

Внешняя политика России в последней четверти XIX в. 
 

Россия и восточный кризис 1870-х гг. Цели России на Ближнем 

Востоке. Положение балканских народов в составе Османской империи. 

Национально-освободительное движение на Балканах и отношение к нему 

России и западноевропейских государств. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Причины войны. Силы и планы 

сторон. Ход военных действий на Балканах. Оборона Шипки. Осада 

Плевны. Военные действия на Кавказе. Поражение турецкой армии в 

начале 1878 г. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Внешняя политика России в 1880-е – 1890-е гг. Восстановление Союза 

трех императоров. Создание Тройственного союза (Германия, Австро-Вен-

грия и Италия). Политика России на Балканах в 1880-е гг. Болгарский 

кризис 1885–1886 гг. и политика России. «Договор перестраховки». 

Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Таможенная война. Образование русско-французского союза. 

Усиление колониальной экспансии. Последний этап завоевания 

Средней Азии (конец 1870-х – 1880-е гг.). Взятие русскими войсками 

Хивы. Подавление восстания в Кокандском ханстве. Законодательное 

оформление господства России над землями в Закаспии. Завоевание 

Россией Туркмении. Овладение Мервом. Соглашение России с Англией в 

1885 г. о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке. Введение в 

Средней Азии российской системы административного управления. 
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Ближневосточный кризис 1894–1895 гг. и проекты высадки русских 

морских десантов на Босфоре. Русско-австрийское соглашение 1897 г. по 

балканскому вопросу. Переговоры с Германией о железнодорожном строи-

тельстве и о сферах влияния в Турции. Русско-английские противоречия в 

Иране и Афганистане. 

Дальневосточная политика России. Экономические, военно-стратегиче-

ские и политические причины усиления внимания русских правительствен-

ных кругов к Дальнему Востоку в конце XIX в. Освоение новых земель в 

Приамурье и Приморье, строительство Транссибирской железнодорожной 

магистрали, создание Тихоокеанского флота. Русско-китайский договор 

1896 г. об оборонительном союзе. Строительство КВЖД. Договор с Китаем 

1898 г. об аренде Порт-Артура. 

Борьба Германии за «место под солнцем». Начало гонки вооружений. 

Англо-бурская война. Инициатива России в созыве Гаагской конференции 

1899 г. по вопросам о мирном разрешении конфликтов, выработке законов 

и обычаев ведения войны. 

 

Внешняя политика России в начале XX столетия 
 

Особенности международной обстановки на рубеже XIX–XX вв. Импе-

риализм как фактор внешней политики. Основные противоречия между во-

енно-политическими блоками европейских держав. Выход Италии из Трой-

ственного союза. Франко-английское соглашение 1904 г. («Антанта»). 

Проект германо-русского союзного договора. Первый марокканский 

кризис. 

«Большая азиатская программа» России на Дальнем Востоке. Участие 

России в подавлении народного восстания (Ихэтуань) в Китае в 1900 г. 

Принцип «открытых дверей». Разногласия в русских правительственных 

кругах по вопросам дальневосточной политики (С. Ю. Витте и «безоб-

разовская клика»). «Новый курс». Реакция Японии, США и европейских 

держав на дальневосточную политику России. Обострение русско-

японских отношений. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Силы и планы сторон. Нападение 

японской эскадры на Порт-Артур – начало войны. Ход военных действий в 

1904 г. на суше: сражения под Тюренченом и Ляояном. Оборона Порт-Ар-

тура. Падение Порт-Артура. Военные действия на суше и на море в 1905 г. 

Мукденское сражение. Цусима. Портсмутский мирный договор. 

Международное положение России после русско-японской войны. 

Россия и великие державы. Внешнеполитическая программа министра 

иностранных дел А.П. Извольского. 

Отношения России с Японией и Китаем в 1906–1914 гг. Русско-

японские соглашения 1906 и 1910 гг. о разделе сфер влияния на Дальнем 

Востоке. Китайская революция 1911 г. и провозглашение автономии 

Внешней Монголии под протекторатом России. Вхождение Тувы 

(Урянхайского края) в состав России. 
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Сближение России с Англией. Англо-русское соглашение 1907 г. о 

разделе сфер влияния в Иране, о статусе Афганистана и Тибета и его 

значение. Обострение австро-русских противоречий. Боснийский кризис 

(1908–1909). «Дипломатическая Цусима». Назначение министром 

иностранных дел С. Д. Сазонова и его внешнеполитическая программа. 

Русско-германские переговоры и заключение Потсдамского соглашения 

1911 г. между Россией и Германией. 

Балканы и Черноморские проливы во внешней политике России в 1910–

1914 гг. Итало-турецкая война 1911 г. и дипломатический демарш русского 

посла Н. В. Чарыкова в Турции. Строительство Багдадской железной 

дороги. Второй марокканский кризис. «Прыжок "Пантеры"». Россия и 

Балканские войны 1912–1913 гг. Миссия германского генерала Сандерса в 

1913 г. в Турцию. Балканы – «пороховой погреб Европы». 

Колебания в правительственных кругах России накануне Первой 

мировой войны: германофильская и проанглийская группировки в России. 

Русско-английские переговоры о заключении между Россией и Англией 

военно-морской конвенции. Укрепление Антанты. Европейские державы 

на путях к мировой войне. 

 

Внешняя политика России в годы Первой мировой войны 
 

Причины и характер войны. Убийство в Сараеве 15(28) июня 1914 г. на-

следника австро-венгерского престола. Австрийский ультиматум Сербии. 

Австро-сербский военный конфликт и отношение к нему Германии и 

России. Всеобщая военная мобилизация в России. Объявление Германией 

войны России. Стратегические планы и вооруженные силы России и 

Германии. Отношение партий, классов и фракций Государственной думы к 

войне. 

Кампания 1914 г. Вторжение Германии во Францию и Бельгию. 

Сражение на Марне. Начало позиционной войны на Западе. Восточно-

Прусская, Галицийская, Лодзинская и Варшавско-Ивангородская операции 

на Восточном фронте. Вступление в войну Японии и Турции. Ход военных 

действий на Кавказском фронте. 

Кампания 1915 г. Горлицкий прорыв. «Великое отступление» русской 

армии. Оккупация Польши, Галиции, Литвы, части Прибалтики и 

Белоруссии. Переход к позиционной войне на Восточном фронте. 

Вступление в войну Италии и Болгарии. Образование Четверного союза. 

Кампания 1916 г. Планы сторон на 1916 г. «Верденская мясорубка». 

Брусиловский прорыв. Переговоры России с союзниками о плане 

дальнейших военных операций и о послевоенных границах в Европе. 

Наступление на р. Сомме. Вступление в войну Румынии. Ютландское 

морское сражение. Военные действия на Кавказском фронте. 

Кампания 1917 г. Петроградская межсоюзническая конференция. 

Переход Германии к «неограниченной подводной войне». Вступление в 
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войну США. Нарастание экономического и политического кризиса в 

воюющих странах. Свержение монархии в России и приход к власти 

Временного правительства. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Русь и Византия в Х веке: 

(военно-политические отношения) 

 

Вопросы 

1. Русь, Византия и их соседи в IX в. 

2. Начало борьбы Руси с Византией (поход Олега на Царьград и его до-

говоры с греками). 

3. Походы Игоря против Византии и договор 945 г. 

4. Войны Болгарии, Руси и Византии на рубеже 960–970-х гг. 

 

 

Источники 

Лев Диакон. История. М., 1988. 

Повесть временных лет : в 2 ч. М. ; Л., 1950. (2-е изд. СПб., 1996). 

 

Исследования 

Азбелев С. К. Имели ли место сухопутные походы Руси на Константи-

нополь // Вестник ЛГУ им. А.А. Жданова. 1958. № 8. 

Вилинбахов В. Источники требуют критического подхода: (по поводу 

данных летописей о численности войск в Древней Руси Х–ХIII вв.) // 

Военно-исторический журнал. 1961. № 4. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е.А. Мельнико-

вой. М., 1999. 

Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Очерки истории Византии и южных 

славян. М., 1958 (2-е изд. СПб., 1998). 

Карышковский П. О. Русско-болгарские отношения во время 

балканских войн Святослава // Вопросы истории. 1951. № 8. 

Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 

1956. 

Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IХ – начало ХII в.). 

СПб., 2000. 

Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 2001. 

Литаврин Г. Г., Янин В. Л. Некоторые проблемы русско-византийских 

отношений в IХ–ХV вв. // История СССР. 1970. № 4. 

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 

Половой Н. Я. О дате второго похода Игоря на греков // Византийский 

временник. 1958. Т. 14. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1991. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. 2-е изд. М., 1991. 

Широкорад А. Б. Дипломатия и войны русских князей: От Рюрика до 

Ивана Грозного. М., 2006. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Изучению русско-византийских отношений должен предшествовать об-

зор геополитической ситуации, сложившейся в средневековой Европе в IX в. 

Фактический материал для характеристики русско-византийских отно-

шений содержится в «Повести временных лет» и новейших работах отече-

ственных историков. При характеристике войн Святослава следует под-

черкнуть продуманный характер его похода против хазар, как подготови-

тельного мероприятия к длительной и упорной войне с Византией. 

Определите свою позицию в вопросе: можно ли считать, что внешняя 

политика Древней Руси, защищала свои государственные интересы или 

войны Руси следует считать набегами на Византию с целью грабежа. 

Следует также попытаться установить влияние других соседей Руси на 

характер русско-византийских отношений. 

 

Семинар 2. Русь и Польша в Х–ХII веках 

 

Вопросы 

1. Международное положение Киевской Руси в X в. 

2. Борьба между Русью и Польшей за «червенские города». 

3. Польша и киевский престол в Х–XII вв. 

 

Источники 

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях в ХI–XIII вв. М., 1987. 

Повесть временных лет : в 2 ч. М. ; Л., 1950. (2-е изд. СПб., 1996). 

Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (кн. 

I–VI) : текст, перевод, комментарий / вступ. ст. Н. И. Щавелевой и 

Б. М. Клосса ; сост. и пер. Я. И. Щавелевой; под ред. и с доп. А. В. Наза-

ренко ; комментарий Н. И. Щавелевой и А. В. Назаренко. М., 2004. 

 

Исследования 

Влодарский Б. Ятвяжская проблема в польско-русских связях Х–Х вв. // 

Международные связи России до ХVII в. М., 1961. 

Гравский А. Ф. По поводу польско-византийских отношений // Визан-

тийский временник. 1958. Т. 14. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельни-

ковой. М., 1999. 

Королюк В. Д. Западные славяне и Киевская Русь в Х–ХI веках. М., 

1964. 

Кучкин В. А. «Поучение» Владимира Мономаха и русско-польско-не-

мецкие отношения 60–70-х годов XI века // Советское славяноведение. 

1971. № 2. 

Линниченко И. Взаимные отношения Руси и Польши до половины ХIV 

столетия : в 2 ч. Киев, 1884. Ч. 1. 

Рамм Б. Я. Папство и Русь в Х–ХV веках. М. ; Л., 1959. 
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Рапов О. М., Ткаченко Н. Г. Документы о взаимоотношениях папской 

курии с великим князем Киевским Изяславом Ярославичем и польским 

князем Болеславом II Смелым в 1075 г. // Вестник МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Сер. 9. История. 1975. № 5. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1991. 

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 

Широкорад А. Б. Дипломатия и войны русских князей: От Рюрика до 

Ивана Грозного. М., 2006. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Во внешней политике Древней Руси Х–ХII вв. взаимоотношения с 

Польшей играли не менее важную роль, чем с Византией. Характер их сло-

жен и противоречив: наряду с мирными и дружественными связями были 

периоды ожесточенных военных схваток и активного вмешательства поль-

ских феодалов во внутреннюю жизнь Киевской Руси. 

На основе имеющихся источников и литературы студенты должны рас-

крыть историю и характер отношений между Русью и Польшей, выяснить 

причины противоречий и борьбы между ними. Вместе с тем они должны 

показать, как уже в то далекое время в силу объективных причин 

возникали и созревали идеи общеславянского родства между двумя 

соседними народами и государствами. 

При изучении темы можно также показать враждебную роль папы Рим-

ского, стремившегося распространить посредством католичества свое по-

литическое влияние на земли Восточной Европы. 

 

Семинар 3. Восточная дипломатия Ивана Грозного 

 

Вопросы 

1. Основные направления восточной политики Ивана IV. 

2. Русская дипломатия и присоединение Поволжья. 

3. Россия, Крым и Турция в царствование Ивана Грозного. 

4. Дипломатические контакты русского государства со странами Азии 

во второй половине XVI в. 

 

Источники 

Дашков Ф. Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского 

ханства с Московским государством в XVI и XVII вв., хранящиеся в 

Московском главном архиве Министерства иностранных дел. 

Симферополь, 1891. 

Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. 

Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. 

Т. 13. 

Послания Ивана Грозного. М. ; Л., 1951. 

Путешествия русских послов XVI–XVII вв. М., 1954. 
 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

27 

 

Исследования 

Басин В. Я. Россия и казахские ханства в XVI–XVII вв. Алма-Ата, 1971. 

Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом // Чтения ОИДР. 1888. 

Кн. 3. 

Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. 

Бурдей Г. Д. Взаимоотношения России с Турцией и Крымом в период 

борьбы за Поволжье в 40–50 гг. XVI в. // Учен. зап. Сарат. гос. ун-та. 

Харьков, 1956. Т. 57. Вып. истор. 

Бурдей Г. Д. Русско-турецкая война 1569 г. Саратов, 1962. 

Веселовский Н. И. Татарское влияние на русский посольский 

церемониал в Московский период русской истории. СПб., 1911. 

Зайцев И. В. Астраханское ханство. М., 2004. 

Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая 

половина XVI–20-е гг. XVII в. М., 1963. 

«Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической 

службы ХVI–ХVII вв. М., 1989. 

Смирнов Н. А. Россия и Турция в ХVI–ХVII вв. М., 1946. 

Трепавлов В. В. История Ногайской орды. М., 2001. 

Уляницкий В. А. Сношения России с Средней Азиею и Индиею в XVI–

XVII вв. // Чтения ОИДР. 1888. Кн. 3. 

Юзефович Л. А. Путь посла: русский посольский обычай, обиход, 

этикет, церемония. Конец XV – первая половина XVII в. СПб., 2011. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вначале Московское государство устанавливает дипломатические отно-

шения с восточными соседями, затем, чуть позднее, с западными странами. 

Первое государство Востока, с которым Москва вступает в регулярные сно-

шения – Крымское ханство, затем – Югра, Ногайская Орда, Османская им-

перия. С государствами Востока в дипломатической практике 

сформировался особый этикет, порядок приема и отправки посольств. При 

этом необходимо показать специфику дипломатических контактов с 

государями восточных держав, отразившуюся на организации Посольского 

приказа и формировании дипломатических обычаев в целом. 

Далее покажите историю дипломатических контактов России со 

странами Востока, уделив особое внимание отношениям с Османской 

империей. Проследите, как в связи с завоеванием Казани и переходом под 

власть Москвы торговых путей по Волге и Каме в 1560-х гг. начинаются 

дипломатические контакты со среднеазиатскими и прикаспийскими 

государствами. В заключение сделайте вывод о характере и итогах дипло-

матических связей Московского государства со странами Востока в XVI в. 
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Семинар 4. Западная дипломатия Ивана Грозного 

 

Вопросы 

1. Основные направления западной политики при Иване IV. 

2. Дипломатическая борьба России за Прибалтику. 

3. Россия и выборы короля в Речи Посполитой. 

 

Источники 

Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. Л., 

1937. 

Библиотека литературы Древней Руси : в 20 т. Т. 11 : XVI в. СПб., 2001. 

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 

Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1983 (2-е изд. М., 

1993). 

Послания Ивана Грозного. М. ; Л., 1951. 

Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. 

Проезжая по Московии: (Россия XVI–XVII веков глазами дипломатов). 

М., 1991. 

Путешествия русских послов XVI–XVII вв. М., 1954. 

Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Л., 1925. 

 

Исследования 

Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа, ХII–

XVII вв. М., 1973. 

Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. 

Грааля И. Иван Михайлов Висковатый: Карьера государственного 

деятеля в России XVI в. М., 1994. 

Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной 

Европы ХIV–ХVI вв. М., 1963. 

Дербов Л. А. К вопросу о кандидатуре Ивана IV на польский престол 

(1572–1576) // Учен. зап. Сарат. гос. ун-та. 1954. Т. 39. 

Дербов Л. А. Борьба Русского государства за Прибалтику и Белоруссию 

в 60-х гг. XVI в. // Учен. зап. Сарат. гос. ун-та. 1956. Т. 47. 

Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI в. : справочник / сост. 

В. И. Савва. М., 1983. 

Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 

1991. 

Королюк В. Д. Ливонская война. М., 1954. 

«Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической 

службы ХVI–ХVII вв. М., 1989. 

Савва В. О Посольском приказе в XVI веке. Харьков, 1917. Вып. 1. 

Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Вос-

точной Европы во второй половине XVI – начале ХVII в. М., 1978. 

Форстен Г. В. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544–1648): 

в 2 т. СПб., 1893. Т. 1 : Борьба из-за Ливонии. 
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Юзефович Л. А. Путь посла: русский посольский обычай, обиход, 

этикет, церемония. Конец XV – первая половина XVII в. СПб., 2011. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Во второй половине XVI в. происходит включение Московского госу-

дарства в систему взаимоотношений европейских государств. При 

изучении темы следует учесть, что ее целью является не обзор 

внешнеполитических акций русского государства при Иване Грозном в 

отношении европейских государств, а изучение дипломатической 

деятельности царя, его правительства, Посольского приказа, направленной 

на реализацию внешнеполитических задач. 

Сначала следует рассмотреть организацию дипломатической службы 

Московского государства, уделив внимание деятельности 

И. М. Висковатого, А. В. Игнатьева, Б. И. Сукина, А. Я. Щелкалова – пер-

вых руководителей Посольского приказа. 

Дипломатическому обычаю Московского государства большое 

внимание уделяли в своих сочинениях европейские дипломаты, 

посетившие Россию в XVI в. Следует выявить его особенности, сло-

жившиеся во взаимоотношениях с европейскими государствами, а также 

конкретизировать специфические черты дипломатических контактов с 

Папским престолом, Священной Римской империей германской нации, 

Швецией, Данией, Речью Посполитой и другими европейскими 

государствами. 

Далее покажите практические мероприятия русского правительства, ко-

торые были призваны обеспечить главенство России в Прибалтике. В этой 

связи следует подробно остановиться на дипломатической подготовке Ли-

вонской войны и методах дипломатии, использовавшихся в ходе военных 

действий. Рассмотрите реакцию европейских государств на усиление пози-

ций русской державы на Балтике. Необходимо особое внимание уделить 

проблеме окончания войны и подписания мира с Речью Посполитой и 

Швецией. В ряду указанных аспектов темы рассмотрите участие Ивана 

Грозного в выборах короля в Речи Посполитой. 

В заключение дайте оценку той роли, которую стала играть Россия в 

международных отношениях в XVI в. Покажите, насколько дипломатия 

Ивана Грозного была способна решить внешнеполитические задачи Мо-

сковского государства. 

 

Семинар 5. Россия и Тридцатилетняя война 

 

Вопросы 

1. Задачи внешней политики России накануне Тридцатилетней 

войны. 

2. Участие России в формировании антигабсбургского лагеря. 

3. Смоленская война и ее влияние на ход Тридцатилетней войны. 
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Источники 

История международных отношений в документах и воспоминаниях 

современников. СПб., 2003. Вып. 1 : Конец XV в. – 1918. 

 

Исследования 

Алексеев В. М. Тридцатилетняя война. Л., 1961. 

Вайнштейн O. Л. Россия и Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. Очерки 

из истории внешней политики Московского государства в первой половине 

XVII в. Л., 1947. 

Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине 

XVII в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-

Восточной Европе. М., 1981. 

Ивонина Л. И., Прокопьев А. Ю. Дипломатия Тридцатилетней войны. 

Смоленск, 1996. 

Пенской В.В. Смоленская война. 1632–1634 гг.: Несостоявшийся реванш 

// История в подробностях. 2013. № 3. 

Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в неё Швеции и Мо-

сковского государства. М., 1976. 

Семченков Я. С. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. М., 2009. 

Сесили В. В. Тридцатилетняя война. История войны, изменившая 

Европу. М., 2011. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Одной из главных задач России того периода была ликвидация послед-

ствий Смуты. Готовясь к борьбе с Речью Посполитой – форпостом испано-

габсбургского лагеря католической церкви на Востоке Европы, Россия вы-

ступала как крупная сила, с которой не могли не считаться другие европей-

ские державы. Следует указать, чем определялась политика русского пра-

вительства в годы, предшествовавшие Тридцатилетней войне. Также нужно 

объяснить, почему русское правительство пошло на тяжёлые условия Стол-

бовского мира со Швецией, и отметить основные последствия похода на 

Москву 1617–1618 гг. для Польши. 

Россия поддерживала антигабсбургский лагерь уже в самом начале 

европейского конфликта. Выясните, какую роль при этом играли различия 

конфессионального характера и имели ли они первостепенное значение. 

Обсуждался ли вопрос об активном участии в войне в правительственных 

кругах России? Сыграло ли важную роль для Московского государства 

признание Польшей Михаила Федоровича царем в 1621 году? В это время 

с Речью Посполитой уже воевали Турция и Швеция. Страны 

антигабсбургского лагеря, в частности, Голландия и Швеция, старались 

ускорить вступление и России в войну против Польши. Установите, какой 

позиции придерживалось царское правительство в сложившейся ситуации 

и как поддерживало участников антигабсбургского лагеря? 

Русско-польская война 1632–1634 гг. за Смоленск оказала важное 

влияние на ход Тридцатилетней войны. Выясните какие события 
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предшествовали открытию Россией военных действий против Польши. 

Состоялось ли подписание союзного договора Швеции с Россией? Как 

рассматривалась война за Смоленск в самый критический момент 

европейской войны? Каковы итоги Смоленской войны? 

 

Семинар 6. Вхождение Украины в состав России 

 

Вопросы 

1. Россия, Польша, Украина в системе международных отношений 

первой половины XVII в. 

2. Дипломатическая подготовка «воссоединения». 

3. Переяславская Рада и «Мартовские статьи» Б. Хмельницкого. 

4. Русско-польская война и Андрусовское перемирие. 

 

Источники 

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России... СПб., 1878. 

Т. 10. 

Вести-куранты (1648–1650). М., 1983. 

Воссоединение Украины с Россией : документы и материалы : в 3 т. М., 

1953–1954. 

Документы об освободительной войне украинского народа 1648–1654. 

Киев, 1965. 

 

Исследования 

Великое княжество Литовское : круглый стол // Родина. 1993. № 3. 

Воссоединение Украины с Россией 1654–1954 : сб. ст. М., 1954. 

Галактионов И. В. Из истории русско-польского сближения в 50–60-

 е гг. XVII в. (Андрусовское перемирие 1667 г.). Саратов, 1960. 

Галактионов И. В. Россия и Речь Посполитая на заключительном этапе 

русско-польской войны // Славянский сб. Саратов, 1990. Вып. 5. 

Голобуцкий В. А. Дипломатическая история освободительной войны 

украинского народа 1648–1654 гг. Киев, 1962. 

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. Киев, 1990. 

Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине 

ХVII в. М., 1981. 

Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. 

История. Распад. М., 1997. 

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий (любое изд.). 

Миллер А. И. Россия – Украина: история взаимоотношений. М., 1997. 

Петрухищев Н., Смирнов Э. Брак по расчету // Родина. 2004. № 1. 

Рафальский О. Наибольшая легенда славянской истории // Родина. 2004. 

№ 1. 
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Санин Г. А. Русско-польские отношения 1667–1672 гг. и крымско-

турецкая политика в восточной Европе // Россия, Польша и Причерноморье 

в ХV–ХVIII вв. М., 1979. 

Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в сере-

дине ХVII в. М., 1987. 

Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. 

Флоря Б. Н. Спорные проблемы российско-украинских отношений в 

первой половине и середине ХVII в. // Белоруссия и Украина. История и 

культура. М., 2003. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Политическая раздробленность Древней Руси и установление ордын-

ского ига предопределили распад территориального единства Древне-

русского государства. И если Северо-Восточная Русь освободилась от 

ордынского ига и стала центром объединения русских земель, то Западная 

и Юго-Западная Русь оказались в основном в составе сначала Великого 

княжества Литовского, а затем Речи Посполитой. Лишь в ХVII в. 

начинается процесс вхождения украинских земель в состав Российского 

государства. Обратите внимание на различные подходы к оценке 

«воссоединения» Украины с Россией в дореволюционной, советской и 

постсоветской, в том числе украинской, литературе. 

Проанализируйте международное положение России после Смуты. 

Укажите главные внешнеполитические задачи, которые стояли перед мо-

сковским правительством, определите, какое место в его планах занимало 

противостояние с Польшей. Особое внимание обратите на статус Украины 

в составе Речи Посполитой. Выделите основные этапы подчинения 

Польшей украинских земель. Исследуйте этнические процессы, 

происходившие на территориях Украины и Белоруссии в изучаемый 

период. Сделайте выводы о социально-экономическом и национально-

религиозном положении Украины и Белоруссии в польском государстве. 

Далее рассмотрите события, связанные с дипломатической подготовкой, 

ходом и решениями Переяславской Рады. Объясните причины появления и 

содержание «Мартовских» статей Б. Хмельницкого. 

В заключение обратите внимание на позицию украинских гетманов в 

русско-польской войне, выясните статус Украины по Андрусовскому пере-

мирию 1667 г. Сделайте выводы об историческом значении объединения 

Украины и России. 

 

Семинар 7. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке 

 

Вопросы 

1. Сибирь и Дальний Восток на рубеже XVI–XVII вв. 

2. Крупнейшие экспедиции русских землепроходцев. 

3. Освоение присоединенных территорий. 

4. Нерчинский договор 1689 г. 
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Источники 

Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешествен-

ников и писателей. XIII–XVII вв. Иркутск, 1941. (2-е изд. Новосибирск, 

2006). 

Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на 

северо-востоке Азии : сб. документов. М., 1951. 

Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах : сб. документов о ве-

ликих русских географических открытиях на северо-востоке Азии в 

XVII в. М. ; Л., 1952. 

Русско-китайские отношения в XVII в. : материалы и документы : в 2 т. 

М., 1969–1972. 

Сибирские летописи // Полное собрание русских летописей. М., 1987. 

Т. 36. 

 

Исследования 

Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах. (Вторая 

половина XVII в.). М., 1969. 

Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 2. 

Воробьев В. В. Формирование населения Восточной Сибири. Новоси-

бирск, 1975. 

Епифанов П. П. К истории освоения Сибири и Дальнего Востока в XVII 

веке // История СССР. 1981. № 4. 

Ефимов А. В. Из истории великих русских географических открытий. 

М., 1950. 

Никитин Н. И. Освоение Сибири в XVII веке. М., 1990. 

Покшишевский В. В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951. 

Прохоров А. К вопросу о советско-китайской границе. М., 1975. 

Русское население Поморья и Сибири. (Период феодализма). М., 1973. 

Сафронов Ф. Г. Тихоокеанские окна России. Хабаровск, 1988. 

Скалон В. Н. Русские землепроходцы – исследователи Сибири XVII 

века. М., 1951. 

Шунков В. И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале 

XVIII веков. М. ; Л., 1946. 

Яковлева П. Т. Первый русско-китайский договор 1689 года. М., 1958. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вначале необходимо установить состав коренного населения Сибири и 

Дальнего Востока к началу XVII в., охарактеризовать уровень социально-

политического развития народов этого региона, чтобы понять причины 

стремительного продвижения русских первопроходцев на Восток. 

Далее следует выявить основные этапы и пути русской колонизации, 

дать оценку деятельности экспедиций Ф. Попова и С. Дежнева, 

Е. Хабарова, В. Пояркова и других первооткрывателей. Подведите итоги 
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русской колонизации к концу XVII столетия, рассмотрите систему 

закрепления и управления присоединенными территориями. 

Одним из важнейших результатов продвижения русских на Восток 

стало появление сухопутной границы между Россией и Китаем. При 

рассмотрении данной темы необходимо выяснить, существовали ли 

предпосылки для развития русско-китайских отношений. Были ли 

контакты России и Китаем до подписания Нерчинского договора. Следует 

выяснить, как проходило подписание Нерчинского договора. Кто из 

дипломатов представлял интересы России. Какие сложности возникли при 

подписании договора, и выяснить причины уступчивости русских послов. 

 

Семинар 8. Западное направление внешней политики России  

в первой четверти XVIII века 

 

Вопросы 

1. Международное положение России в начальный период Северной 

войны. 

2. Превращение России в европейскую державу. 

3. Ништадтский мир: рождение империи. 

 

Источники 

Гистория Свейской войны. (Поденная записка Петра Великого). Вып. 1–

2. СПб., 2004. 

Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с 

иностранными державами : в 15 т. СПб., 1902. Т. 13. 

Шафиров П. П. Рассуждение какие законные причины… СПб., 1717 

(см. также: Россию поднял на дыбы… : в 2 т. М., 1987. Т. 1). 

 

Исследования 

Бобылев В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М., 1990. 

Возгрин В. Е. Россия и Европейские страны в годы Северной войны: 

История дипломатических отношений в 1697–1710 гг. Л., 1986. 

Геллер М. История Российской империи : в 3 т. М., 1997. Т. 2. 

Григорьев Б. Н. Карл XII, или пять пуль для короля. М., 2006. 

История Северной войны, 1700–1721. М., 1987. 

Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984. 

Никифоров Л. А. Россия в системе европейских держав в первой 

четверти XVIII века // Россия в период реформ Петра I : сб. ст. М., 1973. 

Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию // Соч. : в 

12 т. М., 1959. Т. 10. 

Капеллер А. Россия – многонациональная империя. М., 2002. 

Мезин С. А. Стереотипы «русской угрозы» в европейской общественной 

мысли XVIII века // Известия Саратовского университета. 2003. Т. 3, вып. 1. 

Фейгина С. А. Аландский конгресс: Внешняя политика России в конце 

Северной войны. М., 1959. 

Царь Петр и король Карл. Два правителя и их народы. М., 1999. 
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Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. М., 1995. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении темы не следует пересказывать события военной истории 

петровского времени. Внешнюю политику этого периода необходимо 

рассмотреть как проявление реформаторской деятельности царя, стремив-

шегося сделать Россию европейской державой. 

Главное внимание следует уделить отношениям России с европейскими 

государствами в период Северной войны. Проанализируйте причины 

войны, проследите, как происходило складывание и распад союзов с 

Саксонией, Данией, Речью Посполитой. Установите, какие цели 

преследовали союзники в войне со Швецией, определите позиции других 

европейских государств по отношению к России. 

Особенно сложной внешнеполитическая ситуация становится в 

последние годы Северной войны. Постарайтесь в ней разобраться, не 

идеализируя при этом политику русского царя. Установите, как восприняли 

европейцы стремление России стать равноправным партнером в военно-

дипломатической игре. 

Некоторые историки считают, что внешняя политика Петра I целиком 

отражала вековые национальные интересы русского народа, другие говорят 

о проявлении завоевательных, имперских замыслов в войнах Петра. 

Выскажите свое мнение на этот счет. 

 

Семинар 9. Восток во внешнеполитической доктрине Петра I 

 

Вопросы 

1. Россия в составе «Священной лиги». 

2. Прутский поход и его итоги. 

3. Персидский поход. 

4. Политика Петра I на Кавказе. 

 

Источники 

Бушев П. П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715–1718 гг.: 

По русским архивам. М., 1978. 

Посланник Петра на Востоке: Посольство Флорио Беневини в Персию 

и Бухару в 1718–1725 гг. М., 1986. 

Русский посол в Стамбуле Пётр Андреевич Толстой и его описание 

Османской империи начала ХVIII в. М., 1985. 

 

Исследования 

Агаян Ц. П. Роль России в исторических судьбах армянского народа. М., 

1978. 

Арутюнян П. Т. Освободительное движение армянского народа в первой 

четверти ХVIII в. М., 1954. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

Беликов Т. И. Участие калмыков в войнах России XVII, ХVIII и первой 

четверти XIX века. Элиста, 1960. 

Крылова Т. К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // 

Исторические записки. 1941. Т. 10. 

Куканова Н. Г. Русско-иранские торговые отношения в конце XVII – на-

чале ХVIII в. // Исторические записки. 1956. Т. 57. 

Лысцов В. П. Персидский поход Петра 1722–1723 гг. М., 1952. 

Орешкова С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале ХVIII в. М., 1971. 

Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I. М., 1949. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы следует подчеркнуть, что при очевидной под-

чинённости восточного вопроса европейской политике интерес петровской 

дипломатии на Востоке отличался устойчивостью и постоянством. 

Сначала дайте обзор контактов России с Турцией с 1695 по 1713 гг. В 

первую очередь остановитесь на Азовских и Прутском походах, диплома-

тической миссии П. А. Толстого в Константинополе. При этом 

постарайтесь не только излагать факты, но и подумать, чем был вызван 

интерес Петра I к Востоку. Обратите внимание на то, что первые шаги 

самостоятельной внешней политики Петра были направлены на Восток, а 

не на Запад. 

Далее покажите, как отразилась победа в Северной войне на решение 

восточного вопроса, уделив основное внимание Персидскому походу и по-

литике Петра на Кавказе. В заключение сделайте вывод о том, насколько 

успешной была восточная политика Петра и можно ли говорить о том, что 

в результате на Востоке сложилась новая геополитическая реальность. 
 

Семинар 10. Польский вопрос во внешней политике России  

второй половины XVIII века 

 

Вопросы 

1. Речь Посполитая накануне разделов. 

2. Дипломатическая подготовка разделов Польши. 

3. Последствия и значение разделов. 

 

Источники 

Екатерина II. Письма. Указы (1744–1785) // Россия и Запад: горизонты 

взаимопознания. Литературные источники последней трети XVIII в. М., 

2008. 

История международных отношений в документах и воспоминаниях 

современников. СПб., 2003. Вып. 1 : Конец XV в. – 1918. 

 

Исследования 

Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2008. 
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Анисимов М. Ю. Влияние геополитики на дипломатию России в 

середине XVIII века // Геополитические факторы по внешней политике 

России : вторая половина XVI – начало XX вв. М., 2007. 

Виноградов В. Н. Дипломатия Екатерины Великой // Новая и новейшая 

история. 2001. № 3, 4, 6. 

Гаврюшкин А. В. Граф Никита Панин. Из истории русской дипломатии 

XVIII века. М., 1989. 

Соловьев С. М. История падения Польши. М., 2003. 

Стегний В. П. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 

1795. М., 2002. 

Чечулин Н. Д. Внешняя политика России в начале царствования Екате-

рины II, 1762–1774. СПб., 1896. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вначале необходимо охарактеризовать социально-экономическое и 

политическое положение Речи Посполитой к середине XVIII в., выявить 

причины ее кризиса и упадка. Также стоит обратить внимание на значение 

польского вопроса в контексте внешнеполитических задач Екатерины II. 

В дипломатической подготовке разделов Речи Посполитой активное 

участие принимал Н. И. Панин, в частности, при решении проблемы об из-

брании Станислава Понятовского на польский престол. Необходимо про-

анализировать тексты Петербургских конвенций между Россией, Пруссией 

и Австрией, отметить роль Н. В. Репнина в разрешении диссидентского во-

проса. Стоит рассмотреть процесс составления Польской конституции 

1791 г. и рассказать о ее значении. Осветите участие И. А. Остермана в 

подписании конвенции 1793 г. о втором разделе Речи Посполитой и 

декларации 1795 г. о третьем разделе. 

Решение польского вопроса сказалось на расстановке сил в Европе. В 

результате возросло могущество трех восточноевропейских монархий – 

России, Австрии и Пруссии. Польская государственность была полностью 

упразднена. Необходимо дать оценку изменениям, произошедшим в ре-

зультате ликвидации государства, а также отметить влияние этого события 

на международный авторитет России. 

 

Семинар 11. Восточный вопрос при Екатерине II 

 

Вопросы 

1. Присоединение Крыма как основа дальнейшего продвижения России 

к Черному морю. 

2. «Греческий проект» императрицы Екатерины Великой. 

3. Россия на Кавказе. 
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Источники 

Бумаги князя Г. А. Потемкина-Таврического, 1774–1788 // Сб. военно-

исторических материалов. СПб.,1893–1895. Вып. 6–8. 

Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II 

покровительства и верховной власти России (Георгиевский трактат) 24 

июля 1783 г. // Под стягом России : сб. архивных документов. М., 1992. 

Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования 

Екатерины II и Павла I. М., 1996. 

Переписка с австрийским императором Иосифом II (1774–1790) // 

Русский архив. 1880. № 1. 

Храповицкий А. В. Памятные записки статс-секретаря императрицы 

Екатерины Второй. М., 1990. 

 

Исследования 

Виноградов В. Н. Дипломатия Екатерины Великой // Новая и новейшая 

история. 2001. № 3, 4, 6. 

Елисеева О. И. Геополитические проекты Потемкина. М., 1997. 

Ибрагимова И. И. Дагестан и отношения России с Турцией и Ираном во 

второй половине 70-х гг. XVIII в. // Вопросы истории. 2008. № 11. 

Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во 

внешней политике России. Вторая половина XVIII – 80-е гг. XIX в. М., 

1984. 

Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 5 (любое изд.). 

Крючков А. В. Крым во внешней политике России в 60-х – сер. 70-х гг. 

XVIII в. // Российский исторический журнал. Балашов, 2006. № 3. 

Лещиловская И. И. Век Екатерины II: Россия и Балканы. М., 1998. 

Рэгсдейл Х. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 

1762–1815 годах // Отечественная история. 2001. № 3. 

Сотавов Н. А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких 

отношениях в XVIII в.: от Константинопольского договора до Кючук-

Кайнарджийского мира, 1700–1774 гг. М., 1991. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Петр Великий обеспечил России выход к морю на севере, победив шве-

дов, но не смог справиться на юге с более могущественной Османской им-

перией. Это сделала Екатерина, по приказу которой русская армия 

вытеснила турок из Северного Причерноморья и завоевала для России 

полуостров Крым. После его присоединения в 1774 г. развернулась 

широкая программа освоения новых территорий, авторство которой 

принадлежит Г. А. Потемкину. Необходимо изучить его деятельность на 

данном поприще, а также подчеркнуть историческую значимость 

присоединения Крыма. 

В конце 1770 – начале 1780-х гг. Екатериной II был сформулирован т. н. 

«Греческий проект». План предусматривал возрождение на развалинах 

Турции независимой Греческой империи, которая должна была 

управляться монархом из династии Романовых. При этом стоит 
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рассмотреть письмо императрицы австрийскому императору Иосифу II и 

сближение с Веной по вопросу раздела Оттоманской империи на 

территории влияния. Также необходимо выяснить, являлся ли русско-

австрийский союз достаточно крепким для осуществления Екатериной 

своих планов или идея создания «буферного» государства изначально была 

утопическая. 

В 1782 г. царь Ираклий II обратился к Екатерине II с просьбой принять 

Грузию под покровительство России. Стремясь упрочить позиции своей 

державы в Закавказье, императрица приняла это предложение, и в следую-

щем году был заключен Георгиевский трактат. Необходимо рассмотреть 

статьи договора и отметить, что противоречия Грузии и России ликвидиро-

вались не до конца. При этом целесообразно будет проследить междуна-

родную обстановку на Кавказе, цели сторон при заключении трактата, а 

также его исторические последствия, в частности, начало работы первого 

постоянного дипломатического грузинского представительства в России. 

 

Семинар 12. Международные отношения и войны России  

в начале XIX века 

 

Вопросы 

1. Россия в системе международных отношений начала XIX в. 

2. Убийство герцога Энгиенского и его дипломатические последствия. 

3. Россия в коалиционных войнах 1805–1807 гг. 

4. Тильзитский мир. 

 

Источники 

Беседы и частная переписка между императором Александром I и 

князем А. Чарторыжским. М., 1912. 

Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I, 

1807–1808 гг. Ч. IV / под ред. А. С. Трачевского // Сб. РИО. СПб., 1893. 

Вып. 88. 

Документы штаба М. И. Кутузова, 1805–1806. Вильнюс, 1951. 

Ермолов А. П. Записки. 1789–1826. М., 1991. 

Ланжерон А. Ф. Записки // Военный сборник. 1900. № 8–11. 

Беннигсен Л. Л. Записки о войне с Наполеоном 1807 года. М., 2012. 

Чарторижский А. Мемуары. М., 1998. 

 

Исследования 

Богданович М. И. История царствования императора Александра I и 

России в его время : в 6 т. СПб., 1869. Т. 1–2. 

Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 4 т. Ростов н/Д, 1995. Т. 1. 

Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон. Исторические очерки. М., 

1915. 

Клаузевиц К. 1806 год. М., 1938. 
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Минаева Н. В. Миротворческие идеи внешнеполитического проекта 

Адама Чарторыйского (1804–1807 гг.) // Миротворчество в России. 

Церковь. Политика. Мыслители. М., 2003. 

Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора 

Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 гг. СПб., 1846. 

Леттов-Форбек О. История войны 1806 и 1807: в 4 т. Варшава, 1895–

1898. 

История XIX века / под ред. Лависса и Рамбо : в 8 т. М., 1938. Т. 1. 

Манфред А. 3. Наполеон Бонапарт (любое изд.). 

Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии 

(любое изд.). 

Пугачев В. В. Отношение России к Тильзитскому миру // Учен. зап. 

Молотовского (Пермского) госуниверситета. 1953. Т. 7. 

Соловьев С. М. Император Александр I // Соч. : в 18 кн. М., 1996. 

Кн. XVII. 

Тарле Е. В. Наполеон (любое изд.). 

Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1994. (2-е изд. М., 2007). 

Троицкий Н. А. Россия в коалиционных войнах 1805–1807 гг. // Новая и 

новейшая история. Саратов, 1991. Вып. 13. 

Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и 

царствование : 4 т. СПб., 1897. Т. 1–2. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Александр I вступил на престол в момент, когда в Европе установился 

короткий и непрочный мирный период, обеспеченный подписанием Люне-

вильского (между Францией и Австрией) и Амьенского (между Францией 

и Англией) мирных договоров. Кратко охарактеризуйте международную 

обстановку, обусловленную этими договорами, выясните, каково было по-

ложение России в конце Павловского царствования и насколько это 

отвечало международным планам Александра I, оказавшегося в 

дипломатических тисках между двумя европейскими агрессорами: 

Францией и Англией. 

Уточните, как складывались русско-французские отношения до 

убийства герцога Энгиенского, кратко изложите это событие, реакцию на 

него петербургского кабинета и ответную ноту Франции. Проанализируйте 

секретную ноту от 11(23) сентября 1804 г., переданную Александром I с 

Н. Н. Новосильцевым в Англию, в которой говорится о возможности воен-

ного союза России и Англии против наполеоновской Франции, и о тех 

принципах, на которых должен строиться мир в послереволюционной 

Европе. 

Установите, насколько Россия была готова к военным действиям в 

составе коалиций. Кратко опишите военные кампании 1805–1807 гг. в 

контексте дипломатических отношений, в том числе России с ее 

союзниками. Особое внимание обратите на русско-прусские отношения, 

оцените, насколько они отвечали российским интересам. 
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Проследите, как эволюционировали русско-французские отношения на 

протяжении 1805–1807 гг. и установите, какую роль в международной 

жизни Наполеон отводил России. Отметьте, как это сказалось на 

содержании Тильзитского мирного договора, каким он представлялся 

Наполеону, и каким Александру. Установите, в чем российские интересы 

были наиболее ущемлены. В заключение подведите итоги, высказав свое 

мнение о том, каким образом события международной жизни 1805–1807 гг. 

сказались на политических, социальных и экономических сторонах 

российской жизни. 

 

Семинар 13. Причины и характер войны 1812 года 

 

Вопросы 

1. Возникновение и нарастание русско-французского конфликта. 

2. Дипломатическая подготовка России и Франции к новой войне. 

3. Военная подготовка к войне (соотношение сил и планы сторон). 

 

Источники 

Беседы и частная переписка между императором Александром I и 

князем А. Чарторыжским. М., 1912. 

Внешняя политика России XIX и начала XX вв. Документы 

Российского министерства иностранных дел. М., 1962. Сер. I. Т. 6. 

Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов 

Александра I и Наполеона (1808–1812 гг.) : в 7 т. СПб., 1905–1906. Т. 1–4. 

Ермолов А. П. Записки 1798–1826 гг. М., 1991. 

Коленкур А. Из записной книжки Наполеонова посла 1809–1811 гг. // 

Русский архив. 1908. № 4–5. 

Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию (любое изд.). 

Талейран Ш. М. Мемуары. М., 1959. 

 

Исследования 

Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 4 т. Ростов н/Д, 1995. Т. 2–3. 

Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон. Исторические очерки. М., 

1915. 

Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937. 

Отечественная война и русское общество. 1812–1912. Юбилейное изд. : 

в 7 т. М., 1912. Т. III. 

Сироткин В. Г. Дуэль двух дипломатий: Россия и Франция в 1801–

1812 гг. М., 1966. 

Сироткин В. Г. Наполеон и Александр I: дипломатия и разведка Напо-

леона и Александра I в 1801–1812 гг. М., 2003. 

Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию (любое изд.). 

Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1994. (2-е изд. М., 2007). 
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Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоева-

теля. М., 2000. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Тильзитский мир сильно ударил по престижу Александра I. Проанали-

зируйте общественное мнение, вызванное этим мирным договором, и свя-

жите этот договор с внутриполитической ситуацией в России. Отметьте, 

каким образом он отразился в реформаторском курсе императора. Пред-

ставьте попытки Наполеона сохранить мир с Россией и реакцию на них 

Александра I. 

Покажите дипломатическую борьбу Франции и России за обретение со-

юзников в канун новой войны и выработку планов военных действий. При 

анализе последних обратите внимание на сочетание в них агрессивных и 

оборонительных мотивов, особо отметьте намерение Александра I начать 

войну первым (высочайшие повеления от 24, 27 и 29 октября 1811 г.). По-

кажите, как изменился характер войны после нашествие Наполеона на Рос-

сию. 

 

Семинар 14. Внешняя политика Николая I 

и Крымская война 

 

Вопросы 

1. Восточный вопрос во внешней политике России 1830–1840-х гг. 

2. Восточный кризис начала 1850-х гг. 

3. Политика и дипломатия России в годы Крымской войны. 

4. Парижский мирный трактат 1856 г. «Крымская система». 

 

Источники 

Время и судьбы : военные мемуары. М., 1991. Вып. 1. 

Героическая оборона Севастополя в 1854–1855 гг. // Исторический 

архив. 1955. № 6. 

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. 

СПб., 1871. 

П. С. Нахимов : документы и материалы. М., 1954. 

Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950. 

Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолже-

нии Крымской войны. М., 1874. 

 

Исследования 

Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 гг. : в 4 т. СПб., 1877. 

Виноградов В. Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 

Виноградов В. Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до 

Крымской войны. М., 1985. 

Виноградов В. Н. Николай I в «Крымской ловушке» // Новая и новейшая 

история. 1992. № 4. 
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Виноградов В. Н. «Святые места» и земные дела: (Англо-русские отно-

шения накануне Крымской войны) // Новая и новейшая история. 1983. № 5. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало 

XX в. М., 1978. 

Выскочков Л. В. Николай I. М., 2003. 

Георгиев В. А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 

30-х – начале 40-х годов XIX в. М., 1975. 

Жомини А. Россия и Европа в эпоху Крымской войны // Вестник 

Европы. 1886. Кн. 10. 

Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с 

современной ей политической обстановкой : в 2 т. СПб., 1908. 

Ибрагимбейли Х. М. Кавказ в Крымской войне 1853–1856 гг. и между-

народные отношения. М., 1971. 

Крымская война: 1853–1856: (неизвестные страницы) // Родина. 1995. 

№ 3–4. 

Маринин О. В. Русско-английские отношения в первой половине 1855 

года // История СССР. 1986. № 5. 

Полетика Н. П. Пруссия и Крымская война // Труды Ленинградского 

отделения Института истории СССР. Вып. 12 : Исследования по 

социально-политической истории России : сб. ст. памяти Б. А. Романова. 

Л., 1971. 

Пономарев В. Н. Крымская война и русско-американские отношения. 

М., 1993. 

Пономарев В. Н. Финал долгой карьеры. К. В. Нессельроде и 

Парижский мир // Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 

Семин Г. И. Оборона Севастополя 1854–1855 гг. М., 1962. 

Тарле Е. В. Крымская война // Соч. : в 12 т. М., 1959. Т. 8–9. 

Татищев С. С. Внешняя политика императора Николая Первого. 

Введение в историю внешних сношений России в эпоху севастопольской 

войны. СПб., 1887. 

Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в Европе, 1848–1918. М., 1958. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Целью семинара является выяснение обстоятельств дипломатического 

поражения России накануне и в ходе Крымской войны. Вследствие этого 

необходимо рассматривать ход военных действий во время Крымской 

войны только как систему факторов, оказывавших влияние на позиции 

сторон в дипломатическом противостоянии России и Европы. 

Обращаясь к истокам Крымской войны и исследуя русскую политику в 

Восточном вопросе в 30–40-х гг. XIX в., выясните геополитические основа-

ния противостояния России и Англии на Балканах, на Ближнем Востоке и 

на Кавказе. 

Определяя причины Крымской войны, следует учесть, что на рубеже 

1840-х – 1850-х гг. Европу захлестнула антирусская истерия. Поэтому 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

Крымскую или Восточную, как ее называют в Европе, войну можно 

считать одной из первых войн, начатых по идеологическим соображениям. 

В этом отношении характерен британский взгляд на Крымскую войну, в 

соответствии с которым это была «битва цивилизации против варварства». 

Рассматривая политику и дипломатию в ходе Крымской войны, следует 

определить цели противоборствующих сторон и их планы. В этом 

контексте проанализируйте, с одной стороны, план лорда Г. Дж. Паль-

мерстона по расчленению России, с другой – стремление части русских 

правительственных кругов превратить войну в Отечественную и народную. 

Анализируя упущенные возможности русской дипломатии, обратите 

внимание на попытку применения Николаем I во время Крымской войны 

методов дипломатии Александра I, использовавшего национально-освобо-

дительные движения в политических интересах России. Курс на поддержку 

национально-освободительных движений христианских народов Юго-Вос-

точной Европы был определен Николаем I в записке, написанной им в 

начале ноября 1853 г. В частности, в рамках реализации этого плана, в 

1854 г. с целью образования фронта против Австрии велись переговоры с 

Д. Мадзини, лидером республиканского крыла итальянского 

Рисорджименто. В конце 1853 – первой половине 1854 г. на Балканах 

действовала миссия полковника Генерального штаба Е. П. Ковалевского, 

готовившего восстание черногорцев и сербов, которое могло быть 

направлено как против Турции, так и против Австрии. 

Неосуществленность этих замыслов объясняется только 

нерешительностью или противодействием проавстрийски настроенной 

части руководства министерства иностранных дел России? 

В заключение проанализируйте разногласия в правительственных 

кругах России по вопросу принятия австрийского ультиматума. Основное 

внимание уделите борьбе русской дипломатии на Парижском конгрессе и 

условиям мирного трактата 1856 г. Объясните сущность «Крымской 

системы». 

 

Семинар 15. Вхождение Кавказа 

в состав Российской империи (XVIII–XIX вв.) 

 

Вопросы 

1. Начало вхождения Закавказья в состав России. 

2. Присоединение Восточной Армении и Северного Азербайджана в 

первой трети XIX в. 

3. Политическая география Кавказа в первой половине XIX в. 

4. Кавказская война 1817–1864 гг. 

 

Источники 

Березин И. Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850. 

Краткий взгляд на северный и средний Дагестан в топографическом и 

статистическом отношении. Отрывок из рукописи подполковника Неве-

ровского. СПб., 1847. 
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Осада Кавказа : воспоминания участников Кавказской войны XIX века. 

СПб., 2000. 

Сборник сведений о кавказских горцах / отв. ред. В. Х. Кокошвили. Ре-

принтное воспроизведение издания 1869 г. М., 1992. 

 

Исследования 

Абдуллаев Г. Б. Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения его с 

Россией. Баку, 1965. 

Алиев Ф. М. Азербайджан в XVIII в. // Историческая география Азер-

байджана. Баку, 1987. 

Балаян Б. П. Дипломатическая история русско-иранской войны и присо-

единение Восточной Армении к России. Ереван, 1988. 

Брегвадзе А. И. Славная страница истории: Добровольное 

присоединение Грузии к России и его социально-экономические 

последствия. М., 1983. 

Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказская война. М., 1994. 

Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа. М., 2001. 

Дегоев В. В. Большая игра на Кавказе: история и современность. 2-е 

изд., расшир. и доп. М., 2003. 

Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во 

внешней политике России (вторая половина XVIII в. – 80-е годы XIX в.). 

М., 1984. 

Мамаев М. И. Политические образования Нагорного Дагестана и их от-

ношения с Россией в XVIII – начале XIX века. Махачкала, 2004. 

Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в 

XVIII в. М., 1966. 

Мустафаев Д. М. Северные ханства Азербайджана и Россия (конец 

XVIII – начало XIX в.). Баку, 1989. 

Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. 

Потто В. А. Кавказская война : в 5 т. Ставрополь, 1994. Т. 5 : Время Па-

скевича или Бунт Чечни. 

Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. М., 1963. 

Фадеев А. В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., 1986. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении темы необходимо четкое знание основных этапов про-

движения России на Кавказ (даты, присоединенные территории, войны и 

мирные договоры). Требуется хорошая подготовка к работе с исторической 

картой. Необходимо рассмотреть заключение Георгиевского 

дружественного трактата с Грузией, определить значение строительства 

оборонительных линий (Азово-Моздокской, Лезгинской и т. д.), значение 

Гюлистанского и Туркманчайского мирных договоров. 

Особое внимание следует уделить историко-географической характери-

стике Кавказа в XVIII–XIX вв. Выполнение этого задания должно содей-
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ствовать углублению знаний о геополитике и геополитическом подходе в 

общественных науках. Для этого необходимо дать развернутую характери-

стику Кавказа как одного из важнейших геостратегических регионов. 

Кроме того, подготовьте краткую характеристику этнонациональных 

групп Кавказа и дайте их географическую локализацию. Одновременно 

рассмотрите политическую географию Кавказа к началу XIX в. (отметьте 

политическую раздробленность, существование ряда самостоятельных и 

полусамостоятельных государственных образований), охарактеризуйте 

районы, охваченные движением горцев под руководством Шамиля. 

Выделите основные события Кавказской войны и определите ее итоги. 

Необходимо дать оценку трудному и неоднозначном процессу фактиче-

ского объединения Кавказа в составе Российской империи вплоть до 

создания Кавказской губернии с центром в Георгиевске. 

 

Семинар 16. Колонизация Россией Дальнего Востока  

и «Русской Америки» 

 

Вопросы 

1. Дальний Восток и границы Российского государства к началу 

XVIII в. 

2. Экспедиции русских путешественников в XVIII–XIX вв. 

3. Освоение русскими Аляски и Калифорнии. 

4. Изменение территории России на Дальнем Востоке в XVIII–XIX вв. 

 

Источники 

Барсуков И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его 

письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным 

источникам : (материалы для биографии) : в 2 кн. М., 1891. Кн. 1. 

Врангель Ф. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому 

морю, совершенное в 1820–1824 гг. СПб., 1841. 

Международные отношения на Дальнем Востоке : в 2 кн. М., 1973. 

Кн. 1. 

Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на Крайнем 

Востоке России в 1849–1855 гг. СПб., 1878. 

Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на корабле 

«Нева» под начальством Ю. Лисянского : в 2 т. СПб., 1812. 

Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского севера, 

1799–1815 : сб. документов. М., 1994. 

Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского севера, 

1815–1841 : сб. документов. М., 2005. 

Сборник договоров России с другими государствами. М., 1952. 

Соединенные Штаты Америки в эпоху Гражданской войны и Россия / с 

предисл. Е. А. Адамова // Красный архив. 1930. № 1 (38). 
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Исследования 

Алексеев А. И. Русские географические исследования на Дальнем 

Востоке и в Северной Америке. XIX – начало XX в. М., 1976. 

Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской 

Америки (до конца XIX в.). М., 1982. 

Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку, 1732–1799. М., 1991. 

Болховитинов Н. Н. Русско-американские отношения и продажа 

Аляски, 1834–1867. М., 1990. 

История Русской Америки, 1732–1867 : в 3 т. М., 1997–1999. 

Кабанов П. И. Амурский вопрос. Благовещенск, 1959. 

Макарова Р. В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Вторая 

половина XVIII – 60-е гг. XIX в. М., 1974. 

Малкин М. М. Гражданская война в США и царская Россия. М. ; Л., 

1939. 

Федорова С. Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец 

XVIII в. – 1867 г.). М., 1971. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении темы необходимо выделить основные этапы 

формирования территории Дальнего Востока и «Русской Америки» в 

XVIII–XIX вв. в связи с географическими открытиями, показать 

особенности освоения Дальнего Востока в XVIII в., раскрыть сущность 

Амурского вопроса, Сахалинской и Курильской проблем. Необходимо 

показать роль экспедиций русских путешественников в мировых 

географических открытиях, определить характер этих экспедиций, а также 

охарактеризовать деятельность этих экспедиций. Следует помнить, что 

одной из задач этих экспедиций являлось приведение местного населения в 

российское подданство. 

Особое место в формировании территории Дальнего Востока занимает 

так называемая «Русская Америка». Необходимо показать ее становление 

как следствие великих русских географических открытий на востоке Азии 

и в северной части Тихого океана. Обратите внимание на деятельность 

Г. И. Шелихова, организовавшего изучение и освоение Аляски. 

Важной исторической вехой стало возвращение России Приамурья, 

связанное с деятельностью Амурской экспедиции Г. И. Невельского. Необ-

ходимо охарактеризовать события второй половины XIX в. (присоединение 

Приамурья, утверждение на Сахалине, продажа Аляски и т. д.). Следует по-

казать итоги заключения Айгунского, Тяньцзиньского (1858) и Пекинского 

(1860) договоров, охарактеризовать деятельность Е. В. Путятина, Н. Н. Му-

равьева и Н. П. Игнатьева при заключении этих договоров. 
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Семинар 17. Внешняя политика России в 60–80-х гг. XIX в. 

 

Вопросы 

1. Внешняя политика России в 1856–1871 гг. 

2. Отмена нейтрализации Черного моря. 

3. Восточный кризис 70-х гг. XIX в. 

4. Дипломатия в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

5. Внешняя политика России в 70–80-е гг. XIX в. 

 

Источники 

Бисмарк О. фон. Мысли и воспоминания : в 2 т. М., 1940. 

«Большая игра» в Центральной Азии: «Индийский поход» русской 

армии : сб. архивных документов. М., 2005. 

Россия и национально-освободительное движение на Балканах, 1875–

1878 : сб. документов. М., 1978. 

Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 

1952. 

 

Исследования 

Ахтамзян А. А. А. М. Горчаков и О. Бисмарк. Школа европейской ди-

пломатии ХIХ в. М., 1998. 

Белый генерал. М., 1991. 

Виноградов В. И. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение 

Болгарии. М., 1978. 

Восточный вопрос во внешней политике России: Конец ХVIII – начало 

XX вв. М., 1978. 

Золотарев В. А. Россия и Турция: Война 1877–1878 гг. М., 1983. 

Киняпина Н. С. Александр Михайлович Горчаков // Вопросы истории. 

1997. № 12. 

Манфред А. 3. Образование франко-русского союза. М., 1975. 

Нарочницкая Л. И. Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX века за 

объединение Германии «сверху». М., 1960. 

Тейлор Дж. А. П. Борьба за господство в Европе, 1848–1918. М., 1958. 

Фортунатов П. Н. Война 1877–1878 гг. за освобождение Болгарии. М., 

1976. 

Чернов С. Л. Россия на завершающем этапе восточного кризиса. М., 

1988. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Рассмотрите основные направления внешней политики России в 60–80-

х гг. XIX в. Нужно показать, в каком положении оказалась Россия после по-

ражения в Крымской войне, какие усилия предпринимала русская диплома-

тия для усиления международного престижа страны. При этом следует 

подчеркнуть, что основой личной политики Александра II был союз с 

Германией, что, однако, не мешало двум странах конфликтовать по 

различным вопросам. Особо следует отметить роль канцлера 
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А. М. Горчакова как руководителя русской дипломатии и его 

дипломатическую борьбу с Бисмарком в 1860–1870-х гг. 

Нужно остановиться на Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и роли 

России в освобождении балканских славян. При этом следует попытаться 

ответить на вопрос: что стало главной причиной вступления России в 

войну с Турцией – желание помочь угнетенным славянам или стремление 

расширить свою территорию? И, наконец, сделать вывод об итогах 

внешней политики России. 

 

Семинар 18. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

 

Вопросы 

1. Причины русско-японской войны. 

2. Соотношение сил и планы сторон. 

3. Боевые действия на суше и на море. 

4. Причины поражения России. 

5. Портсмутский мирный договор. 

 

Источники 

Витте С. Ю. Воспоминания : в 2 т. М., 1960. 

Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1991. 

Переписка Вильгельма II с Николаем II, 1894–1914. М. ; Пг., 1920. 

Рашевский С.А. Дневник полковника С. А. Рашевского (Порт-Артур, 

1904). М. ; Л., 1954. 

Русско-японская война. Из дневников А. Н. Куропаткина и П. Н. Лине-

вича. Л., 1925. 

Тайны русско-японской войны. М., 1993. 

 

Исследования 

Алавердов Э. Г., Лубский А. В. История СССР (период империализма): 

Внешняя политика России в конце XIX – начале XX в. М., 1991. 

Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX в. : очерки военно-

экономического потенциала. М., 1986. 

Золотарев В. А., Козлов И. А. Русско-японская война 1904–1905 гг.: 

Борьба на море. М., 1990. 

Игнатьев А. В. С. Ю. Витте – дипломат. М., 1988. 

Инаба Чихару. Из истории разведки в годы русско-японской войны // 

Отечественная история. 1994. № 4–5. 

Кутаков Л. П. Портсмутский мирный договор. М., 1961. 

Павлов Д. Б. Российская контрразведка в годы русско-японской войны // 

Отечественная история. 1996. № 1. 

Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской 

войны, 1895–1907. М. ; Л., 1947. 

Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

Сметанин А. И. Оборона Порт-Артура. М., 1991. 

Тарле Е. В. Граф С. Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики 

// Соч. : в 12 т. М., 1958. Т. 5. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

На семинаре необходимо рассмотреть внутри- и внешнеполитические 

причины русско-японской войны, в частности, охарактеризовать междуна-

родную обстановку, которая привела к усилению противоречий на Дальнем 

Востоке, отметив роль западных держав и США. Нужно показать место 

дальневосточного направления во внешней политике России, охарактеризо-

вать борьбу в российском руководстве при определении целей внешнеполи-

тической деятельности в рассматриваемом регионе и средств их 

достижения. 

Далее необходимо показать расстановку сил, определить степень готов-

ности участников конфликта к войне, рассмотреть стратегические замыслы 

сторон, ход боевых действий на суше и море. Следует отметить как 

героизм русских солдат и офицеров, так и просчеты командования. 

Среди причин поражения России в войне нужно выделить дипломати-

ческую изоляцию России, неготовность ее армии к боевым действиям, 

отдаленность театра военных действий от Центральной России, 

начавшуюся революцию и т. д., особо отметив взаимосвязь войны с 

революцией. 

При исследовании обстоятельств заключения и условий Портсмутского 

мирного договора обратите внимание на роль С. Ю. Витте во время русско-

японских переговоров. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Внешнеполитическая деятельность государств. 

2. Международные отношения и их типология. 

3. Международные отношения в Средние века. 

4. Внешняя политика и дипломатия Древней Руси в IX–XI вв. 

5. Внешняя политика русских земель и княжеств в XI–XIII вв. 

6. Немецко-скандинавская экспансия в Прибалтику и русские земли. 

7. Монгольское нашествие и его последствия. 

8. Возвышение Московского княжества и его внешняя политика. 

9. Образование централизованных государств и внешняя политика. 

10. Международное положение и внешняя политика Московского госу-

дарства при Иване III и Василии III. 

11. Основные задачи и направления внешней политики Московского 

государства при Иване IV. 

12. Восточное и южное направления внешней политики России в XVI в. 

13. Западное направление внешней политики России в XVI в. 

14. Внешняя политика России в первой половине XVII в. 

15. Тридцатилетняя война и Россия. 

16. Вестфальский мир и его последствия. 
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17. Политическая ситуация в Европе к середине XVII в. Основные 

направления и задачи внешней политики Московского государства. 

18. Западное направление во внешней политике России в XVII в. 

Присоединение Левобережной Украины. 

19. Южное и восточное направления внешней политики России в 

XVII в. 

20. Дипломаты и дипломатия Московского государства XVII в. 

21. Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. 

22. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

23. Дипломаты, дипломатические учреждения и методы дипломатичес-

кой работы при Петре I . 

24. Внешняя политика России при преемниках Петра I. 

25. Упадок Речи Посполитой и разделы Польши. 

26. Восточный вопрос при Екатерине II. 

27. Россия и Америка в XVIII в. 

28. Дипломатические учреждения и методы дипломатической работы 

при Екатерине. 

29. Революционная Франция во внешней политике России XVIII в. 

30. Россия и коалиционные войны 1805–1809 гг. 

31. Восточный вопрос во внешней политике России начала XIX в. 

32. Россия в коалиционных войнах против Франции 1812–1815 гг. 

33. Венский конгресс и его итоги. Александр I как дипломат. 

34. Священный союз и международные отношения в Европе после на-

полеоновских войн. 

35. Восточный вопрос в 20–40-х гг. XIX в. 

36. Революционные события в Европе 1830–1840-х гг. и Россия. 

37. Восточный вопрос в середине XIX в. Крымская война. 

38. Кавказ во внешней политике России XIX в. 

39. Внешняя политика России в Европе в третьей четверти XIX в. 

40. Внешняя политика России на Ближнем и Дальнем Востоке в третьей 

четверти XIX в. 

41. Внешняя политика России в 1870-х гг. 

42. Внешняя политика России в 1880-е – 1890-е гг. 

43. Нарастание межимпериалистических противоречий на рубеже XIX–

XX вв. 

44. Политика России на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв. Рус-

ско-японская война. 

45. Внешняя политика России в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке 

на рубеже XIX–XX вв. 

46. Причины и характер Первой мировой войны. Военно-дипломатиче-

ские события 1914 г. 

47. Военно-дипломатические события 1915 г. Разрастание коалиций. 

48. Политические и военно-дипломатические события 1916 – начала 

1917 г. 
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Часть II 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ» 

с 1917 до 1991 года 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение  
 

Специфика внешней политики России в 1917–1991 гг. 

Эволюция внешнеполитической теории и практики большевиков. Вер-

сальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы международных 

отношений. «Холодная война» и «биполярный мир». 
 

Внешняя политика революционной России (1917–1921) 
 

Революционное оборончество Временного правительства. Нота Милю-

кова. Наступление Русской армии в июне 1917 г. на Восточном фронте. 

Проблема выхода России из войны. Декрет о мире. Брестский мир. 

Начало интервенции стран Антанты в Россию. Восстание чехословацкого 

корпуса, начало в стране широкомасштабной гражданской войны. 

Отношения Советской республики с государствами Четверного союза. 

Завершение Первой мировой войны и место большевистской России в 

Версальско-Вашингтонской системе. Доктрина мировой революции. Со-

здание Коммунистического Интернационала. Политика дипломатической 

изоляции и блокады Советской России со стороны держав Антанты и её 

провал. 

Мирные договоры Советской России со странами Прибалтики (1920). 

Советско-польская война. Рижский мирный договор (1921). 

Становление принципа мирного сосуществования в советской внешней 

политике. 

«Восточная политика» большевиков: «советизация» Закавказья и 

Средней Азии. Установление дипломатических отношений с Турцией, 

Персией и Афганистаном. 
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Противоречия внешнеполитического курса 

Советского государства в 1921–1932 гг. 
 

Дуализм советской внешней политики. Признание де-факто Советской 

России европейскими державами. Советско-британское торговое согла-

шение. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Становление германо-советского альянса как 

важного фактора европейской политики.  

«Полоса признания СССР»: установление дипломатических отношений 

западноевропейских государств, Китая и Японии с Советским Союзом. 

Англо-советские противоречия и разрыв дипломатических отношений. 

Реакция СССР на решения Локарнской конференции (1925). Заключе-

ние договоров о нейтралитете между Советским Союзом и его соседями. 

Участие СССР во всеобщей конференции по разоружению. 
 

Внешнеполитическая стратегия СССР в условиях кризиса 

Версальской системы и обострения международной обстановки 

(1933–1939) 
 

Агрессия Японии против Китая и создание государства Маньчжоу-го. 

Отношение западных держав и СССР к японской агрессии.  

Установление нацистского режима в Германии. Внешнеполитическая 

идеология и стратегия Гитлера.  

Выход Японии и Германии из Лиги Наций. Курс Франции на включение 

СССР в Версальскую систему. Советская концепция коллективной без-

опасности. Вступление СССР в Лигу Наций.  

Проект Восточного пакта. Заключение советско-французского и 

советско-чехословацкого договоров о взаимной помощи.  

Смена тактики Коминтерна: VII Конгресс и его решения. Антикомин-

терновский пакт.  

Сопротивление СССР политике «умиротворения» Германии и Италии в 

Эфиопии, Испании, Австрии и Чехословакии. 

Начало японо-китайской войны. Обострение отношений между СССР и 

Японией: вооруженные конфликты у о. Хасан и р. Халхин-Гол.  

Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и ликвидация Чехосло-

вакии. Англо-франко-советские политические и военные переговоры 

весной-летом 1939 года. Советско-германский договор о ненападении от 23 

августа 1939 года. 
 

Начало Второй мировой войны и позиция СССР (1939–1941) 
 

Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну с Германией 

Франции и Великобритании.  

Внешняя политика СССР в начальный период войны. Начало реали-

зации секретных договоренностей СССР с Германией. Советско-герман-

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

ский договор о дружбе и границе (сентябрь 1939). Договоры СССР о 

взаимопомощи с государствами Прибалтики. Советско-финляндская война 

и мирный договор 1940 года. Исключение СССР из Лиги Наций. 

«Странная война», ее военный и политический смысл. Капитуляция 

Франции в июне 1940 г. и установление германской гегемонии в Европе.  

Присоединение к Советскому Союзу государств Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Буковины (лето 1940).  

Попытка улучшения англо-советских отношений (миссия Криппса) и её 

неудача.  

Германские предложения о присоединении СССР к Тройственному 

пакту. Утверждение Гитлером плана нападения на СССР.  

Закон США о ленд-лизе (май 1941) и начало становления англо-амери-

канского союза. Активизация политики США по сдерживанию японской 

агрессии в Азии. Советско-японский договор о нейтралитете. 

 

Советская внешняя политика в период Великой Отечественной войны 

и на завершающем этапе Второй мировой войны (1941–1945) 
 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало советско-англо-

американского сближения и формирования широкой антигитлеровской коа-

лиции. Ввод советских и британских войск в Иран.  

Выработка единой англо-американской стратегии ведения войны и 

принципов послевоенного урегулирования. Атлантическая хартия и присо-

единение к ней СССР. Распространение ленд-лиза на СССР. Визит 

А. Идена в Москву (декабрь 1941).  

Нападение Японии на военно-морскую базу США Перл-Харбор и 

вступление США во Вторую мировую войну. Декларация Объединенных 

Наций (1 января 1942). Советско-английский союзный договор (май 1942) 

и советско-американское соглашение (июнь 1942).  

Вторая Вашингтонская конференция и принятие западными союз-

никами стратегии «непрямых действий». Визит У. Черчилля в Москву 

(август 1942). Операции союзников в Северной Африке и южной Италии.  

Победа Советской Армии под Сталинградом и Курском. Коренной 

перелом во Второй мировой войне и кардинальное изменение роли СССР в 

«большой тройке». 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании (октябрь 1943). Тегеранская конференция глав «большой 

тройки» (28 ноября – 1 декабря 1943).  

Открытие западными союзниками второго фронта во Франции. Вступ-

ление советских войск в страны Восточной Европы. Ялтинская 

конференция «большой тройки» (4–11 февраля 1944). Денонсация 

советско-японского договора о нейтралитете. 

Сан-Францисская конференция (апрель–июнь 1945) и принятие Устава 

ООН.  

Разгром и безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конфе-

ренция держав антигитлеровской коалиции (17 июля – 2 августа 1945).  
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Атомная бомбардировка Японии и ее международно-политические по-

следствия. Вступление СССР в войну против Японии. Безоговорочная 

капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. 
 

Внешняя политика СССР на первом этапе «холодной войны» 

(1946–1953) 
 

Феномен «холодной войны». Политика СССР в отношении Ирана и 

Турции и ее международный резонанс. Фултонская речь Черчилля как 

повод к началу биполярного противостояния.  

Политическая борьба на сессиях СМИД и на Парижской мирной кон-

ференции. Основные положения договоров с бывшими союзниками 

Германии в Европе. Дунайская конференция.  

Проблема германского мирного урегулирования. Берлинский кризис 

(1948–1949). Образование ФРГ и ГДР. 

Становление коммунистических режимов в странах Восточной Европы. 

Создание Коминформбюро и СЭВ. Советско-югославский конфликт.  

Установление и разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем. 

Окончание гражданской войны в Китае: разгром сил Гоминьдана и про-

возглашение КНР. Проблема Тайваня.  

Участие СССР в Сан-Францисской конференции по заключению 

мирного договора с Японией (1951). 

Корейская война 1950–1953 годов. 
 

Внешнеполитический курс СССР в условиях смягчения 

международной напряженности (1953–1959) 
 

Смена руководства в СССР и курс на мирное сосуществование с 

Западом. Советские инициативы по германскому вопросу и европейской 

безопасности. Берлинское совещание министров иностранных дел (1954) и 

Женевское совещание глав правительств СССР, Англии, США и Франции 

(1955).  

Визит делегации ФРГ во главе с канцлером К. Аденауэром в СССР и 

установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ (1955). 

Урегулирование вопроса о советских базах в КНР и Финляндии. Выработка 

и подписание Государственного договора с Австрией.  

Советско-японская декларация 1956 года. 

Значение решений ХХ съезда КПСС для отношений СССР с социали-

стическими странами. Влияние десталинизации на страны Восточной 

Европы. Нормализация советско-югославских отношений. Венгерский кри-

зис 1956 года.  

Визит Н. С. Хрущева в США (1959). 
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Внешняя политика СССР на новом витке «холодной войны» 

(1960–1969) 
 

Инцидент с американским самолетом-разведчиком над Уралом (1960) и 

отмена визита в СССР президента США Д. Эйзенхауэра. 

Берлинский кризис (1961).  

Причины, развитие и урегулирование Карибского кризиса. Договор 

между СССР, США и Великобританией о запрещении испытаний ядерного 

оружия в трех средах (1963). Визит президента Ш. де Голля в СССР (1966), 

активизация франко-советского сотрудничества. Договор трех держав о не-

распространении ядерного оружия (1968).  

Ввод войск государств-участников Организации Варшавского договора 

в Чехословакию (1968). Смысл доктрины «ограниченного суверенитета» 

(«доктрина Брежнева»). 

Нарастание советско-китайских противоречий.  

Организационное оформление Движения неприсоединения. Отношение 

к Движению СССР и стран Запада. 

Роль СССР в арабо-израильском конфликте в мае–июне 1967 года.  
 

Внешняя политика СССР в условиях международной разрядки 

(1969–1979) 
 

«Новая восточная политика» правительства В. Брандта. Договор об 

основах отношений между ГДР и ФРГ. Одновременное принятие ГДР и 

ФРГ в ООН.  

Визит Президента США Р. Никсона в СССР в мае 1972 года. Ответный 

визит Л. И. Брежнева в США в 1973 г. и подписание соглашения о предот-

вращении ядерной войны. Дальнейший ход советско-американского сбли-

жения.  

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий этап 

совещания (Хельсинки) и подписание его Заключительного акта (1 августа 

1975).  

Нормализация США отношений с Китаем: согласие на допуск КНР в 

ООН. Вывод американских войск из Вьетнама. Провозглашение Социали-

стической Республики Вьетнам (СРВ). Подписание советско-вьетнамского 

договора о дружбе и сотрудничестве (1978). 

Активизация советской политики в «третьем мире»: подписание дого-

воров о дружбе и сотрудничестве между СССР и рядом стран Азии и 

Африки. 
 

Внешняя политика СССР в условиях крушения разрядки 

(1979–1984) 
 

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Международ-

ная реакция на действия СССР.  

СССР и введение военного положения в Польше в 1981 году. 
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Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) и его внешнеполитические 

последствия для Советского Союза. 

Выдвижение в США идеи «стратегической оборонной инициативы» 

(СОИ). Стратегия США измотать экономику СССР гонкой вооружений. 
 

«Новое политическое мышление» в советской внешней политике 

(1985–1991) 
 

Смена в СССР политического руководства (1985). Концепция «нового 

политического мышления».  

Советско-американские встречи на высшем уровне в Женеве (1985), 

Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987), Москве (1988). Договор между 

СССР и США о ракетах средней и меньшей дальности (1987). 

Новое качество Общеевропейского процесса. Венское совещание госу-

дарств-участников СБСЕ (1989). Парижская встреча участников СБСЕ в 

верхах (ноябрь 1990). Договор об обычных вооружениях в Европе (1990). 

Демократические изменения в Восточной Европе, крах коммунисти-

ческих режимов. Объединение Германии. Упразднение ОВД и СЭВ.  

Уход СССР из стран «третьего мира». Вывод советских войск из Афга-

нистана. СССР и война международной коалиции против Ирака (1991). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

Протопопов А. С., Козьменко В. М., Елманова Н. С. История междуна-

родных отношений и внешней политики России (1648–2010) : учебник для 

вузов. 3-е изд., испр., доп. М., 2011. 
 

Дополнительная литература 

Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений, 

1945–2008 : учебное пособие. М., 2010. 

Горохов В. Н. История международных отношений, 1918–1939 : курс 

лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 020700 «История». М., 2004. 

Европа между миром и войной, 1918–1939. М., 1992. 

История международных отношений (1975–1991 гг.) : учебник / науч. 

ред. М. М. Наринский. М., 2006. 

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. / пер. с англ. : в 2 кн. 

М., 2000. 

Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг: Основные направления между-

народной политики, 1945–1996. М., 2002. 

Нольфо Ди Э. История международных отношений, 1918–1999 : в 2 т. 

М., 2003. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 

 

Системная история международных отношений : в 4 т., 1918–2003. М., 

2003–2004. Т. 3 : События, 1945–2003. М., 2003 ; Т. 4 : Документы, 1945–

2003. М., 2004. 

Советская внешняя политика в ретроспективе, 1917–1991 : сб. ст. М., 

1993. 

Советская внешняя политика, 1917–1945. Поиски новых подходов / 

Л. Н. Нежинский, В. В. Чубаров, З. С. Белоусова. М., 1992. 

Чернецовский Ю. М. Россия и Советский Союз в мировой политике XX 

в. : учеб. пособие. СПб., 1993–1996. Ч. 1 : конец XIX в. – август 1939. СПб, 

1993 ; Ч. 2 : сентябрь 1939 – март 1953. СПб, 1994 ; Ч. 3 : март 1953 – март 

1985. СПб, 1996. 
 

Интернет-ресурсы 

Библиотекарь.Ру. –2014. URL: www.bibliotekar.ru 

Всемирная история и история России. – 2014. URL: www.istorya.ru 

Руниверс. – 2014. URL: www.runivers.ru 

Хронос. – 2014. URL: www.hrono.info 

Электронная библиотека Гумер. – 2014. URL: www.gumer.info 

Электронная библиотека РГБ. – 2014. URL: http://elibrary.rsl.ru 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар 1. Выход Советской России 

из Первой мировой войны и его ближайшие 

внешнеполитические последствия 
 

Вопросы 

1. Большевики и вопрос об окончании Первой мировой войны. Декрет о 

мире. 

2. Брест-Литовские переговоры и мир. 

3. Взаимоотношения Советской России с державами Четверного союза 

после выхода из войны. 

4. Военная интервенция стран Антанты против Советской России. 
 

Источники 

Мировые войны XX века : в 4 кн. / рук. проекта О. А. Ржешевский. М., 

2005. Кн. 2 : Первая мировая война : документы и материалы. 

 

Исследования 

Ватлин А. Ю. Международная стратегия большевизма на исходе 

Первой мировой войны // Вопросы истории. 2008. № 3. 

Галин В. В. Война и революция. М., 2004. 

Галин В. В. Интервенция и Гражданская война. М., 2004. 

Макаренко П. В. Большевики и Брестский мир // Вопросы истории. 

2010. № 3. 
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Панцов А. В. Брестский мир // Вопросы истории. 1991. № 2. 

Уткин А. И. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. Смо-

ленск, 2000. 

Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир: 

октябрь 1917 – ноябрь 1918. М., 1992. 

Шиссер Г., Трауптман Й. Русская рулетка. Немецкие деньги для 

русской революции / пер. с нем. В. Ф. Дизендорфа. М., 2004. 

Шишкин В. А. Становление внешней политики послереволюционной 

России (1917–1930) и капиталистический мир. СПб., 2002. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

После свержения самодержавия в России и Временное правительство, и 

руководство Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

заявляли о необходимости выхода России из Первой мировой войны, 

однако дальше идеи «революционного оборончества» в решении этого 

вопроса не продвинулись. Необходимо выяснить: почему? Большевики 

постоянно критиковали демократические власти России за нежелание и 

неспособность покончить с войной. Насколько реальными были пути 

решения проблемы, которые они предлагали? Оцените с этой позиции 

содержание Декрета о мире и реакцию, вызванную им в мире. 

Заключение Брестского мира вызвало в России всеобщее недовольство, 

даже главный его защитник В. И. Ленин называл полученный мир «похаб-

ным». Необходимо выяснить, в какой степени Брестский мир 

соответствовал Декрету о мире и другим первым внешнеполитическим 

актам большевиков. Почему при всей непопулярности этот мир был 

заключен, а его противники в большевистской партии в дальнейшем 

признали свою неправоту? Следует оценить роль Л. Д. Троцкого на посту 

главы советской делегации на брест-литовских переговорах, вину за их 

срыв. 

Получив мир со странами Четверного союза, большевистская Россия 

стала рассматриваться Антантой в качестве его союзницы. Насколько, по 

вашему мнению, такой подход был обоснован? Являлись ли большевики 

«агентами германского империализма», в чем были уверены многие про-

тивники большевистского режима? Можно ли в этом случае, например, 

объяснить поддержку Германией антибольшевистских сил на Дону во главе 

с атаманом П. Н. Красновым? 

Приход большевиков к власти в России на волне антивоенных настрое-

ний, к тому же с использованием антиимпериалистической риторики, не 

мог не вызвать негативной реакции у правительств союзных держав. 

Необходимо рассмотреть отношения держав Антанты с большевистским 

руководством в первые месяцы нахождения его у власти. Выясните, 

существовала ли возможность предотвращения разрыва отношений между 
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ними? В какой степени заключение Брестского мира явилось причиной для 

начала интервенции Антанты в Россию? 
 

Семинар 2. Дуализм советской внешней политики 

в 1920-е гг. 
 

Вопросы 

1. Проблемы «мирного сосуществования»: от Генуэзской конференции 

до первой полосы дипломатического признания СССР западноевро-

пейскими государствами. 

2. Создание и деятельность Коминтерна. 

3. Рапалльский мирный договор и формирование советско-германского 

альянса. 

4. СССР и Великобритания: от англо-советского торгового соглашения 

1921 г. до разрыва дипломатических отношений. 
 

Источники 

Беседовский Г. З. На путях к термидору. М., 1997. 

История Коммунистического интернационала, 1919–1943 : докумен-

тальные очерки. М., 2002. 

Коминтерн и идея мировой революции : документы. М., 1998. 

Москва–Рим: Политика и дипломатия Кремля, 1920–1939 : сб. доку-

ментов. М., 2002. 

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки», 

1923–1939. М., 2001. 

 

Исследования 

Бабиченко Л. Г. Политбюро ЦК РКП(б), Коминтерн и события в 

Германии в 1923 году. Новые архивные материалы // Новая и новейшая 

история. 1994. № 2. 

Ватлин А. Ю. Коминтерн: первые десять лет. М., 1993. 

Ватлин А. Ю. Программная дискуссия в Коминтерне // Вопросы 

истории. 1999. № 4/5. 

Дьяконова И. А. Русские долги в 20-е гг. ХХ в., Запад, Прибалтика и 

прибалтийцы (по швейцарским архивам) // Россия и Балтия: эпоха перемен 

(1914–1924). М., 2002. 

Кантор Ю. З. М. Н. Тухачевский и советско-германский военный 

альянс 1923–1933 гг. // Вопросы истории. 2006. № 5. 

Каширских О. Н. Кризис в советско-германских экономических отно-

шениях 1928 г. // Вопросы истории. 2006. № 9. 

Коминтерн и идея мировой революции : документы. М., 1998. 

Макаренко П. В. «Немецкий Октябрь» 1923 г. и советская внешняя по-

литика // Вопросы истории. 2012. № 3. 

Макаренко П. В. Курсом Рапалло: СССР и Германия в 1922–1927 гг. // 

Вопросы истории. 2011. № 10. 
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Маккензи К. Коминтерн и мировая революция, 1919–1943 / пер. c англ. 

Г. Г. Петровой. М., 2008. 

О’Коннор Т. Э. Георгий Чичерин и советская внешняя политика, 1918–

1930. М., 1991. 

Шириня К. К. Идея мировой революции в стратегии Коминтерна // 

Новая и новейшая история. 1995. № 5. 

Шишкин В. А. Становление внешней политики послереволюционной 

России (1917–1930) и капиталистический мир. СПб., 2002. 

Шишкин В. А. Цена признания. СССР и страны Запада в поисках ком-

промисса (1924–1929). СПб., 1991. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Приглашение большевиков на Генуэзскую конференцию, где собрались 

представители более 30 государств, открывало перед ними возможность 

получить признание де-юре со стороны большинства стран мира. Почему 

этот шанс был упущен? Всего через два года начинается первая волна ди-

пломатического признания СССР со стороны западных стран. В 1924 г. ди-

пломатические отношения с большевиками установили сразу восемь евро-

пейских государств. Следует выяснить причины такого активного междун-

ародного признания. Объяснялось ли оно уступками большевиков в 

решении прежних спорных вопросов? 

После крушения надежд на скорую мировую революцию большевики 

приходят к мысли о необходимости создания координационного центра 

международного коммунистического движения – Коминтерна. Помогло ли 

создание Коминтерна установить «диктатуру рабочего класса» хотя бы в 

одной стране мира? Как деятельность этой организации отразилась на про-

цессе налаживания отношений советского государства с другими 

странами? 

Единственной державой, которая признала де-юре Советскую Россию в 

ходе Генуэзской конференции, стала Германия. Необходимо определить 

причины, по которым именно эта держава пошла на признание советского 

государства. На каких условиях был подписан договор о взаимном призна-

нии, какие выгоды он нес обеим сторонам? Следует также рассмотреть ре-

акцию других держав после публикации текста договора, их действия в от-

ношении Германии и России. Какое значение придавало большевистское и 

немецкое правительства дальнейшему развитию отношений на основе 

рапалльских соглашений? 

Первой державой после мировой войны, проявившей стремление к 

нормализации отношений с Советской Россией, стала Великобритания. 

Именно она заключила и первое (среди других держав) торговое 

соглашение с большевиками, фактически признав их власть в стране. 

Какими мотивами были продиктованы эти шаги английского 

правительства? Объясните, почему, тем не менее, именно с этой державой 

в 1920-е гг. у большевиков сложились самые трудные отношения, вплоть до 
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их разрыва в 1927 году. Проанализировав причины череды острых 

конфликтов между двумя странами, укажите, чьи аргументы в этих 

столкновениях – британского или советского руководства – Вам 

представляются более убедительными. 
 

Семинар 3. «Восточная политика» Советской России 

в 1920-е годы 
 

Вопросы 

1. Российско-турецкие отношения. 

2. Большевики и Персия. 

3. Китайская политика большевиков. 

4. Отношения СССР с Японией. 
 

Источники 

Кемаль Ататюрк. О советско-турецких отношениях в 1919–1938 гг. // 

Международная жизнь. 1963. № 11. 

Москва – Токио. Политика и дипломатия Кремля, 1921–1931 : сб. доку-

ментов : в 2 кн. / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М., 2007. 

 

Исследования 

Аптекарь П. Пушки вместо Маркса // Родина. 1998. № 5–6. 

Генис В. Л. Большевики в Гиляне: провозглашение Персидской 

советской республики // Вопросы истории. 1999. № 1. 

Генис В. Л. Попытка «советизации» Хорасана в 1920 // Вопросы 

истории. 1996. № 5/6. 

Картунова А. Китайский вопрос на VII пленуме ИККИ: дискуссия в 

Китайской комиссии (декабрь 1926) // Проблемы Дальнего Востока. 2012. 

№ 4. 

Картунова А. И. Китайский вопрос в переписке Г. В. Чичерина и 

Л. М. Карахана, 1924–1926 // Новая и новейшая история. 1998. № 6. 

Кротова М. Советское присутствие на КВЖД в 1924–1935 гг. // 

Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 1. 

О’Коннор Т. Э. Георгий Чичерин и советская внешняя политика, 1918–

1930. М., 1991. 

Персиц М. А. Застенчивая интервенция. О советском вторжении в Иран 

и Бухару в 1920–1921 гг. : 2-е изд., расшир. и испр. М., 1999. 

Пескова Г. Н. Дипломатические отношения между СССР и Китаем в 

1924–1929 гг. // Новая и новейшая история. 1998. № 1, 2. 

Романова Г. Взаимоотношения Советской России с Китаем и проблема 

КВЖД (1917–1920-е гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 1. 

Соколов В. В. Становление советско-японских отношений в 20-е годы 

XX века // Новая и новейшая история. 2008. № 5. 

Сотникова И. Коминтерн и начало коммунистической работы в Китае // 

Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 6. 
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Юркевич А. «Делегация доктора Сунь Ятсена» в Москве и шанс 

генерала Чан Кайши // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 5. 

Юркевич А. Советская помощь Гоминьдану в 1920-е годы: к вопросу о 

критериях оценки // Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 6. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Османская империя, также как и Российская, не выдержав напряжения 

Первой мировой войны, оказалась проигравшей стороной и прекратила 

свое существование. Необходимо выяснить, что объединяло и сближало 

образовавшиеся на их обломках новые правительства: большевистское – в 

России и кемалистское – в Турции. Насколько оба правительства готовы 

были сотрудничать друг с другом? Как были решены традиционные 

российско-турецкие противоречия на Кавказе? Изменился ли, на Ваш 

взгляд, характер взаимоотношений между двумя странами после 

Лозаннской конференции 1922–1923 годов? 

Большевики, придя к власти, объявили об уничтожении всех неравно-

правных договоров России со своими азиатскими соседями, в том числе и 

Персией, находившейся на правах полуколонии. Объясните, почему 

шахское правительство отказалось вести переговоры с миссией 

Коломийцева об установлении дипломатических отношений между 

Москвой и Тегераном. Как большевики были связаны с созданием в 1920 г. 

на территории Ирана Гилянской республики, позже получившей название 

Персидской Советской Социалистической? Что вынудило и московское, и 

тегеранское правительство пойти на подписание договора о взаимном 

дипломатическом признании, какие обязательства он предусматривал? 

После Синьхайской революции Китай фактически распался на конгло-

мерат самоуправляющихся территорий, ориентированных на различные 

мировые державы. Что сподвигло центральное пекинское правительство 

пойти на признание СССР, насколько стороны оказались готовы к мирному 

сосуществованию и сотрудничеству? Чем объяснялась активная поддержка 

большевиками Гоминьдана, возглавляемого Сунь Ятсеном? Почему, на Ваш 

взгляд, новое руководство Гоминьдана во главе с Чан Кайши в 1927 г. 

устраивает резню союзных ему коммунистов и разрывает отношения с 

СССР? Какую помощь в этих условиях Москва оказывает компартии 

Китая? 

Наряду с другими державами Антанты, Япония принимала активное 

участие в антибольшевистской интервенции в России. Ответьте: почему 

именно эта держава Старого Света последней пошла на дипломатическое 

признание СССР? На каких условиях был подписан советско-японский до-

говор об установлении дипломатических связей? Насколько, по Вашему 

мнению, отношения между двумя странами во второй половине 1920-х гг. 

соответствовали статусу добрососедских? 
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Семинар 4. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе 

и политика «умиротворения» 
 

Вопросы 

1. Советская концепция коллективной безопасности. 

2. Смена тактики Коминтерна: VII Конгресс и его решения. 

3. Англо-французская доктрина «умиротворения» Германии. 

4. Англо-франко-советские переговоры весной и летом 1939 г. 
 

Источники 

История Коммунистического интернационала, 1919–1943 : докумен-

тальные очерки. М., 2002. 

Коминтерн против фашизма : документы. М., 1999. 

Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон, 1934–1943 : в 2 кн. М., 

2006. Кн. 1 : 1934–3 сентября 1939.  

Москва – Вашингтон. Политика и дипломатия Кремля, 1921–1941 : сб. 

документов : в 3 т. / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М., 2009. Т. 3 : 1933–1941. 

Москва – Рим: Политика и дипломатия Кремля, 1920–1939 : сб. доку-

ментов. М., 2002. 

Накануне. 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну. Краткая история в 

документах, воспоминаниях и комментариях. М., 1991. 

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки», 

1923–1939. М., 2001. 

«Политсекретариат ИККИ требует» : документы Коминтерна и 

Компартии Германии (1930–1934) // Исторический архив. 1994. № 1. 

Рощин А. А. Парижские контрасты середины 30-х: Воспоминания совет-

ского дипломата // Международная жизнь. 1991. № 9. 
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Белоусова З. С. Советский Союз и европейские проблемы, 1933–1934 // 

Вопросы истории. 1999. № 10. 

Дессберг Ф., Кен О. 1937–1938: Красная армия в донесениях 
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Карлей М. Дж. «Только у СССР... чистые руки»: Советский Союз, кол-

лективная безопасность в Европе и судьба Чехословакии (1934–1938) // 

Новая и новейшая история. 2012. № 1. 

Кен О. Чехословакия в политике Москвы (1932–1936) // Россия XXI. 
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Малай В. В. Начало гражданской войны в Испании в 1936 г. и проблема 
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Поздеева Л. В. Дневник И. М. Майского. Из записей о британской по-

литике 1938–1941 гг. // Новая и новейшая история. 2001. № 3. 

Рейнолдс Д. Великобритания и «третий рейх» (1933–1940) // Новая и 
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Севостьянов Г. Н. Москва, Вашингтон и итало-эфиопская война. По но-

вым документам // Новая и новейшая история. 1999. № 3. 

Севостьянов Г. Н. Послы вручают верительные грамоты. Установление 
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Христофоров B. C. Мюнхенское соглашение – пролог Второй мировой 
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Шейнис 3. С. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, 

человек. М., 1989. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

На 1933–1935 гг. приходится вторая волна международного признания 

СССР. Необходимо определить причины пересмотра многими странами 

своего отношения к Советскому Союзу и принятия его в Лигу Наций. Сле-

дует также выяснить: почему сталинское руководство отказывается от уни-

чтожения Версальской системы и начинает борьбу за ее сохранение, вы-

двинув идею коллективной безопасности в Европе? Насколько успешной 

оказалась реализация новой внешнеполитической линии? 

Распространение фашизма стало смертельной угрозой для европейского 

коммунистического движения. Первой жертвой нацистского режима в 

Германии стала немецкая компартия. В этих условиях Коминтерн должен 

был внести коррективы в свою тактику. Следует выяснить, насколько 

решения его VII Конгресса учитывали новую международную ситуацию, в 
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какой степени они соответствовали общей советской стратегии борьбы за 

мир? 

«Хозяева» Европы, – Англия и Франция, – в 1930-е гг. сделали, по 

мнению СССР, целый ряд неоправданных уступок Германии, прежде всего, 

за счет третьих стран. Следует выяснить, чем объяснялась такая уступ-

чивость держав, наиболее заинтересованных в сохранении Версальской 

системы. Необходимо проанализировать основные этапы политики «уми-

ротворения», оценить ее результаты для ведущих европейских держав того 

времени. 

Рассматривая англо-франко-советские переговоры весной–летом 1939 г., 

следует выяснить, было ли их проведение вызвано осознанием британски-

ми и французскими политиками провала политики «умиротворения». 

Необходимо провести анализ позиций на переговорах англо-французской и 

советской сторон. Раскройте причины провала переговоров, оцените 

степень вины каждой из держав за их срыв. 
 

Семинар 5. СССР и агрессия Японии 

на Дальнем Востоке 
 

Вопросы 

1. Интервенция Японии в Манчжурии и позиция СССР. 

2. Отношения СССР и Гоминьдана в условиях японо-китайской войны. 

3. Вооруженные конфликты между СССР и Японией (оз. Хасан, р. Хал-

хин-Гол). 

4. Советско-японский договор о нейтралитете и его значение. 
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Сиполс В. Я. СССР и Япония: договор 1941 г. // Проблемы Дальнего 

Востока. 1996. № 5. 

Славинский Б. Н. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией: Дипло-

матическая история, 1941–1945. М., 1995. 

Сотникова И. Помощь СССР Китаю в антияпонской войне 1937–1945 

гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 3. 

Тихвинский С. Л. Заключение советско-японского пакта о нейтралитете 

1941 г. // Новая и новейшая история. 1990. № 1. 

Тихвинский С. Л. СССР и интервенция Японии в Северо-Восточном 

Китае в 1931 г. // Новая и новейшая история. 1992. № 3. 

Тужилин С. «Провокаторы»: тайная война на Дальнем Востоке (конец 

1930-х – начало 1940-х гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 3. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В условиях оккупации Японией Северо-Восточного Китая в 1931 г. 

перед Советским Союзом встала проблема нейтрализации японской 

угрозы. Какой тактики придерживалась Москва на Дальнем Востоке в 

первой половине 1930-х гг., и чем объяснялась продажа Советским Союзом 

КВЖД Манчжоу-го? Почему, на Ваш взгляд, советское предложение о 

создании системы коллективной безопасности в АТР (проект 

«Тихоокеанского пакта») не нашло поддержки других держав? 

В 1937 г. Япония начинает широкомасштабную интервенцию в Китае, 

включая захват обеих столиц – Пекина и Нанкина. Как в этих условиях ме-

няется советская политика на Дальнем Востоке? Оказала ли Москва под-

держку своему прежнему главному противнику в Китае – Чан Кайши – в 

борьбе против японской агрессии? Какую позицию в этой войне занимает 

китайская компартия во главе с Мао Цзэдуном? 
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Во второй половине 1930-х гг. Советский Союз имел два крупных во-

оруженных столкновения с Японией: сначала у озера Хасан в 1938 г., затем 

у реки Халхин-Гол в 1939 году. Необходимо определить причины и степень 

вероятности перерастания этих пограничных инцидентов в широко-

масштабную войну. Прежде всего, следует выяснить: насколько нападение 

на СССР в тот момент соответствовало общей внешнеполитической линии, 

проводимой Японией, почему последняя так и не решилась на полно-

масштабную агрессию против Советского Союза? 

До декабря 1941 г. теоретически все еще существовала возможность 

развития экспансии Японии в «северном» направлении. Объясните, почему 

японское правительство выбрало противоположный «южный» вариант, 

подписав пакт о нейтралитете с Советским Союзом и начав боевые 

действия с США и захват колоний западных держав в Азии? Как долго и в 

какой степени обе стороны соблюдали подписанный договор? 
 

Семинар 6. Причины и последствия сближения СССР 

с нацистской Германией 
 

Вопросы 

1. Договор о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 

1939 г. 

2. Ликвидация Польши. Советско-германский договор о дружбе и 

границе (сентябрь 1939). 

3. Взаимоотношения СССР и стран Прибалтики в начальный период 

Второй мировой войны. 

4. Присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины. 

5. Советско-германские переговоры в ноябре 1940 г. 
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Стегний П. В. Еще раз о пакте Молотова–Риббентропа // 
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Фолькманн Х. Э. Советский Союз в экономических расчетах «третьего 

рейха», 1933–1941 // Отечественная история. 1997. № 2. 
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просу о «превентивной войне // Новая и новейшая история. 1999. № 6. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

23 августа 1939 г. неожиданно для всего мира между двумя главными 

противниками в Европе, – Советским Союзом и нацистской Германией, – 

был заключен договор о ненападении. Выясните причины появления 

данного соглашения, какие выгоды его подписание давало каждой из 

сторон. Проанализируйте содержание секретного протокола к договору, 

являлось ли разделение Восточной Европы на немецкую и советскую 

«сферы влияния» доказательством экспансионистских устремлений 

сталинского руководства. Справедливо ли мнение, что подписание данного 

договора спровоцировало начало Второй мировой войны? 

Новым шагом в процессе сближения СССР и Германии стал договор о 

дружбе и границе от 28 сентября 1939 года. Некоторые историки, 

анализируя различия договоров от 23 августа и 28 сентября, указывают, 

что, в отличие от первого соглашения, второе не было вынужденным для 

советского руководства и стало ошибкой. Насколько данная точка зрения 

обоснована? Необходимо также выяснить, являлся ли СССР союзником 

Германии во время польской кампании, какова была реакция мировой 

общественности и Лиги Наций на оккупацию советскими войсками 

Западной Украины и Западной Белоруссии? 

Исследуя политику сталинского руководства в отношении 

прибалтийских государств в 1939–1940 гг., необходимо определить, в какой 

мере она была продиктована стремлением максимально реализовать 

договоренности с Германией, содержащиеся в статьях секретного 

протокола. Следует выяснить, добровольным ли было включение Латвии, 

Литвы и Эстонии в состав СССР, не оказалась ли советско-финская война 

следствием отказа Финляндии пойти на аналогичный шаг? 
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Проанализируйте последствия «зимней» войны 1939–1940 гг. для 

международного положения СССР. 

Одним из приобретений Советского Союза в первые годы Второй 

мировой войны стали Бессарабия и Северная Буковина. Следует выяснить 

юридические, исторические и иные основания передачи Румынией этих 

территорий СССР. Обосновано ли, на Ваш взгляд, мнение, согласно 

которому получение указанных земель сталинским руководством 

спровоцировало Гитлера на начало подготовки к войне против Советского 

Союза? 

В ноябре 1940 г. в Берлине между главами внешнеполитических 

ведомств Германии и СССР состоялись переговоры по широкому кругу 

проблем. С какими предложениями на переговорах выступила 

гитлеровская дипломатия? Какие вопросы на переговорах интересовали 

советскую сторону? Выясните причины и последствия фактического 

провала переговоров. Согласны ли Вы, что неудачный исход берлинской 

встречи привел к окончательному решению Гитлера о нападении на СССР? 
 

Семинар 7. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции 
 

Вопросы 

1. Становление антигитлеровской коалиции (май 1941 – январь 1942). 

2. Укрепление союзных отношений между СССР, США и Великобрита-

нией (январь 1942 – октябрь 1943). 

3. Тегеранская конференция «большой тройки» (28 ноября – 1 декабря 

1943). 

4. Ялтинская конференция держав антигитлеровской коалиции (4–11 

февраля 1944). 

5. Потсдамская конференция глав СССР, США и Великобритании (17 

июля – 2 августа 1945). 
 

Источники 

Бережков В. М. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993. 

Мировые войны XX века : в 4 кн. / рук. проекта О. А. Ржешевский. М., 

2005. Кн. 4 : Вторая мировая война : документы и материалы.  

Новые документы внешней политики СССР. 22 июня 1941 г. – 1 января 

1942 г. / предисл. В. С. Лаврова // Новая и новейшая история. 1999. № 4. 

Ржешевский О. А. Визит А. Идена в Москву в декабре 1941 года. Пере-

говоры с И. В. Сталиным и В. М. Молотовым // Новая и новейшая история. 
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Советско-американские отношения, 1939–1945 : документы / под общ. 

ред. А. Н. Яковлева. М., 2004. 

Сталин и Польша. 1943–1944 годы. Из рассекреченных документов 

российских архивов // Новая и новейшая история. 2008. № 3. 

 

Исследования 
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Москве / пер. с англ. М. Гребнева. М., 2004. 
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Россия XXI. 2013. № 3, 4. 
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словацкий резонанс // Россия XXI. 2011. № 3. 

Мельтюхов М. И. Операция «Багратион» и Варшавское восстание 1944 

года // Вопросы истории. 2004. № 11. 
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и противоборство // Новая и новейшая история. 2004. № 2. 

Мягков М. Ю. И. В. Сталин и У. Черчилль в годы войны. По материалам 

семинара в Лондоне // Новая и новейшая история. 2002. № 4. 
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Орлов А. С., Кожанов В. П. Ленд-лиз: взгляд через полвека // Новая и 

новейшая история. 1994. № 3. 
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1946) // Новая и новейшая история. 2002. № 3. 

Печатнов В. О. Ялта – кто виноват? Размышления американского ди-

пломата // Россия XXI. 2000. № 2. 

Раткин С. И. Тайны Второй мировой войны. Факты, документы, 
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Переговоры с У. Черчиллем, А. Иденом и переписка с И. В. Сталиным // 

Новая и новейшая история. 1998. №1. 

Робертс Дж. Сферы влияния и советская внешняя политика в 1939–

1945 гг.: идеология, расчет и импровизация // Новая и новейшая история. 

2001. № 5. 

Сигачев Ю. В. Новое об англо-советском сотрудничестве в годы 

Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 2000. № 2. 

Соколов В. В. Ленд-лиз в годы Второй мировой войны // Новая и 

новейшая история. 2010. № 6. 

Филитов А. М. СССР и германский вопрос, 1941–1949. Документы из 

Архива внешней политики МИД России // Новая и новейшая история. 

2000. № 4. 

Царев О. И. СССР – Англия: от сотрудничества с конфронтации (1941–

1945) // Новая и новейшая история. 1998. № 1. 

Штолер М. А. Американское военное планирование и СССР, 1943–1944 

// Новая и новейшая история. 1994. № 6. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Изучая процесс формирования антигитлеровской коалиции, необходимо 

установить первые шаги на пути к ее официальному оформлению. Следует 

выяснить, что собой представлял закон США о ленд-лизе, когда он 

появился и на какие государства распространялся. Ответьте, почему до 

декабря 1941 г. складывание антигитлеровского блока проходило 

недостаточно интенсивно. Какие принципы ведения войны Соединенные 

Штаты и Великобритания провозгласили в Атлантической хартии, 

разделяло ли их советское руководство? Рассмотрите положения 

Декларации Объединенных Наций (1 января 1942 г.). 

К середине июня 1942 г. подписанием советско-английского союзного 

договора и советско-американского соглашения завершилось юридическое 

оформление антигитлеровской коалиции. Как в этих договорах решались 

спорные вопросы между СССР и союзными державами, на каких условиях 

строилось их сотрудничество в борьбе с фашистским блоком? Раскройте 

проблему открытия второго фронта во Франции на встречах советских и 

западных представителей в 1942 – первой половине 1943 годов. Какие 

контуры послевоенного мира были очерчены Московской конференцией 

министров иностранных дел СССР, США и Великобритании? 

В ноябре–декабре 1943 г. в Тегеране состоялась конференция лидеров 

трех держав антигитлеровской коалиции, рассмотревшая вопросы сов-

местного ведения войны и послевоенного устройства мира. Выясните при-

чины радикального расхождения советского и британского вариантов 

открытия второго фронта. Какой из них был поддержан американским пре-

зидентом? Чем закончилось обсуждение германского, польского и иных во-

просов послевоенного урегулирования? 
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На фоне приближавшегося поражения Германии состоялась вторая 

встреча глав «большой тройки» в Ялте. Проанализируйте решения, 

принятые участниками конференции по вопросу о судьбе немецкого и 

польского государств после окончания войны. На каких условиях 

Ф. Рузвельт получил согласие И.В. Сталина о вступлении СССР в войну с 

Японией? 

Потсдамская конференция лидеров трех держав антигитлеровской коа-

лиции, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 г., должна была 

определить, в первую очередь, участь поверженной Германии, однако 

решались и другие вопросы. Как повлияла на ход переговоров смена 

лидеров США и Великобритании? Какие решения были приняты? 

Согласны ли Вы, что уже на этой встрече обозначились противоречия 

между СССР и его западными союзниками, приведшие вскоре к «холодной 

войне»? 
 

Семинар 8. СССР и первое десятилетие 

«холодной войны» в Европе 
 

Вопросы 

1. Противоборство держав антигитлеровской коалиции в послевоенной 

Европе. 

2. Советизация стран Восточной Европы. 

3. Создание и деятельность Коминформа. 

4. Советско-югославский конфликт. 
 

Источники 

Начало советско-югославского конфликта. Протоколы заседаний По-

литбюро ЦК КПЮ 19 февраля – 7 июля 1948 г. // Вопросы истории. 2008. 

№ 8. 
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М., 2002. 
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новейшая история. 2002. № 3. 

Желицки Б. Й. Трагическая судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // Новая 

и новейшая история. 2001. № 2. 

Крейтор Н. фон. Геополитика «холодной войны» // Наш современник. 

1998. № 5. 
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Мальков В. Л. Неизвестный Кеннан. Заметки о морфологии мышления 

дипломата // Россия XXI. 2003. № 4. 

Мурашко Г. П. Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии и советское 

руководство. По новым материалам российских архивов // Новая и 

новейшая история. 1998. № 3. 

Мусатов В. Л. История советско-венгерских отношений в 1945–1989 гг. 

// Новая и новейшая история. 2013. № 2. 

Мягков М. Ю. Проблемы послевоенного устройства Европы в 

американо-советских отношениях, 1941–1945. М., 2006. 

Наринский М. М. СССР и план Маршалла. По материалам архива Пре-

зидента РФ // Новая и новейшая история.1993. № 2. 

Печатнов В. О. Большая стратегия СССР после войны глазами бри-

танской разведки // Россия XXI. 2010. № 5. 

Ржешевский О. А. Секретные военные планы У. Черчилля против СССР 

в мае 1945 г. // Новая и новейшая история. 1999. № 3. 

Сталин и холодная война. М., 1998. 

Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999. 

Холодная война, 1945–1963. Историческая ретроспектива : сб. ст. / отв. 

ред. А. О. Чубарьян, Н. И. Егорова. М., 2003. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 

Царев О. И. СССР – Англия: от сотрудничества с конфронтации (1941–

1945) // Новая и новейшая история. 1998. № 1. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Возможности сотрудничества СССР с западными союзниками в после-

военной Европе очень быстро были исчерпаны, 5 марта 1946 г. в Фултоне 

была произнесена речь У. Черчилля, приведшая к началу открытого проти-

востояния между державами. Почему именно Черчилль уже в апреле 1945 

г. предусматривал возможность войны с СССР? Какие аргументы были 

приведены отставным премьер-министром в Фултоне в пользу создания ан-

тисоветского англо-американского союза? Проследите процесс втягивания 

в «холодную войну» Соединенных Штатов Америки: от «длинной теле-

граммы» Кеннана до провозглашения «доктрины Трумэна». Согласны ли 

Вы, что «План Маршалла» стал для Москвы ключевым поворотным 

моментом в советско-американских отношениях? 

Почти вся Восточная Европа была освобождена от нацизма советскими 

войсками, что давало Москве большие возможности в определении судеб 

государств и народов региона. Как в этой связи была решена проблема бур-

жуазных эмигрантских правительств? Какое место в первые послевоенные 

годы в государственных структурах восточноевропейских стран занимали 

местные коммунистические партии? Проведите соответствующий типоло-

гический анализ. Какова, на Ваш взгляд, роль СССР в установлении к 1948 

г. во всех этих странах просоветских коммунистических режимов? Как это 

отразилось на общем развитии восточноевропейских государств? 
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В условиях начавшейся «холодной войны» Сталин возвращается к 

мысли о необходимости существования международной организации, 

объединяющей компартии разных стран. Ею становится Коминформ. Что 

объединяло, и что отличало новую организацию от Коминтерна, 

распущенного в 1943 году? Насколько, по Вашему мнению, Коминформ 

смог выполнить задачи, возложенные на него сталинским руководством? 

Когда и почему его деятельность была прекращена? 

После окончания Второй мировой войны Югославия, наряду с другими 

странами Восточной Европы, вошла в социалистический лагерь, возглав-

ляемый Москвой. Чем отличалось положение югославского руководства от 

положения руководства других восточноевропейских стран? Каковы, на 

Ваш взгляд, причины, приведшие к конфликту Сталин – Тито? К каким 

международным последствиям привело отлучение Югославии от социали-

стического лагеря? 
 

Семинар 9. Германский вопрос в политике СССР 

в годы «холодной войны» 
 

Вопросы 

1. Различия в подходах СССР и западных держав к проблеме 

германского мирного урегулирования. 

2. Берлинский кризис 1948–1949 гг. и раскол Германии. 

3. Советские предложения по германскому вопросу в 1952–1955 гг. 

4. Берлинский кризис 1961 г. 
 

Источники 

Аппарат НКВД-МГБ в Германии, 1945–1953 : сб. документов / науч. 

ред. и сост.: Н. Петров, Я. Фойтцик. М., 2009. 

Как принималось решение о возведении Берлинской стены. 

Стенограмма речи Н. С. Хрущева на совещании первых секретарей ЦК 

коммунистических и рабочих партий стран – участниц Варшавского 

договора 4 августа 1961 г. / предисл. и коммент. Б. Бонвеча и 

А. М. Филитова // Новая и новейшая история. 1999. № 2. 

Наринский М. М. Берлинский кризис 1948–1949 годов. Новые 
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М., 2002. 
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2000. № 4. 
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Тимошенкова Е. П. Послевоенная Германия в советской политике 

(1945–1955): взгляд российских и германских историков // Новая и 

новейшая история. 2006. № 6. 

Филитов А. М. Германия в советском внешнеполитическом 

планировании, 1941–1990. М., 2009. 

Филитов А. М. Каким путем пойдет Германия? Советские планы по гер-

манскому вопросу в 1953 г. // Россия XXI. 2008. № 2. 

Хавкин Б. Л. Берлинское жаркое лето 1953 г. // Новая и новейшая 

история. 2004. № 2. 

Холодная война, 1945–1963. Историческая ретроспектива : сб. ст. / отв. 

ред. А. О. Чубарьян, Н. И. Егорова. М., 2003. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 

Шерстяной Э. Вызревание политического кризиса в ГДР в 1953 году. 

По материалам высших партийных и государственных органов ГДР и 

Советской Контрольной Комиссии в Германии // Новая и новейшая 

история. 2006. № 2. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Согласно решениям Потсдамской конференции, послевоенное будущее 

Германии должно было строиться на принципах декартелизации, демили-

таризации, денацификации и демократизации. В какой степени в условиях 

начавшейся «холодной войны» эти решения были воплощены в жизнь? По-

чему, на Ваш взгляд, СССР, в отличие от Франции, имевшей, казалось бы, 

не менее трудноразрешимые разногласия с США и Великобританией по 

германскому вопросу, так и не удалось их преодолеть и объединить свою 

зону оккупации сначала с так называемой Бизонией, а затем Тризонией? 

В июне 1948 г. на территории Западной Германии союзники без согла-

сования с СССР начали проведение денежной реформы. Почему эти 

действия вызвали жесткую реакцию советской стороны? Какие цели 

преследовало сталинское руководство, организовав блокаду Западного 

Берлина, к каким результатам она привела? Можно ли было, на Ваш взгляд, 

предотвратить раскол Германии на два государства? 
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Создание Советским Союзом ГДР было во многом лишь ответом на од-

носторонние действия западных союзников, провозгласивших образование 

ФРГ. Какие условия преодоления раскола Германии содержались в «ноте 

Сталина» от 10 марта 1952 года? Что стояло за предложениями Л. П. Берии 

в мае–июне 1953 г. об объединении ФРГ и ГДР? Почему советское прави-

тельство вновь обращается к идее объединения Германии в январе 1955 

года? Объясните позицию США, Великобритании и Франции, 

последовательно игнорировавших советские предложения по германскому 

вопросу. 

Существование Западного Берлина превратилось в постоянную 

проблему СССР, Восточной Германии и всего социалистического блока: 

объясните почему? С какими предложениями по изменению его статуса в 

1958 г. выступил Н. С. Хрущев? Почему очередной советский проект снова 

был отклонен другими державами оккупационного режима в Германии? 

Проследите основные события берлинского кризиса в 1961 г., приведшие к 

появлению разделительной стены между двумя частями города. Насколько, 

по Вашему мнению, была велика вероятность прямого военного 

столкновения между СССР и западными державами? 
 

Семинар 10. Политика СССР в Азии в 1945–1953 гг. 
 

Вопросы 

1. Вступление СССР в войну с Японией и борьба вокруг подписания с 

ней мирного договора. 

2. СССР и создание КНР. 

3. Роль Москвы в Корейской войне 1950–1953 гг. 

4. Вопрос об окончании советской оккупации в Иране. 

5. Советская политика в отношении Турции. 
 

Источники 

Сталин и Чан Кайши. Секретная миссия сына Чан Кайши в Москву. Де-

кабрь 1945 – январь 1946 / предисл. A. M. Дедовского // Новая и новейшая 

история. 1996. № 4. 

Тихвинский С. Л. Переписка И. В. Сталина с Мао Цзэдуном в январе 

1949 г. // Новая и новейшая история. 1994. № 4/5. 

Федоренко Н. Т. Сталин и Мао Цзэдун // Новая и новейшая история. 

1992. № 5, 6. 

 

Исследования 

Воронцов А. В. Как принималось решение о вводе «китайских добро-

вольцев» в Корею 1950 г. // Новая и новейшая история. 1998. № 2. 

Егорова Н. И. «Иранский кризис» 1945–1946 годов. По рассекреченным 

архивным документам // Новая и новейшая история. 1994. № 3. 

Кочкин Н. В. СССР, Англия, США и «турецкий кризис» 1945–1947 гг. // 

Новая и новейшая история. 2002. № 3. 
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Кошкин А. А. Вступление СССР в войну с Японией в 1945 г. // Новая и 

новейшая история. 1995. № 4. 

Крейтор Н. фон. Геополитика «холодной войны» // Наш современник. 

1998. № 5. 

Кузьминков В. Сан-Францисский мирный договор 1951 г. в японской 

историографии // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 3. 

Кузьминков В., Павлятенко В. Истинный смысл Совместной советско-

японской декларации 1956 г. // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 5. 

Ледовский А. М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война 1950–1953 гг. // 

Новая и новейшая история. 2005. № 5. 

Орлов А. С. Советская авиация в Корейской войне 1950–1953 гг. // Новая 

и новейшая история. 1998. №4. 

Печатнов В. О. Большая стратегия СССР после войны глазами бри-

танской разведки // Россия XXI. 2010. № 5. 

Почтарев А. Н. Из истории советско-корейских отношений в 20–50-е гг. 

// Новая и новейшая история. 1999. № 5. 

Рахманин О. Б. Взаимоотношения И. В. Сталина и Мао Цзэдуна глазами 

очевидца // Новая и новейшая история. 1998. № 1. 

Соколов В. В. Советско-китайские отношения, 1946–1950. Новые доку-

менты // Новая и новейшая история. 2006. № 3. 

Сталин и холодная война. М., 1998. 

Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999. 

Урнов А. Ю. Война в Корее // Азия и Африка сегодня. 2012. № 9, 10. 

Холодная война, 1945–1963. Историческая ретроспектива : сб. ст. / отв. 

ред. А. О. Чубарьян, Н. И. Егорова. М., 2003. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вплоть до 1945 г. СССР и Япония, опираясь на пакт Молотова–

Мацуока, оставались вне войны друг с другом. Какие юридические и иные 

обоснования легли в основу денонсации Москвой советско-японского 

договора о нейтралитете? На каких условиях СССР вступил в войну с 

Японией на стороне своих союзников по антигитлеровской коалиции? 

Почему в 1951 г. СССР отказался подписать Сан-Францисский мирный 

договор с Японией? Насколько существовавшие советско-японские 

проблемы были решены подписанием двусторонней декларации в 1956 

году? 

В годы Второй мировой войны СССР и руководимый Чан Кайши Китай 

являлись союзниками. Меняются ли отношения между Москвой и Го-

миньданом в условиях развернувшейся «холодной войны» между 

державами и гражданской войны в самом Китае? Какую роль сыграл 

Советский Союз в победе китайских коммунистов и образовании 

Китайской Народной Республики? К каким международным последствиям 

привело включение Китая в социалистический лагерь? 
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По итогам Второй мировой войны Корея была разделена на две оккупа-

ционные зоны: северную (советскую) и южную (американскую). Почему в 

1950 г. между двумя Кореями начинается война, в которой очень скоро при-

няли участие США и их многочисленные союзники? Какую роль в этом во-

енном конфликте сыграли СССР и КНР? Почему и на каких условиях 

воюющие стороны договорились о подписании мира? 

В условиях Второй мировой войны для предотвращения дальнейшего 

сближения Тегерана с нацистской Германией и получения южного пути об-

мена продукцией по ленд-лизу СССР, Великобритания, а затем и США вре-

менно оккупировали Иран. Почему Советский Союз, в отличие от своих 

западных союзников, нарушил обязательство вывести свои войска из 

Ирана не позднее, чем через полгода после окончания войны? Как было 

связано с советским военным присутствием появление в конце 1945 – 

начале 1946 гг. на северо-западе Ирана двух самопровозглашенных 

республик со столицами в Тебризе и Мехабаде? Чем закончилась иранская 

политика Сталина 1945–1946 гг., каковы были её последствия? 

На протяжении всей Второй мировой войны Турция придерживалась 

нейтралитета, так и не присоединившись ни к фашистскому блоку, ни к ан-

тигитлеровской коалиции. Насколько в этой связи были обоснованы пре-

тензии сталинской дипломатии на турецкие проливы и некоторые террито-

рии, подвластные Анкаре в Закавказье? Как отнеслись США и Великобри-

тания к данным советским требованиям? Смогло ли руководство СССР 

реализовать свои планы в отношении Турции, и как это отразилось на 

дальнейших советско-турецких отношениях? 
 

Семинар 11. СССР и ближневосточный кризис 
 

Вопросы 

1. Образование государства Израиль и арабо-израильская война 1948–

1949 гг. 

2. Тройственная агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта. 

3. Арабо-израильская война в мае–июне 1967 г. 

4. Октябрьская война 1973 г. на Ближнем Востоке и сепаратный мирный 

договор между Израилем и Египтом (1979). 
 

Источники 

Резолюция № 242 Совета безопасности ООН от 22 ноября 1967 г. // Ор-

ганизация Объединенных наций : сб. документов. М., 1981. 

Тарасенко С. Блицкриг на Синае // Новое время. 1997. № 21. 

Чувахин Д. С. Записки советского посла в Израиле, 1964–1967 // Новая и 

новейшая история. 1996. № 5. 

 

Исследования 

Воробьев В. П. Советский Союз и создание Государства Израиль // 

Международная жизнь. 2010. № 5. 
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Гинор И. «Шестидневная война» 1967 г. и позиция СССР // США. 

Канада: экономика, политика, культура. 2002. № 12. 

Говрин Й. Израильско-советские отношения, 1953–1967. М., 1994. 

Наринский М. М. Советский Союз и арабо-израильская война 1973 г. // 

Новая и новейшая история. 2006. № 4. 

Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978. 

Пырлин Е. Д. 100 лет противоборства. Генезис, эволюция, современное 

состояние и перспективы решения палестинской проблемы. М., 2001. 

Пырлин Е. Д. Трудный и долгий путь к миру: Взгляд из Москвы на 

проблему ближневосточного урегулирования. М., 2002. 

Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999. 

Стрижов Ю. Советский Союз внес весомый вклад в создание 

государства Израиль // Азия и Африка сегодня. 1998. № 5. 

Холодная война, 1945–1963. Историческая ретроспектива : сб. ст. / отв. 

ред. А. О. Чубарьян, Н. И. Егорова. М., 2003. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об от-

мене английского мандата на Палестину и ее разделе на два 

самостоятельных государства – арабское и еврейское. Какие причины 

побудили мировое сообщество, в т. ч. и Советский Союз, принять данное 

решение? Можно ли было предотвратить перерастание арабо-израильского 

конфликта в открытую войну? Какую позицию в этом вооруженном 

противостоянии занял СССР? Насколько ситуация в Палестине по 

окончании первой арабо-израильской войны соответствовала резолюции 

ООН от 29 ноября 1947 года? 

Ближневосточные государства постепенно втягивались в 

противостояние между сверхдержавами. Почему резко ухудшаются 

советско-израильские дипломатические отношения вплоть до их 

временного разрыва 11 февраля 1953 года? Как эволюционируют 

отношения СССР с арабскими странами? Определите соотношение 

идеологического фактора и национальных интересов в этих процессах. 

Какую позицию к англо-франко-израильской интервенции в Египте в 1956 

г. заняли СССР и США? Оцените международные последствия победы 

Египта. 

Нерешенность палестинской проблемы привела в 1967 г. к новой арабо-

израильской войне. Выясните причины нового обострения отношений 

между Израилем и арабскими соседями в середине 1960-х годов. 

Насколько оправданным был превентивный удар, нанесенный 

израильскими войсками по Египту, Иордании и Сирии? В чем состояли 

причины успеха Израиля? Какую роль в этих событиях играли СССР и 

западные державы? Подведите итоги второй арабо-израильской войны. 

Октябрь 1973 г. был отмечен очередной войной Израиля и Египта. Сле-

дует выяснить, в какой степени это столкновение было связано с общим 
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кризисом на Ближнем Востоке и борьбой палестинских национально-осво-

бодительных организаций? Проанализируйте причины неудачи Женевской 

международной конференции по мирному урегулированию. Почему сепа-

ратный мир, заключенный между Египтом и Израилем был воспринят как 

успех США и провал советской дипломатии? 
 

Семинар 12. Социалистический блок 

в условиях десталинизации в СССР (1953–1964) 
 

Вопросы 

1. Нормализация советско-югославских отношений. 

2. «Контрреволюционный мятеж» в Венгрии и подавление его советски-

ми войсками (1956). 

3. Обострение отношений СССР с Китаем.  

4. Включение Кубы в социалистический лагерь и Карибский кризис. 
 

Источники 

Венгрия, октябрь–ноябрь 1956 г. // Исторический архив. 1993. № 5. 

Диалог в Гаване. Карибский кризис : документы // Международная 

жизнь. 1993. № 1. 

Как решались «вопросы Венгрии». Рабочие записки заседаний Прези-

диума ЦК КПСС. Июль – ноябрь 1956 // Исторический архив. 1996. № 2. 

Карибский кризис: вспоминают военные // Латинская Америка. 1993. 

№ 4. 

Ракоши М. «Людям свойственно ошибаться»: Из воспоминаний М. Ра-

коши // Исторический архив. 1997. № 3, 4. 

Фурсенко А. А. Карибский кризис 1962. Новые материалы // Новая и но-

вейшая история. 1998. № 5. 

Хрущев Н. С. Мемуары: Карибский кризис // Вопросы истории. 1993. 

№ 7. 

 

Исследования 

Бекеш Ч., Рейнер Я. Венгерская революция 1956 г. // Россия и совре-

менный мир. 1997. № 3. 

Востриков С. В. Эквилибристика на острие бритвы. Исторические по-

следствия и уроки одного конфликта // Латинская Америка. 2003. № 1. 

Гибианский Л. Я. Н. С. Хрущёв, И. Броз Тито и венгерский кризис 

1956 г. // Новая и новейшая история. 1999. № 1. 

Делюсин Л. П. Некоторые размышления о начале советско-китайского 

конфликта // Россия и современный мир. 1998. № 2. 

Ефимов Н. Н., Фролов В. С. Карибский кризис 1962 г. (новые данные) // 

Вопросы истории. 2005. № 10. 

Желицки Б. Москва – Будапешт: рубежи взаимоотношений (1948–2008) 

// Россия XXI. 2008. № 1. 

Исламов Т. М. Венгерское восстание 1956 г. в отечественной историо-

графии // Вопросы истории. 1997. № 11. 
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История Карибского кризиса продолжает писаться (интервью с акаде-

миком А. А. Фурсенко) // Латинская Америка. 2003. № 1. 

Карибский кризис // Военно-исторический журнал. 1993. № 1. 

Колотков М. Трагическая осень 1956 г.: 40 лет назад в Венгрии была 

подавлена народная революция // Новое время. 1996. № 46. 

Микоян С. А. Прыжок за океан. Почему ракеты? // Латинская Америка. 

2003. № 1. 

Мусатов В. Л. История советско-венгерских отношений в 1945–1989 гг. 

// Новая и новейшая история. 2013. № 2. 

Мусатов В. Л. СССР и венгерские события 1956 г.: новые архивные ма-

териалы // Новая и новейшая история. 1993. № 1. 

Плешаков К. Гео-идеологическая парадигма: (Взаимодействие геополи-

тики и идеологии на примере отношений между СССР, США и КНР в 

континентальной Восточной Азии, 1949–1991). М., 1994. 

Рощупкин В. Т. В двух шагах от ядерной катастрофы. Неизвестные стра-

ницы карибского кризиса // Латинская Америка. 1993. № 12. 

Селиванов И. Н. Трудный диалог после ХХ съезда КПСС // Азия и 

Африка сегодня. 2013. № 9. 

Холодная война, 1945–1963. Историческая ретроспектива : сб. ст. / отв. 

ред. А. О. Чубарьян, Н. И. Егорова. М., 2003. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 

Хрущёв С. Н. Рождение сверхдержавы: Книга об отце. М., 2000. 

Эрнандес Р. Просил ли Фидель Кастро нанести упреждающий ракетно-

ядерный удар по Соединенным Штатам? // Латинская Америка. 1991. № 5. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В 1948 г. конфликт Сталин – Тито привел к изгнанию Югославии из со-

циалистического лагеря и квалификации ее коммунистической партии как 

оппортунистической. Назовите факторы, которые после смерти 

И. В. Сталина позволили восстановить отношения Белграда с Москвой. 

Определите специфику дальнейших отношений Югославии с Советским 

Союзом и другими социалистическими странами. 

Десталинизация, проводившаяся после ХХ съезда КПСС в странах 

Восточной Европы, в Венгрии приобрела народный и кровавый характер. 

Определите, какой путь экономического и политического развития был 

предложен стране правительством Имре Надя? Согласны ли Вы с мнением, 

что введение советских войск в Будапешт и свержение венгерского прави-

тельства было единственно возможным средством сохранения в стране 

коммунистического режима? Выясните отношение руководства других со-

циалистических стран к данным событиям, в частности лидера Югославии 

Иосипа Броз Тито, имевшего успешный опыт борьбы за независимость от 

Москвы. 

Новый внутри- и внешнеполитический курс СССР, открыто заявленный 

на ХХ съезде КПСС, привел резкому ухудшению отношений с Китаем. 
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Необходимо выяснить позицию, занятую Мао Цзэдуном на совещании 

компартий в Москве в 1957 г., в отношении концепции мирного существо-

вания с капиталистическими странами, предложенной новым советским 

руководством. Какую роль в усилении идеологического противостояния 

сыграли вооруженный конфликт между Китаем и Индией и Карибский ра-

кетный кризис? Определите основания для претензий китайского 

руководства на превращение страны в новый центр мирового комму-

нистического движения. 

В 1959 г. на Кубе к власти пришло революционное правительство во 

главе с Ф. Кастро. Выясните причины быстрого советско-кубинского 

сближения. Какие цели преследовало размещение советских ракет на Кубе? 

Почему, по общему признанию, этот шаг хрущевского руководства 

поставил мир на грань ядерной катастрофы? Согласны ли Вы с 

существующим мнением, что Карибский кризис закончился внешнеполи-

тическим поражением Советского Союза? 
 

Семинар 13. Советская помощь странам Африки 

в обретении независимости и укреплении 

государственности 
 

Вопросы 

1. Становление нового курса СССР в отношении национально-освобо-

дительного движения в колониальных и зависимых странах во второй по-

ловине 1950-х гг. 

2. Взаимодействие СССР и Алжира до и после обретения 

независимости. 

3. Советская политика в освобожденном Конго. 

4. Советско-кубинская помощь Анголе в 1960–1970-е гг. 
 

Источники 

Негин О. В огненном кольце блокады: Ангола: Воспоминания 

разведчика // Азия и Африка сегодня. 1996. № 1/2. 

Поляков А. К. «С мечтой, словарем и отвагой» // Азия и Африка сегодня. 

2013. № 4. 

 

Исследования 

Богучарский Е. М. СССР и Алжир. 60–70-е гг. XX в. // Новая и 

новейшая история. 2008. № 3. 

Громыко А. А. Метаморфозы. М., 2002. 

Мазов С. В. Политика СССР в Западной Африке, 1956–1964. 

Неизвестные страницы истории холодной войны. М., 2008. 

Мазов С. В. СССР и конголезский кризис, 1960–1963 // Азия и Африка 

сегодня. 2011. № 4, 7. 

Нажесткин О. И. Сверхдержавы и события в Анголе, 1960–1970-е гг. // 

Новая и новейшая история. 2005. № 4. 
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Обичкина Е. О. Советское руководство и война в Алжире 1954–1962 гг. 

(по материалам архива МИД РФ) // Новая и новейшая история. 2000. № 1. 

Урнов А. Ю. Советский Союз и борьба против колониализма и расизма 

на юге Африки // Азия и Африка сегодня. 2009. № 3, 4.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Со второй половины 1950-х гг. советское руководство вносит суще-

ственные коррективы в вопрос о взаимоотношениях с национально-освобо-

дительным движением в колониальных и зависимых странах. Определите 

причины и содержание этих перемен. Являлся ли, на Ваш взгляд, курс хру-

щевского, а затем и брежневского руководства в отношении стран 

«третьего мира» новым словом в советской внешней политике? 

В 1954 г. в Алжире начинается освободительная война против колони-

ального господства Франции, в 1962 г. увенчавшаяся получением независи-

мости. Какую помощь в этой борьбе оказал СССР? С какими трудностями 

столкнулся независимый Алжир? Рассмотрите основные направления со-

ветской помощи Алжиру в 1960–1980-е годы. Насколько алжирское руко-

водство следовало опыту Советского Союза во внутренних преобразо-

ваниях и его курсу на международной арене? 

В июне 1960 г., в условиях нарастающей конголезской национально-

освободительной борьбы, Бельгия предоставила независимость своей 

самой крупной колонии. Объясните, почему государственное 

строительство в первые годы существования суверенного Конго 

сопровождались глубоким политическим кризисом? Какие факторы легли в 

основу просоветского курса первого правительства этой страны во главе с 

П. Лумумбой? Какую помощь оказали ему СССР и другие соци-

алистические страны? Охарактеризуйте роль Бельгии, США и ООН в ре-

шении конголезского кризиса. Как выстраивались отношения между СССР 

и Конго после гибели П. Лумумбы? 

Португалия дольше остальных европейских государств удерживала 

свои колонии. Какую роль сыграл СССР в освобождении Анголы в 1975 

году? Каковы причины гражданской войны в Анголе, начавшейся сразу же 

после обретения ею независимости? Почему СССР и Куба оказали 

военную и иную поддержку МПЛА в этом внутриангольском противо-

стоянии? 
 

Семинар 14. «Доктрина Брежнева»: суть и реализация 
 

Вопросы 

1. Доктрина «ограниченного суверенитета». 

2. «Пражская весна» и ее подавление. 

3. СССР и введение военного положения в Польше в 1981 г. 

4. «Интернациональная миссия» советских войск в Афганистане. 
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Источники 

Документы «комиссии Суслова». События в Польше в 1981 г. // Новая и 

новейшая история. 1994. № 1. 

Документы советского руководства о положении в Афганистане, 1979–

1980 / предисл. акад. Г. Н. Севостьянова // Новая и новейшая история. 1996. 

№ 3. 

Кузьмин О. Ю., Жуков О. В. «С мечтой, словарем и отвагой» // Азия и 

Африка сегодня. 2013. № 3. 

Сафрончук В. Афганистан при Бабраке Кармале и Наджибулле: Записки 

дипломата // Азия и Африка сегодня. 1996. № 6, 8, 10 ; 1997. № 1, 5. 

Секретные документы из особых папок: Афганистан // Вопросы 

истории. 1993. № 3. 

 

Исследования 

Афганская война // Родина. Спец. выпуск. 1999. № 2. 

Богуславский А. Р. «Пражская весна»: взгляд из Восточного Берлина // 

Новая и новейшая история. 2012. № 4. 

Вестад О. А. Накануне ввода советских войск в Афганистан, 1978–1979 

// Новая и новейшая история. 1994. № 2. 

Медведев Р. А. Незнакомый Андропов. Кризис в Польше 1980–1981 гг. // 

Новая и новейшая история. 1999. № 2. 

Орлик И. И. Запад и Прага в 1968 г.: По документам архива 

Министерства иностранных дел Чешской Республики // Новая и новейшая 

история. 1996. № 3. 

Пихоя Р. Г. Чехословакия, 1968. Взгляд из Москвы // Новая и новейшая 

история. 1994. № 6. 

Поклад Б. И. Пражская весна – взгляд из Вены // Новая и новейшая ис-

тория. 2002. № 5. 

Раздавленная весна 1968 г. // Новое время. 1998. № 32. 

Рубцов Ю. В. Советский Союз в «необъявленной» войне в Афганистане 

(1979–1989): осмысление прошлого // Новая и новейшая история. 2009. № 1. 

Стыкалин А. С. «Пражская весна» 1968 г. и позиция Венгрии // Новая и 

новейшая история. 2012. № 5. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 

Христофоров В. С. Трудный путь к Женевским соглашениям 1988 г. по 

Афганистану // Новая и новейшая история. 2008. № 5. 

Яжборовская И. С. Советское руководство и введение военного поло-

жения в Польше в 1981 г. // Новая и новейшая история. 2010. № 3. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В 1968 г. на Западе появилось понятие «Доктрина ограниченного суве-

ренитета» или «Доктрина Брежнева». В связи с чем этот термин возник и 

что означал? Можно ли международную разрядку 1969–1979 гг. считать 

свидетельством приемлемости для американских и европейских политиков 

данной доктрины? 
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Став первым секретарём ЦК КП Чехословакии, А. Дубчек весной 

1968 г. инициировал ряд преобразований, направленных на значительную 

либерализацию и демократизацию существующего режима. Почему в со-

ветском руководстве очень скоро пришли к выводу о необходимости свора-

чивания чехословацких реформ? Был ли, на Ваш взгляд, в этих условиях 

неизбежен силовой вариант решения проблемы? Какие обвинения в адрес 

чехословацкого руководства стали основанием введения в страну войск 

других государств-членов Варшавского договора? Удалось ли, на Ваш 

взгляд, организаторам подавления «пражской весны» решить задачу 

укрепления социалистического лагеря? 

Установление коммунистического режима в Польше в результате осво-

бождения страны советской армией с самого начала встретило 

сопротивление общества. Почему именно в 1980–1981 гг. это недовольство 

приобрело наибольшую силу? Какие цели и задачи преследовал и достиг 

созданный в это время профсоюз «Солидарность», сразу же превра-

тившийся в главную оппозиционную силу в стране? Почему брежневское 

руководство предпочло избежать прямой интервенции в Польшу войсками 

других социалистических стран, доверив подавление оппозиционных 

выступлений местным коммунистам? 

27 декабря 1979 г. в Афганистан, вставший на путь социалистических 

преобразований, был введен ограниченный контингент советских войск. 

Установите круг лиц, принимавших данное решение. Выясните, какие 

задачи советские войска были призваны решить в Афганистане? Ожидало 

ли, на Ваш взгляд, брежневское руководство жесткую негативную реакцию 

международного сообщества на свою военную интервенцию? Выясните, 

какую квалификацию действия СССР получили на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН 14 января 1980 года? Объясните антисоветскую позицию 

многих «друзей» СССР, занятую ими в афганском вопросе. Согласны ли 

Вы с мнением, что введение войск в Афганистан было фатальной ошибкой 

советского руководства, во многом предопределившей поражение СССР в 

«холодной войне»? 
 

Семинар 15. Концепция «нового политического мышления»  

в действии 
 

Вопросы 

1. Формирование нового внешнеполитического курса СССР в годы 

перестройки. 

2. Демократические изменения в Восточной Европе. 

3. Нормализация отношений СССР с Китаем. 

4. Позиция СССР во время проведения США и их союзниками военной 

операции «Буря в пустыне» против Ирака (1991). 
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№ 1. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Весной 1985 г. по инициативе нового Генерального секретаря ЦК КПСС 

М. С. Горбачева в Советском Союзе начался процесс перестройки всей 

жизни общества. Следует выяснить, как проводившиеся в стране реформы 

отразились на ее внешнеполитическом курсе. Определите суть и основные 

положения концепции «нового политического мышления». Объясните, 

почему при назначении на пост министра иностранных дел выбор 

М. С. Горбачева пал не на кадрового дипломата – профессионала, а на ди-

летанта в области международных отношений первого секретаря ЦК 

Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе. 

Демократизация политической жизни в СССР во второй половине 1980- х гг. 

вызвала волну «бархатных» революций в Восточной Европе. Определите 

отношение советского руководства к падению коммунистических режимов 

в восточноевропейских странах. Выясните судьбу Организации 

Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Разделяете 

ли Вы мнение, что вывод советских войск из стран Восточной Европы и 

согласие на поглощение ГДР Западной Германией без предоставления 

гарантий не расширения НАТО на Восток доказывает бездарность 

горбачевского внешнеполитического курса? 

Перестройка внесла свои коррективы и во взаимоотношения Советского 

Союза со странами «третьего мира». Выясните, каким образом был решен 

афганский вопрос. Определите влияние нового подхода советского ру-

ководства к проблеме Афганистана на отношения СССР с Китаем. Какие 

успехи были достигнуты в советско-китайских отношениях во время 

визита М. С. Горбачева в Пекин в мае 1989 года? Как в дальнейшем 

развивались отношения двух стран? 

2 августа 1990 г. иракские войска вошли на территорию Кувейта, 

который был объявлен Саддамом Хусейном девятнадцатой провинцией 

Ирака. Укажите отношение мирового сообщества к данному шагу 
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иракского диктатора. Выясните, почему именно США выступили в роли 

главного защитника Кувейта. Ожидал ли Саддам Хусейн, на Ваш взгляд, 

осуждения его акции Советским Союзом? Сравните позиции 

Э. А. Шеварднадзе и Е. М. Примакова. Какую из них поддержал 

М. С. Горбачев? Объясните причины отклонения иракским лидером 

ультиматума, предъявленного Соединенными Штатами. Покажите роль 

СССР в прекращении американо-иракской войны. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Проблема выхода России из Первой мировой войны: Декрет о мире и 

Брестский мир. 

2. Политика европейских держав в отношении Советской России в годы 

Гражданской войны (1918–1921). 

3. Советско-польская война. Рижский мирный договор (1921). 

4. Восточная политика большевиков в 1917–1925 гг. 

5. Признание де-факто Советской России западноевропейскими страна-

ми: от советско-британского торгового соглашения до Генуэзской конфе-

ренции. 

6. Рапалльский договор и становление германо-советского альянса. 

7. Первая волна дипломатического признания СССР западно-европей-

скими государствами (1924). 

8. Англо-советское противостояние во второй половине 1920-х гг. и раз-

рыв дипломатических отношений. 

9. Пакт Бриана-Келлога и Всеобщая конференция по разоружению. 

10. Включение СССР в Версальскую систему и советская концепция 

коллективной безопасности.  

11. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого до-

говоров о взаимной помощи. 

12. Основные этапы деятельности Коминтерна. 

13. Вооруженные конфликты между СССР и Японией (оз. Хасан, 

р. Халхин-Гол). 

14. Англо-франко-советские политические и военные переговоры 

весной – летом 1939 г. 

15. Советско-германские договоры от 23 августа и 28 сентября 1939 г. 

16. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой 

войны (сентябрь 1939 – июнь 1941). 

17. Нападение Германии на СССР и начало формирования советско-

англо-американского союза (июнь – декабрь 1941).  

18. Завершение официального оформления антигитлеровской коалиции 

и проблема «второго фронта» (1942–1943).  

19. Вопросы послевоенного устройства мира на Ялтинской (февраль 

1945), Сан-Францисской (апрель – июнь 1945) и Потсдамской (июль – 

август 1945) конференциях.  

20. Вступление СССР в войну против Японии и окончание Второй 

мировой войны. 
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21. Политическая борьба на сессиях СМИД и Дунайская конференция.  

22. Советско-американское противоборство в германском вопросе 

(1945–1961). 

23. «Советизация» стран Восточной Европы (1945–1949).  

24. Корейская война 1950–1953 гг. 

25. Десталинизация в СССР в годы «оттепели» и страны Восточной 

Европы. 

26. Взаимоотношения СССР и КНР. 

27. Женевское совещание глав правительств СССР, Англии, США и 

Франции (1955).  

28. Карибский «ракетный кризис» (1962). 

29. Основные этапы советско-американской гонки ядерных вооружений.  

30. Советско-французское и советско-западногерманское сближение в 

1960-е гг. 

31. Вооруженное вмешательство стран ОВД в Чехословакии (1968).  

32. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Подписание 

в Хельсинки Заключительного акта (1 августа 1975 г.). 

33. Роль СССР в арабо-израильском конфликте. 

34. Советско-американское противостояние в странах «третьего мира».  

35. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. 

36. Концепция «нового политического мышления» во внешней политике 

СССР. 

37. Проблема ядерного разоружения в советско-американских отноше-

ниях. 

38. Распад социалистической системы в Восточной Европе и позиция 

горбачевского руководства. 

39. Роль СССР в объединении Германии. 

40. Курс на пересмотр советским руководством своих отношений со 

странами третьего мира. Позиция СССР в американо-иракской войне 

(1991). 
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