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ВВЕДЕНИЕ 

 

Факультативный курс «Российская дипломатия в лицах» изучается студентами 

Института истории и международных отношений (направление 41.03.05 

«Международные отношения») на 2-м курсе бакалавриата в течение первого 

семестра. Они слушают лекции и параллельно изучают отдельные проблемы на 

семинарских занятиях. Общий объем курса составляет 54 аудиторных часа: 18 

часов лекций и 36 – семинарских занятий. Формой итогового семестрового 

контроля является теоретический зачет. 

Дисциплина предполагает формирование у студентов исторического сознания 

и мышления, вооружение их современными научными знаниями об основных 

этапах и важнейших тенденциях развития дипломатии через профессиональную 

деятельность и личные судьбы виднейших отечественных дипломатов. 

«Российская дипломатия в лицах» читается в параллели с курсом «История 

внешней политики России», как базовым, и служит важным дополнением к нему, 

способствуя формированию у студентов целостного видения истории 

международных отношений. 

Структура учебного курса составлена таким образом, что предполагает 

возможность глубокого освоения материала с использованием историко-

сравнительных методик, позволяющих наиболее верно проследить 

преемственность отечественной внешнеполитической мысли с учетом 

накопленного и освоенного материала, составляющего основную базу 

дипломатического менталитета в целом. Порядок тем подчинен историко-

хронологическому и логическому изложению истории дипломатии. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Изучение курса «Российская дипломатия в лицах» целесообразно начать со 

знакомства с программой, чтобы получить четкое представление о его объеме и 

хронологических рамках, основных проблемах. Прочитав соответствующий раздел 

программы и установив круг вопросов, подлежащих изучению, можно переходить к 

работе с конспектами лекций и учебной литературой. 

Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных вопросов 

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, акцентирует внимание 

аудитории на выводах, содержащихся в новейших исследованиях, на имеющихся 

различиях в  оценках ученых, обосновывает наиболее убедительную, на его взгляд, 

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 законспектировать, 

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 
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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 обстановки и внутренней жизни стран в 

рассматриваемый период, проанализировать его предпосылки, причины, характер, 

результаты и последствия. 

Кроме того, важно научиться формулировать и по возможности группировать 

точки зрения разных авторов по изучаемым в лекционном курсе проблемам и, 

сопоставляя их с материалом источников, попытаться сформулировать 

собственную позицию. 

Естественно, что изучение такой области знаний, как история дипломатии, 

немыслимо без использования картографического материала. Можно 

воспользоваться любыми историко-географическими атласами по истории России с 

древнейших времен до наших дней. Для более эффективного 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 18 баллов. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Основная задача семинарских занятий – выработка у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение принципов научного 

анализа, критики источников, методов извлечения, осмысления и использования 

имеющейся в них информации, работы с научной литературой. 

Работа семинара начинается с установочных занятий, на которых студенты 

получают темы семинарских занятий и методические указания к работе над ними. 

Основная форма работы на семинарах – обсуждение конкретных 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 студенту нужно:  

1) прочитать доклад (если предполагается его обсуждение); 

2) проработать общие источники и исследования (они даны в приложении к 

программе курса); 

3) дополнительно изучить и сделать выписки из источников и исторических 

исследований к докладам (вопросам), вынесенным на обсуждение (не менее 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 участника дискуссии по 

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

может набрать до 36 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 10 баллов. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



7 
 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Во время промежуточной аттестации (зачета) студент может набрать: при 

положительном ответе – 19–36 баллов, при неудовлетворительном – 0–18 баллов. В 

результате суммирования всех набранных за семестр баллов студент, имеющий 50 

и более баллов, получает оценку «зачтено», меньше 50 баллов – «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента по дисциплине «Российская дипломатия в лицах» составляет 

100 баллов. 
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЛИЦАХ» 

 

Становление российской дипломатии 

 

Предмет и задачи курса. От Посольской избы к Посольскому приказу. 

Дипломатические ранги. Первые служащие-дипломаты. Дипломатия Ивана 

Грозного. Дьяк И. М. Висковатый. Братья А. и В. Щелкаловы. Международная роль 

Русской православной церкви. 

 

Российские дипломаты XVII века 

 

Развитие Посольского приказа: структура, деятельность, люди. «Посольский 

обряд». Новые явления в дипломатии Российского государства XVII в. 

Выдающиеся дипломаты XVII в. – А. Л. Ордин-Нащокин, Е. И. Украинцев, 

А. С. Матвеев, В. В. Голицын, П. Б. Возницын. 

 

Петр I и его дипломатия 

 

Великое посольство. Новое в осуществлении внешнеполитической 

деятельности при Петре I. Образование Коллегии иностранных дел. Внедрение 

европейского протокола и создание сети зарубежных представительств. 

Г. И. Головкин. П. П. Шафиров. Венценосная дипломатия. 

 

Дипломатия молодой империи 

 

Авторы внешнеполитических программ Петербурга. Российская дипломатия и 

европейские союзы. А. И. Остерман. А. П. Бестужев-Рюмин. М. И. Воронцов. 
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«Екатерининские орлы» 

 

Новые идеи российских дипломатов – от «Северного аккорда» до Восточного 

вопроса. «Греческий проект» державной дипломатии. Н. И. Панин. 

А. А. Безбородко. И. А. Остерман. 

 

Дипломатия александровской поры 

 

Учреждение Министерства иностранных дел. Дипломаты России в эпоху 

европейских конгрессов. А. Е. Чарторыйский. К. В. Нессельроде. 

И. А. Каподистрия. Дипломат на троне. 

 

В борьбе за европейскую гегемонию 

 

Российская дипломатия накануне и во время Крымской войны. Россия на 

переговорах. Дипломатические итоги Крымской войны. От К. В. Нессельроде к 

А. М. Горчакову. 

 

Российская дипломатия после Парижского (1856) мира 

 

Разработка и реализация внешнеполитической программы. Эпоха 

А. М. Горчакова. Последствия «Восточного кризиса». Деятельность российских 

дипломатов в Европе. Русско-французский союз. 

 

Дипломатия России на рубеже XIX–XX веков 

 

Разработка и осуществление «Большой азиатской программы» на Дальнем 

Востоке. С. Ю. Витте и «безобразовская клика». «Новый курс». А. П. Извольский и 

реформа МИДа. 

 

Дипломаты Временного правительства 

 

Февральская революция 1917 года. Первый министр иностранных дел 

Временного правительства России П. Н. Милюков. «Нота Милюкова» союзникам 

по Антанте и отставка П. Н. Милюкова. Второй и последний министр иностранных 
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дел Временного правительства М. И. Терещенко. Курс на выполнение 

союзнических обязательств перед державами Антанты. 

 

Становление советской дипломатии (1917–1918) 

 

Октябрьская революция 1917 года. Декрет о мире. Создание Наркомата по 

иностранным делам. Первый наркоминдел Советской России Л. Д. Троцкий. 

Опубликование тайных договоров России со странами Антанты. Н. Г. Маркин. 

Брест-Литовские переговоры. Подписание Брест-Литовского мира. А. А. Иоффе – 

первый полпред Советской России в Германии. 

 

Советские дипломаты 1920-х гг. 

 

Дипломатическая изоляция Советской России. Борьба советской дипломатии за 

достижение международного признания. Л. Б. Красин и подписание англо-

советского торгового соглашения (1921). Советские дипломаты на Генуэзской 

конференции (1922). Внешнеполитические взгляды и деятельность Г. В. Чичерина 

и М. М. Литвинова в 1920-е годы. 

 

Курс советской дипломатии на создание 

системы коллективной безопасности (1933–1939) 

 

Нарастание угрозы новой мировой войны. М. М. Литвинов и идея 

коллективной безопасности в Европе. Назначение наркомом иностранных дел 

В. М. Молотова. Смена приоритетов во внешней политике. 

 

Дипломатия СССР в годы Второй мировой войны 

 

Советская дипломатия на начальном этапе Второй мировой войны. Переговоры 

В. М. Молотова в Берлине (1940). Нападение Германии на СССР и начало 

складывания новой антигитлеровской коалиции. Московская конференция» 

министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (1941). Визит 

В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон (1942). Встречи «большой тройки» в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме. И. В. Сталин как дипломат. 
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Советские дипломаты «холодной войны» 

 

Распад антигитлеровской коалиции и начало «холодной войны». Министр 

иностранных дел СССР А. Я. Вышинский. Смерть И. В. Сталина и возвращение на 

пост министра иностранных дел В. М. Молотова. Изменение внешнеполитической 

концепции в решениях XX съезда КПСС. Попытка перехода от «холодной войны» к 
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Фельштинский, Ю. Вожди в законе / Ю. Фельштинский. – М., 2008. 

Хевролина, В.М. Министерство иностранных дел России в 1856-1878 гг. / 

В. М. Хевролина // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4. – С. 22–41. 
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Хрущев, С. Н. Рождение сверхдержавы: книга об отце / С. Н. Хрущев. – М., 

2003. 

Черняк, Е. Б. Пять столетий тайной войны: Из истории секретной дипломатии и 

разведки / Е. Б. Черняк. – М., 1991. 

Шейнис, З. С. М. М. Литвинов: революционер, дипломат, человек / 

З. С. Шейнис. – М., 1989. 

Шестакович, С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова / 

С. В. Шестакович. – М., 1966. 

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

Грозного / А. Б. Широкорад. – М., 2006. 

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

церемониал. Конец XV – первая половина XVII в. / Л. А. Юзефович. – СПб., 2011. 

Яковлев, Н. Н. Европа накануне Семилетней войны / Н. Н. Яковлев. – М., 1997. 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

Всемирная история. – 2014. URL: http://historic.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 

Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru 

Официальный сайт МИД РФ. URL: http://www.mid.ru 

Образовательный портал. URL: http://www.obraforum.ru 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. У истоков русско-китайских отношений 

(Ф. И. Байков, Н. Г. Спафарий, Ф. А. Головин) 

 

Вопросы 

1. Предпосылки установления дипломатических отношений России с Китаем. 

2. Посольство Н. Г. Спафария в Китай. 

3. Нерчинский договор и его последствия. 

 

Источники 

Арсеньев, Ю. В. Статейный список посольства Н. Спафария в Китай (1675–

1678 гг.) / Ю. В. Арсеньев. – СПб., 1906. 

Новые данные о службе Николая Спафария в России (1671–1708). – М., 1900. 

Путешествие Федора Байкова в Китай в 1654 году // Сказания русского народа / 

собр. И. Сахаровым : в 2 т. – СПб., 1849. – Т. 2, кн. 8. 

Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая 

русского посланника Николая Спафария в 1675 г.: Дорожный дневник Спафария / с 

введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева // Зап. Рус.геогр. о-ва по отд-нию этнографии. – 

СПб., 1882. – Т. 10, вып. 1. 

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

1969–1972. Т. 1 : 1608–1683. – Т. 2 : 1686–1691. 

Русско-китайские отношения, 1689–1916 : офиц. документы. – М., 1958. 

 

Исследования 

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

XVII в.) / В. А. Александров. – М., 1969. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



20 
 

Бантыш-Каменский, Н. Н. Дипломатическое собрание дел между российским и 

китайским государствами с 1619 по 1792 гг. / Н. Н. Бантыш-Каменский. – Казань, 

1882. 

Буксгевден, А. Русский Китай. Очерки дипломатических сношений России с 

Китаем / А. Буксгевден. – Порт-Артур, 1902. 

Дербов, Л. А. Начало дипломатических и торговых отношений России с Китаем 

/ Л. А. Дербов. – Уч. зап.Саратов.гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского. 1960. Истор. 

вып. 

Мясников, В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке / 

В. С. Мясников. – М., 1980. 

Трусевич, Х. Посольские и торговые сношения России с Китаем (до XIX в.) / 

Х. Трусевич. – М., 1882. 

Урсул, Д. Т. Николай Гаврилович Милеску Спафарий / Д. Т. Урсул. – М., 1985. 

Щебеньков, Б. Г. Русско-китайские отношения в XVII в. / Б. Г. Щебеньков. – 

М., 1960. 

Яковлева, П. Т. Первый русско-китайский договор 1689 года / П. Т. Яковлева. – 

М., 1958. 

 

Методические указания 

Особое место в истории внешней политики России занимает установление 

дипломатических отношений с Китаем. При рассмотрении темы необходимо 

выяснить, существовали ли предпосылки для развития русско-китайских 

отношений, к какому времени относятся первые дипломатические контакты. 

Проанализируйте итоги дипломатической миссии русского посла Ф. И. Байкова. 

Выясните особые задачи посольства в Китай Н. Г. Спафария, проследите путь 

его посольства в Пекин. Кроме того, в рамках данного вопроса, уделите внимание 

делу Гантимура, укажите, каким образом оно повлияло на дальнейший ход 

переговоров. Охарактеризуйте взаимоотношения Вербиеста и Н. Г. Спафария во 

время пребывания последнего в империи Цин. В завершение сделайте вывод о том, 

насколько посольство Спафария выполнило поставленные задачи. 

Установите причины отправки дипломатической миссии Ф. А. Головина. 

Охарактеризуйте процесс подписания Нерчинского договора, отметьте сложности, 

возникшие при его подписании. Проанализируйте основные положения договора и 
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определите его значение для развития дальнейших торговых и политических 

сношений. 

 

Семинар 2. Дипломатическая деятельность  

Е. И. Украинцева 

 

Вопросы 

1. Начало дипломатической карьеры Е. И. Украинцева. 

2. Во главе Посольского приказа. 

3. Посольство Украинцева в Константинополь (1699–1700). 

 

Источники 

Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века : в 4 т. – М., 2002. – 

Т. III. 

Лаврентьев, А. В. Ковчег-мощевик. 1700–1706 гг. / А. В. Лаврентьев // Люди и 

вещи. Документы русской истории и культуры XVI–XVIII веков, их создатели и их 

владельцы. – М., 1997. 

Памятники дипломатических сношений древней России с державами 

иностранными : в 10 т. – СПб., 1856. – Т. IV. 

 

Исследования 

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

Богословский, М. М. Пётр I. Материалы для биографии : в 5 т. – Т. 5: 

Посольство Е. И. Украинцева в Константинополь, 1699 – 1700 / 

М. М. Богуславский. – М., 1948. 

Гуськов А. Г. От Андруссово до Эгера: 45 лет на службе Отечеству (очерки 

жизни Е. И. Украинцева) / А. Г. Гуськов. – М., 2003. 

История внешней политики России. Конец XV–XVII в. – М., 1999. 

Рогожин, Н. М. Емельян Украинцев / Н. М. Рогожин. – Международная жизнь. 

– 1999. – № 11. – С. 55–64. 
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Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на начало 

службы Емельяна Ивановича в Посольском приказе, его участие в заключении 

Андрусовского мира и дальнейших переговорах с Польшей. Важно подробно 

рассмотреть, как Украинцев двигается по карьерной лестнице, какие качества 

помогают ему в этом. 

Во втором вопросе необходимо знать, благодаря чему или кому Емельян 

Игнатьевич добился поста главы Посольского приказа. Надо ответить на вопрос, 

чем он занимался, будучи на этой должности, и как смог продержаться на посту 

целых десять лет. 

Приступая к изучению третьего вопроса, отметьте цели и задачи 

дипломатической миссии Е. И. Украинцева, опишите подготовку к ней. Обратите 

внимание на его роль при заключении Константинопольского договора. 

Проанализируйте его содержание и определите его значение. 

 

Семинар 3. Б. И. Куракин и европейское направление 

политики России первой четверти XVIII века 

 

Вопросы 

1. Создание Северного союза. 

2. Б. И. Куракин и Амстердамский договор. 

3. Англо-русские отношения в первой четверти XVIII века. 

 

Источники 

Архив князя Ф. А. Куракина : в 10 т. – СПб., 1890. – Т. 1; 1892. – Т. 3. 

Гистория Свейской войны. (Поденная записка Петра Великого). – СПб., 2004. – 

Вып. 1–2. 

Мартенс, Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с 

иностранным державами : в 15 т. / Ф. Ф. Мартенс. – СПб., 1902. – Т. 13. 
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Исследования 

Гузевич, Д. Ю. Великое посольство: Рубеж эпох, или начало пути: 1697–1698 / 

Д. Ю. Гузевич, И. Д. Гузевич. – СПб., 2008. 

Кедров, С. И. Русь Петра Великого за границей / С. И. Кедров // Русский архив. – 

1903. – № 5. 

Князьков, С. А. Очерки из истории Петра Великого и его времени / 

С. А. Князьков. – М., 1914. 

Мезин, С. А. Пётр I во Франции / С. А. Мезин. – СПб., 2015. 

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Первого / Н. Н. Молчанов. – М., 1983. 

Никифоров, Л. А. Русско-английские отношения при Петре I / Л. А. Никифоров. 

– М., 1950. 

Фейгина, С. А. Аландский конгресс / С. А. Фейгина. – М., 1959. 

 

Методические указания 

Во время правления Петра I Б. И. Куракин служил в российском 

внешнеполитическом ведомстве, основная деятельность которого была связана с 

Северной войной. «Великое посольство», в котором участвовал дипломат, имело 

задачу найти союзников для войны против Швеции. Следует рассмотреть, каким 

способом они привлекались на сторону России, и какую роль в этом сыграл 

Куракин. 

Вершиной деятельности Бориса Ивановича считается заключение Амстердам-

ского договора с Францией и Пруссией (1717), под которым Куракин поставил 

свою подпись. Данному событию предшествовали упрочение позиций России в Се-

верной войне, первая крупная победа на море. Российские дипломаты опасались 

сближения Англии с Францией на антирусской основе, поэтому его подписание 

было необходимо. Следует отметить, какие сложности обнаружились при заключе-

нии договора и его последствия. 

Отношения с Лондоном в период петровской эпохи считаются наиболее 

сложными. Куракин полагал, что Англия является самой враждебной русским 

интересам страной Европы. Необходимо проанализировать противоречивость 

русско-английских переговоров. Следует выяснить роль Бориса Ивановича при их 

проведении. Важно определить результаты проделанной дипломатом работы в 

качестве посла в Лондоне. 
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Семинар 4. А. П. Волынский и русско-персидские отношения первой 

четверти XVIII века 

 

Вопросы 

1. Первые шаги А. П. Волынского на дипломатической службе. 

2. Посольство Волынского в Персию 1717–1718 гг. 

3. Персидский поход. 

 

Источники 

Договор, заключенный российским посланником Волынским с персидским 

министром Эхтимат Девлетом, о торговле российских купцов в Персии. 

Договорные статьи // Полное собрание законов Российской империи : в 45 т. Собр. 

1. Т. 5. 1713–1719 гг. – СПб., 1830. 

 

Исследования 

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

1990. 

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

русским архивам / П. П. Бушуев. – М., 1978. 

Глушкова, О. А. Российский дипломат А. П. Волынский / О. А. Глушкова. – 

Дипломатический вестник. – 1992. – № 17–18. – С. 69–71. 

Глушкова, О. А. Судьба русского дипломата Артемия Петровича Волынского на 

фоне событий XVIII столетия. / О. А. Глушкова // Анналы. – М., 1997. Вып. 5–6. 

Курукин, И. В. Артемий Волынский / И. В. Курукин. – М., 2011. 

Курукин, И. В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах 

Каспия (1722–1735) / И. В. Курукин. – М., 2010. 

Лебедев, В. И. Посольство Артемия Волынского в Персию. 1715–1721 гг. / 

В. И. Лебедев. – М., 1948. 

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

1952. 

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого / Н. Н. Молчанов. – М., 1990. 
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Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715–1718 гг. : в 2 кн. // Каспийский 

транзит. – М., 1996. – Кн. 2. – 103–124. 

 

Методические указания 

В первом вопросе следует обратить внимание на происхождение и образование 

А. П. Волынского, упомянуть о роли С. А. Салтыкова в его жизни. Затем 

рассмотрите начальный этап карьеры Волынского, в том числе службу в Турции 

при П. П. Шафирове. Охарактеризуйте личные качества Волынского, которые 

помогли ему в становлении как дипломата. 

Особое место в истории внешней политики России первой четверти XVIII в. 

занимает установление дипломатических сношений со странами Востока. 

Рассмотрите задачи, поставленные Петром I перед посольством в Персию. 

Обратите внимание на ход переговоров. Далее следует рассказать об основных 

положениях Исфаханского торгового договора. В заключение сделайте вывод, 

насколько успешным оказалось посольство в Персию, и каким образом оно 

повлияло на дальнейшие русско-персидские отношения. 

В третьем вопросе охарактеризуйте предысторию и причины Персидского 

похода конфликта. Расскажите об участии Артемия Петровича в этом походе. 

Отметьте, почему и каким образом изменилось отношение Петра I к Волынскому. 

В заключение оцените личность героя и значение его деятельности. 

 

Семинар 5. М. И. Кутузов и заключение 

Бухарестского мирного договора 

 

Вопросы 

1. Формирование М. И. Кутузова как дипломата. 

2. Дипломатическая подготовка договора между Россией и Турцией. 

3. Роль Кутузова на переговорах по подписанию Бухарестского мира. 

 

Источники 

Внешняя политика России XIX и начала XX в. Сер. 1 : в 8 т. – М., 1962. – Т. 6. 
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Договоры России с Востоком: политические и торговые / сост. Т. Д. Юзефович. 

– СПб., 1869. 

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

М. И. Кутузов: сб. документов и материалов : в 5 т. – М., 1951. – Т. 2.  

 

Исследования 

Георгиев, В. А. Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII – 

начало XX в. / В. А. Георгиев, Н. С. Киняпина, М. Т. Панченкова, В. И. Шеремет. – 

М., 1978. 

Гросул, В. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной 

границы России / В. Гросул. – Русин, Кишинёв, – 2012. – № 1(27). – С. 27–61. 

Мелихов, И. А. Личность дипломата на исторических параллелях / 

И. А. Мелихов. – М., 2011. 

Муньков, Н. П. Дипломатическая деятельность М. И. Кутузова (1792–1813 гг.) / 

Н. П. Муньков. – Казань, 1959. 

Муньков, Н. П. Кутузов – дипломат / Н. П. Муньков. – М., 1962. 

Тарле, Е. В. Михаил Илларионович Кутузов – полководец и дипломат / 

Е. В. Тарле. – М., 1952. 

Троицкий, Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты / Н. А. Троицкий. – М., 

2002. 

Фадеев, А. В. Бухарестский мир 1812 года и вопрос о кавказских границах / 

А. В. Фадеев // Уч. зап. ист.-филол. ф-та Ростовского н/Дону ун-та. – 1952. – Т. 21. – 

Вып. 3. – С. 76–86. 

Шапкина, А. Н. Полководец М. И. Кутузов и Бухарестский мир / А. Н. Шапкина 

// Российская дипломатия в портретах. – М., 1992.  

 

Методические указания 

Первый вопрос подразумевает работу с биографическими данными 

М. И. Кутузова. Выясните его происхождение, образование, личные качества, 

участие в государственных делах, а также проследите за формированием 

дипломатических навыков Кутузова и соотнесите это с конкретными событиями 

его судьбы. 
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При рассмотрении второго вопроса кратко охарактеризуйте завершающий 

период русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Выясните, где и когда были 

проведены предварительные переговоры между Россией и Турцией после 

поражения турецкой армии Ахмет-паши в Рущукско-Слободзейской операции (22 

июня – 23 ноября 1811 г.). 

Рассмотрите, по какой причине российский император Александр I принял 

решение назначить М. И. Кутузова руководителем дипломатической миссии после 

русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Особое внимание стоит уделить процессу 

подписания Бухарестского мира, его содержанию, а также отметить его основные 

итоги и последствия. 

 

Семинар 6. Поэт на дипломатическом поприще 

(Ф. И. Тютчев) 

 

Вопросы 

1. Становление Ф. И. Тютчева как дипломата. 

2. Дипломатическая служба поэта в Германии и Италии. 

3. Внешняя политика России в публицистике и поэзии Тютчева. 

 

Источники 

Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. – М., 1988–1989. – 

Кн. 1–2. 

Погодин, М. П. Дневник. 1820–1873 / М. П. Погодин. – М., 1982. 

Тютчев, Ф. И. Полн. собр. соч. и писем : в 6 т. / Ф. И. Тютчев. – М., 2002. – Т. 3: 

Публицистические произведения; – Т. 4: Письма 1820–1849; – Т. 6: Письма 1860–

1873. 

Тютчев, Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / 

Ф. И. Тютчев. – М., 1988. 

 

Исследования 

Аксаков, И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева / И. С. Аксаков. – М., 

1886. 
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Глассе, А. Дипломатическая миссия Тютчева в Грецию // Лит. наследство. – 

Т. 97. Федор Иванович Тютчев. – М., 1989. – Кн. 2. 

Динесман, Т. Г. Ф. И. Тютчев. Страницы биографии: к истории 

дипломатической карьеры / Т. Г. Динесман. – М., 2004. 

Досталь, М. Ю. Славянский вопрос в творчестве и общественно-политической 

деятельности Ф. И. Тютчева / М. Ю. Досталь // Общественная мысль и 

славистическая историография. – Калинин, 1989. 

Кожинов, В. В. Пророк в своем отечестве. Федор Тютчев и история России XIX 

века / В. В.Кожинов. – М., 2001. 

Лобанов, С. С. Федор Тютчев: поэт, дипломат, политический публицист: к 200-

летию со дня рождения Ф. И. Тютчева / С. С. Лобанов. – М., 2003. 

Летопись жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева, 1803–1844 ¨в 2 кн. – 

М., 1989. – Кн. 1. 

Пигарев, К. В. Жизнь и творчество Тютчева / К. В. Пигарев. – М., 1962. 

Тынянов, Ю. Н. Тютчев и Гейне / Ю. Н. Тынянов. – СПб, 2001. 

Хевролина, В. М. Внешнеполитические сюжеты в поэзии Ф. И. Тютчева // Новая 

и новейшая история. – 2004. – № 3. – С. 216–225. 

Цымбурский, В. Л. Тютчев как геополитик / В. Л. Цымбурский // Общественные 

науки и современность. – 1995. – № 6. – С. 86–98. 

Чагин, Г. В. Федор Иванович Тютчев / Г. В. Чагин. – М., 1990. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на то, как 

родословная и семья Ф. И. Тютчева повлияли на его решение служить Отечеству по 

дипломатической стезе. Отметьте влияние просвещенных современников на его 

личные воззрения, а также роль графа А.И. Остермана-Толстого в начале его 

дипломатической карьеры. Охарактеризуйте личные качества Ф. И. Тютчева, 

которые помогли ему в становлении как дипломата. 

Далее установите, какое положение занимала российская миссия в Мюнхене, и 

какие изменения произошли в её работе с приездом Тютчева. Отметьте, как 

сложились отношения Тютчева с просвещенным мюнхенским обществом. 

Обратите внимание на перемены в личной жизни поэта и выясните, какое влияние 

они оказали на его работу. Проясните обстоятельства поездки в Грецию в 1833 г. – 
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от предшествовавших событий, сделавших поездку необходимой, до её неудачного 

завершения. 

Охарактеризуйте деятельность Тютчева – поверенного в делах в Турине. 

Остановитесь на конфликте русского посла и сардинского министра иностранных 

дел, а также на пребывании русского цесаревича Александра Николаевича в 

Сардинском королевстве. В этом же вопросе выясните, почему поэт решил 

навсегда оставить дипломатическую службу, к которой всегда тяготел. 

В заключение рассмотрите взгляды Тютчева на отношения России с Западом, 

которые он отразил в публицистических статьях. Выясните, как его 

внешнеполитическая концепция отразилась на стихотворном творчестве. 

Проанализируйте итоги дипломатической деятельности Ф. И. Тютчева и 

определите его вклад в развитие внешнеполитических связей Российского 

государства. 

 

Семинар 7. Проконсул Кавказа и Восточный вопрос 

(А. П. Ермолов) 

 

Вопросы 

1. Формирование взглядов А. П. Ермолова на Восточный вопрос. 

2. Дипломатическая миссия Ермолова в Персию в 1817 г. 

3. Кавказская дипломатия Ермолова. 

 

Источники 

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

Ермолов, А. П. Кавказские письма, 1816–1860 / А. П. Ермолов. – СПб., 2014. 

Ермолов, Дибич и Паскевич, 1826–1827 // Русская старина. – 1872. – Т. 5. – № 5. 

– С. 706–726. 

Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. – СПб., 

2000. 

Исследования 

Бердников Л. И. Остер до дерзости : исторический очерк // Юность. – 2008. – 

№ 2. – С. 21–29. 
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Берже А. П. Посольство А. П. Ермолова в Персию // Русская старина. – 1877. – 

№ 6. – С. 255–274. 

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

Гордин, Я. А. Ермолов / Я. А. Гордин. – М., 2012. 

Гордин, Я. А. Кавказ: земля и кровь / Я. А. Гордин. – М., 2000. 

Давыдов, М. А. Оппозиция его Величества / М. А. Давыдов. – М., 2005. 

Дегоев, В. В. Большая игра на Кавказе: история и современность / В. В. Дегоев. 

– 2-е изд. – М., 2003. 

Лесин, В. И. Генерал Ермолов / В. И. Лесин. – М., 2011. 

Потто, В. А. Кавказская война : в 5 т. / В. А. Потто. – Ставрополь, 1994. – Т. 2. 

Фадеев, А. В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. / А. В. Фадеев. – М., 1960. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на то, какие 

качества помогли А. П. Ермолову добиться поста главнокомандующего Кавказским 

корпусом. Отметьте роль графа А. Н. Самойлова в появлении Ермолова на Кавказе. 

Проанализируйте взгляды Ермолова на ситуацию, сложившуюся в тот период 

времени на Кавказе. Какие регионы, по мнению Ермолова, являлись 

приоритетными для России и почему? Какие проекты по развитию Кавказа он 

хотел предложить? 

При изучении посольства А. П. Ермолова в Персию следует указать цель 

миссии. Нужно выяснить позиции обеих сторон, отметив противоречия в них. 

Покажите отношение к Ермолову персиян при шахском дворе, а также рассмотрите 

интриги, в которые он был вовлечен, и их значимость для посла. Обратите 

внимание на противостояние посольству Ермолова персидского наследника 

Аббаса-Мирзы. Проанализируйте результаты переговоров и сделайте вывод, 

насколько посольство в Персию было успешным, и как оно повлияло на 

дальнейшие русско-персидские отношения. 

При рассмотрении третьего вопроса выясните методы осуществления политики 

главнокомандующего по отношению к кавказским народам. Проанализируйте 

неудачу применения дипломатических методов и переход политики Ермолова в 

военное русло. Отметьте недостатки и преимущества такой политики, а также 
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покажите, как она повлияла на развитие отношений России с горскими народами 

Кавказа. 

 

Семинар 8. Внешнеполитическая деятельность  

Е. В. Путятина на Дальнем Востоке 

 

Вопросы 

1. Международная ситуация на Дальнем Востоке в середине XIX века. 

2. Е. В. Путятин и Симодский трактат. 

3. Миссия адмирала Путятина в Китай. 

 

Источники 

Гончаров, И. А. Фрегат «Паллада» / И. А. Гончаров. – (Любое издание). 

Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные документы. – М., 1958. 

Современный сборник документов по истории территориального размежевания 

между Россией и Японией. – М., 1993. 

 

Исследования 

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

Кожевников, В. В. Российско-японские отношения в XVIII–XIX веках / 

В. В. Кожевников. – Владивосток, 1997. 

Кузьминков, В. В. Курилы – земля российская / В. В. Кузьминков. – М., 2013. 

Международные отношения на Дальнем Востоке / под ред. Е. М. Жукова. – М., 

1973. 

Миссия в Японию: к 150-летию экспедиции адмирала Е. В. Путятина. – СПб., 

2005. 

Мясников, В. С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история 

русско-китайской границы XVII–XX вв. / В. С. Мясников. – М., 1996. 

Остен-Сакен, Ф. Р. Памяти графа Евфимия Васильевича Путятина, почетного 

члена Русского географического общества / Ф. Р. Остен-Сакен. – СПб., 1883. 
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Плотникова, М. М. Проект договора между Россией и Китаем графа 

Е. В. Путятина // Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: исто-

рия и современность. – Иркутск, 1995. – С. 111–115. 

Потапова, Н. В. Курильские острова в составе Российской империи, 1711–1875 

/ Н. В. Потапова. – Южно-Сахалинск, 2012. 

Сысоева, Е. А. Сахалин и Курильские острова в русско-японских отношениях 

1855–1875 гг. / Е. А. Сысоева. – Владимир, 2004. 

Трехсвятский, А. В. Сахалин в системе русско-японских отношений в XIX в. / 

А. В. Трехсвятский. – Владивосток, 2003. 

Черевко, К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – 

начало XXI века) / К. Е. Черевко. – М., 2010. 

Файнберг, Э. Я. Установление русско-японских дипломатических и торговых 

отношений / Э. Я. Файнберг // Вопросы истории. – 1969. – № 3. – С. 73–89. 

 

Методические указания 

Изучению данной темы должен предшествовать обзор геополитической 

обстановки, сложившейся на Дальнем Востоке к середине XIX века. Следует 

охарактеризовать линию поведения Англии, Франции и США в условиях 

изолированности Китая и Японии. При этом необходимо акцентировать внимание 

на заключении «Договора о мире и дружбе» между США и Японией, на 

«опиумных» войнах Англии с Китаем, а также на участии Франции в борьбе с 

Цинским правительством. 

Особое место в истории внешней политики России занимает установление 

дипломатических отношений с Японией. Следует уделить главное внимание 

дипломатическим способностям Е. В. Путятина, выделить основные задачи русской 

делегации на переговорах с японцами, подчеркнуть влияние начала Крымской 

войны на дальнейший ход переговоров, а также проанализировать основные 

положения Симодского трактата. 

После урегулирования русско-японских отношений внешнеполитический 

вектор России смещается в сторону Китая. Рассмотрите методы, предложенные 

Е.В. Путятиным для разрешения территориальных вопросов; покажите, как 

отразились действия Англии на динамике русско-китайских отношений. Важно 
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также упомянуть о Тяньцзиньском трактате, положения которого были 

сформулированы русским дипломатом. 

 

Семинар 9. Дипломатическая деятельность А.М. Горчакова  

после Крымской войны 

 

Вопросы 

1. Европейское направление в деятельности А. М. Горчакова после Крымской 

войны. 

2. Лондонская конвенция 1871 г. и её значение. 

3. Дипломатический антагонизм Горчакова и Бисмарка в 1860-е – 1870-е гг. 

 

Источники 

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

Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. – М., 1952. 

 

Исследования 

Ахтамзян, А. А. А. М. Горчаков и О. Бисмарк. Школа европейской дипломатии 

ХIХ в. / А. А. Ахтамзян. – М., 1998. 

Виноградов, В. Н. А. М. Горчаков: триумф в Лондоне и черные дни в Берлине / 

В. Н. Виноградов // Новая и новейшая история. – 2003. – № 3. – С. 123–151. 

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

и новейшая история. – 1992. – № 4. – С. 27–40. 

Георгиев, В. А. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – 

начало XX в. / В. А. Георгиев, Н. С. Киняпина, М. Т. Панченкова, В. И. Шеремет. – 

М., 1978. 

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

Европы. – 1886. – Кн. 10. – С. 550–619. 

Игнатьев, А. В. А. М. Горчаков – министр иностранных дел (1856–1882 гг.) / 

А. В. Игнатьев // Отечественная история. – 2000. – № 2. – С. 3–14. 

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

истории. – 1997. – № 12. – С. 67–72. 
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Лопатников, В. А. Горчаков: время и служение / В. А. Лопатников. – М., 2015. 

Нарочницкая, Л. И. Россия и войны Пруссии в 60-х гг. XIX в. за объединение 

Германии «сверху» / Л. И. Нарочницкая. – М., 1960. 

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

М., 1976. 

Чичерин, Г. В. Исторический очерк дипломатической деятельности 

А. М. Горчакова / Г. В. Чичерин. – М., 2009. 

 

Методические указания 

Крымская война нанесла серьезный урон международному авторитету России. 

При рассмотрении первого вопроса следует рассмотреть перечень задач (преиму-

щественно в отношении европейских держав), стоявших перед А. М. Горчаковым 

после его назначения на пост министра иностранных дел, а также раскрыть содер-

жание его слов: «Россия не сердится. Россия сосредотачивается». 

Лондонская конвенция 1871 г. была одним из важнейших событий для внешней 

политики России после Крымской войны, т. к. урегулировала проблему режима 

Черноморских проливов. По мнению историков, конвенция была дипломатической 

победой России. Здесь стоит отметить значение депеши Горчакова от 19 октября 

1870 г. и выяснить реакцию европейских стран на её содержание. 

При рассмотрении третьего вопроса стоит упомянуть об антагонизме Горчакова 

и Бисмарка. Эти две яркие личности вошли в историю как непримиримые против-

ники. Необходимо выяснить причины их противоречий, сделать акцент на позиции 

России во время войны Пруссии и Австрии в 1866 г., а также Пруссии с Францией в 

1870–1871 гг. 

 

Семинар 10. Латинская Америка в жизни 

и деятельности А. С. Ионина 

 

Вопросы 

1. Начало дипломатической службы А. С. Ионина. 

2. Южноамериканский период в жизни Ионина. 

3. А. С. Ионин – ученый и публицист. 
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Источники 

Головин К. Ф. Мои воспоминания за 35 лет : в 2 т. / К. Ф. Головин. – СПб., 1908. 

– Т. I. 

Ионин А. С. По Южной Америке : в 2 т. / А. С. Ионин. – СПб., 1896. 

Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра : в 2 т. / 

А. Ф. Редигер. – М., 1999. – Т. I. 

 

Исследования 

Великие русские экспедиции. Русские географы в Латинской Америке. Хроника 

путешествий XIX – первой половины XX века / под ред. Д. Белова, В. Танасийчука 

[и др.]. – М., 2014. 

Белов, Д. Б. Слово дипломату. Александр Ионин / Д. Б. Белов // Русские в Уруг-

вае: история и современность. – М., 2009. – С. 4–7. 

Казаков, В. П. «Этот мир, выходящий на мировую арену», история Чили в кни-

ге А. С. Ионина «По южной Америке» / В. П. Казаков // Латиноамериканский исто-

рический альманах. – М., 2008. – С. 109–131. 

Нечаев, С. Ю. Русские в Латинской Америке / С. Ю. Нечаев. – М., 2010. 

Сизоненко, А. И. Дипломатические портреты / А. И. Сизоненко. – М., 2007. 

Филимонова, Е. В. Российский дипломат А. С. Ионин (1837–1900) / 

Е. Б. Филимонова // Новая и новейшая история. – 1992. – № 6. – С. 113–124. 

 

Методические указания 

Рассмотрите поэтапно первый период дипломатической деятельности 

А. С. Ионина (до поездки его в качестве посланника в Бразилию). Выясните, чем он 

отличился, находясь на службе в странах Балканского полуострова, связав ответ с 

особенным положением Российской империи в этот период и сложностью задач, 

поставленных перед дипломатом. Основываясь на исторических источниках, 

определите, повлияла ли деятельность Ионина на ход истории и на дальнейшую 

направленность его дипломатической службы. 

Перед тем как начать изучение деятельности дипломата в Южной Америке в 

1883–1892 гг., оцените международные связи Европы и Латинской Америки в 

данный период, а также проследите характер изменения взаимоотношений 
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латиноамериканских стран и Российской империи в середине и конце XIX в. 

Выясните, какие цели поставило МИД России перед А. С. Иониным в его 

южноамериканской поездке. Выясните, с какими странами Латинской Америки 

удалось установить официальные дипломатические отношения, с какими нет и 

почему. Определите причину вынужденного прекращения дипломатической 

миссии Ионина и проанализируйте её итоги. 

В заключение следует изучить главный труд всей жизни А. С. Ионина «По 

Южной Америке» и узнать, с чем была связана столь большая популярность 

исследования среди соотечественников и зарубежных современников Ионина. При 

этом необходимо провести параллели между ответом на этот вопрос и фактом 

междисциплинарного и научно-художественного характера исследования. 

Подумайте, с какими современными процессами связана существующая и поныне 

огромная ценность этой книги, несмотря на обилие других, более масштабных 

исследований Латинской Америки и России. 

 

Семинар 11. Дипломатический финал 

Русско-Японской войны и С. Ю. Витте 

 

Вопросы 

1. Переговоры в Портсмуте. 

2. С. Ю. Витте и позиции ведущих держав при заключении договора. 

3. Содержание Портсмутского мира и его значение. 

 

Источники 

Витте, С. Ю. Воспоминания : в 3 т. / С. Ю. Витте. – М., 1960. – Т. 2. 

Протоколы Портсмутской мирной конференции и текст договора между 

Россией и Японией. – СПб., 1906. 

Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. – М., 1952. 

 

Исследования 

Ананьич, Б. В. Сергей Юлиевич Витте и его время / Б. В. Ананьич, 

Р. Ш. Ганелин. – СПб., 2000. 
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Гладких, С. А. Портсмутский мир: чья победа? // Россия и АТР: Научный 

журнал: гуманитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Владивосток. – 2014. – № 1. – С. 95–100. 

Игнатьев, А. В. С. Ю. Витте – дипломат / А. В. Игнатьев. – М., 1989. 

Корелин, А. П. С. Ю. Витте-финансист, политик, дипломат / А. П. Корелин. – 

М., 1998. 

Краснова, Л. И. С. Ю. Витте и российский Дальний Восток // Международные 

отношения в Тихоокеанском регионе в XIX–XX веках. – Хабаровск, 1997. 

Кутаков, Л. Н. Портсмутский мирный договор / Л. Н. Кутаков. – М., 1961. 

Носков, В. В. Американская дипломатия, Витте и потеря Россией Южного 

Сахалина в 1905 г. / В. В. Носков // Американский ежегодник 2011. – М., 2011. – С. 

126–160. 

Романов, Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны, 

1895–1907 / Б. А. Романов. – М.; Л., 1955. 

Рыбаченок, И. С. Коренные интересы России в представлении её 

государственных деятелей, дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века // 

Геополитические факторы во внешней политике России: вторая половина XVI – 

начало XX века. К столетию академика А. Л. Нарочницкого / отв. ред. 

С. Л. Тихвинский. – М., 2007. – С. 266–302. 

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

Е. В. Тарле // Сочинения : в 12 т. – М., 1957– 1962. 1958. – Т. 5. – С. 509–567. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса необходимо кратко указать основные 

причины поражения России в войне с Японией. Стоит отметить, что именно после 

Цусимской битвы было принято решение начать мирные переговоры, для ведения 

которых император Николай II назначил С. Ю. Витте. Установите, какие задачи 

стояли перед российской миссией, прибывшей в Портсмут. 

Проследите ход переговоров, попытайтесь разобраться, почему Витте оказался 

в такой ситуации, что предпринимал дипломатические шаги даже в изоляции от 

собственного правительства. Влияние на исход русско-японских переговоров 

пытались оказать и другие страны, например, США. Отметьте роль президента 

Т. Рузвельта, его основные цели и действия при заключении мирного договора. 
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Рассмотрите основные статьи Портсмутского мира. Укажите, что приобрели и 

потеряли стороны в результате переговоров, а также проанализируйте, была ли это 

неудача или победа российской дипломатии. Дайте информацию о позиции других 

заинтересованных государств после событий в Портсмуте. 

 

Семинар 12. Дипломатия Николая II 

 

Вопросы 

1. Министерство иностранных дел России при Николае II. 

2. «Большая азиатская программа». 

3. Николай II и вхождение России в Антанту. 

 

Источники 

Дневники императора Николая II, 1905–1917 : в 2 т. – М., 1991. Т. 2. 

Переписка Николая и Александры Романовых : в 5 т. – М.; Л., 1923–1927. – Т. 5. 

Гавриил Константинович, вел.кн. Воспоминания. – М., 2005. 

Николай II в воспоминаниях и свидетельствах. – М., 2008. 

 

Исследования 

Боханов, А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. – М., 2008. 

Емец, В. А. Очерки внешней политики России в период Первой мировой войны 

/ В. А. Емец. – М., 1977. 

История внешней политики России. Конец XIX – начало XX в. – М., 1997. 

Мультатули, П. В. «Дай Бог, только не втянуться в войну!» Император 

Николай II и предвоенный кризис 1914 года / П. В. Мультатули. – М., 2014. 

Нигметзянов Т. И. Внешнеполитические взгляды Николая II (1894–1914) / Т. И 

Нигметзянов. – Кострома, 2008. 

Низалова, Е. В. Конец династической дипломатии России: заграничные поездки 

императора Николая II в 1896–1909 гг. : по материалам российской и европейской 

прессы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2007. 21 с. 
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Ольденбург, С. С. Царствование императора Николая II: предисл. Ю. К. Мейера. 

/ С. С. Ольденбург. – СПб., 1991. 

Рыбаченок, И. С. Деятельность российского МИД по подготовке первой 

конференции мира 1899 года в Гааге / И. С. Рыбаченок // Российская дипломатия: 

история и современность: материалы науч.-практ. конф. посвящ. 450-летию 

создания Посольского приказа. – М., 2001. 

Рыбаченок, И. С. Коренные интересы России в представлении ее 

государственных деятелей, дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века / 

И. С. Рыбаченок // Геополитические факторы во внешней политике России: вторая 

половина XVI–XX века : к столетию академика А. Л. Нарочницкого / отв. ред. 

С. Л. Тихвинский. – М., 2007. – С. 266–302. 

Сидорова, М. М. Азиатская программа Российского правительства в прошлом и 

настоящем // Вестник Моск. ун-та. – 2012. – № 3. – С. 5–29. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса необходимы характеристика МИДа 

Российской империи на рубеже XIX–XX вв.; уточнение, в каких государствах 

работали российские дипломатические представительства, какие видные деятели 

отличились на дипломатическом поприще того периода. Проанализируйте, 

насколько эффективно работало российское дипломатическое ведомство по 

сравнению с профильными министерствами ведущих стран Европы, и какова роль 

императора Николая II в деятельности МИД. Выясните, обладал ли государь 

качествами дипломата. 

Несмотря на то, что «большая политика» строилась в основном в Европе, 

Россия никогда не забывала о своих геополитических интересах в Азии и 

предпринимала целенаправленные действия по продвижению на Восток. Наиболее 

заметной попыткой такого рода стала «Большая азиатская программа» Николая II. 

Выясните, кто участвовал в создании этого проекта, рассмотрите его основные 

положения и реализацию на практике. Определите, поменял ли в дальнейшем свое 

отношение к «Большой азиатской программе» Николай II. 

При рассмотрении конкретного международного события – становления блока 

Антанта – выясните взгляды императора и его цели при принятии предложения о 

присоединении к этому союзу. Рассмотрите, влияло ли на осуществляемую им 

внешнюю политику мнение окружающих его людей и близких. 
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Семинар 13. Дипломатическая деятельность 

А. А. Иоффе 

 

Вопросы 

1. Первые шаги А. А. Иоффе как партийного деятеля и дипломата. 

2. Участие Иоффе в Брест-Литовских переговорах. 

3. Внешнеполитическая деятельность после подписания Брест-Литовского 

мирного договора. 

 

Источники 

Документы внешней политики СССР : в 24 т. – М., 1959. – Т. 1, 2, 5. 

Иоффе Н. А. Время назад: Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха / Н. А. Иоффе. – 

М., 1992. 

Соломон (Исецкий) Г. А. Среди красных вождей / Г. А. Соломон (Исецкий). М., 

1995. 

Троцкий Л. Д. Советская Республика и капиталистический мир. Сочинения : в 

21 т. / Л. Д. Троцкий. – М.; Л., 1924–1927. – Т. 17, ч. 1. 

 

Исследования 

Фельштинский Ю. Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923 / Ю. Фельштинский, Г. 

Чернявский. – М., 2012. 

Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир: Октябрь 

1917 – ноябрь 1918 / Ю. Фельштинский. – М., 1992. 

Хазанов, Б. Я. Иоффе Адольф Абрамович / Б. Я. Хазанов // Политические 

деятели России. 1917 : биографический словарь. – М., 1993. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на личные 

качества и образование А. А. Иоффе, которые помогли ему в становлении в 

качестве будущего внешнеполитического деятеля. Проследите его участие в 

партийной жизни вплоть до поступления на службу в Наркомат иностранных дел. 
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Выясните, какие взаимоотношения сложились у него наркомом иностранных дел 

Л. Д. Троцким. 

При ответе на второй вопрос первоначально следует охарактеризовать 

политическую обстановку, сложившуюся к началу мирных переговоров в Брест-

Литовске. Определите роль Иоффе в заключении перемирия, а затем и в разработке 

мирного договора с Германией и ее союзниками. Выясните, почему он был заменен 

Троцким на посту председателя делегации, осветите его дальнейшее участие в 

переговорах. Дайте свою оценку действиям А. А. Иоффе в его первой 

дипломатической миссии. 

Отвечая на третий вопрос, необходимо охарактеризовать дипломатическую 

деятельность Иоффе в Германии в качестве полпреда, уделите особое внимание 

подготовке «добавочного протокола» к Брест-Литовскому трактату. Затем 

рассмотрите его деятельность в качестве главы делегации при подписании мирных 

договоров с Эстонией, Литвой, Латвией, а также Польшей. Рассмотрите участие 

Иоффе в Чаньчуньской конференции 1922 г., а также деятельность в качестве 

чрезвычайного посла в Китае и Японии. В заключение дайте свою оценку роли 

А. А. Иоффе в качестве дипломатического представителя Советской России. 

 

Семинар 14. Дипломатическая деятельность 

А. М. Коллонтай 

 

Вопросы 

1. Участие А. М. Колонтай в революционном движении. 

2. Дипломатическая служба в Норвегии (1923–1930). 

3. Дипломатическая служба в Швеции (1930–1945). 

 

Источники 

Коллонтай, А. М. Избранные статьи и речи / А. М. Коллонтай. – М., 1972. 

Коллонтай А. М. Из моей жизни и работы: Воспоминания и дневники / 

А. М. Колонтай. – М., 1974. 
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Исследования 

Иткина, А. М. Революционер, трибун, дипломат: Страницы жизни 

А. М. Коллонтай. – 2-е изд. / А. М. Иткина. – М., 1970. 

Миндлин, Э. Л. Не дом, но мир: Повесть об Александре Коллонтай / 

Э. Л. Миндлин. – М., 1968. 

Шейнис, 3. С. Путь к вершине: Страницы жизни А. М. Коллонтай / 

Э. С. Шейнис. – М., 1987. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса, стоит обратить внимание на роль 

А. М. Коллонтай во время Первой российской революции. Затем проследите её 

деятельность во время эмиграции, где она налаживала связи с местным социал-

демократическим и суфражистским движениями. В завершение вопроса 

проанализируйте сближение Коллонтай с большевиками, ее пропагандистскую 

деятельность. 

Во втором вопросе нужно раскрыть деятельность Коллонтай в качестве 

советского полпреда и торгпреда в Норвегии. Покажите её роль в политическом 

признании СССР этой страной. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо знать, что одной из 

важнейших внешнеполитических задач, была нейтрализация влияния гитлеровской 

Германии в Скандинавии. Покажите, каким образом в период «зимней» советско-

финской войны Коллонтай добилась нейтрализации Швеции и ее посредничества в 

советско-финских переговорах. Раскройте деятельность Александры Михайловны 

на посту чрезвычайного и полномочного посла в Швеции, который она заняла в 

1944 г., ее роль в переговорах о выходе Финляндии из войны. 

 

Семинар 15. Л. Б. Красин – советский дипломат  

«первой волны» 

 

Вопросы 

1. Личность Л. Б. Красина, его формирование как дипломата. 

2. Л. Б. Красин – нарком внешней торговли. 
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3. Красин на Генуэзской конференции. 

4. Деятельность Л. Б. Красина в качестве полпреда СССР. 

 

Источники 

Годовой отчет НКИД к IX съезду Советов (1920–1921). – М., 1921. 

Годовой отчет НКИД к VIII съезду Советов (1919–1920). – М., 1921. 

Ключников, Ю. В. Международная политика новейшего времени в договорах, 

нотах и декларациях : в 3 ч. – Ч. III. От снятия блокады с Советской России до 

десятилетия Октябрьской революции / Ю. В. Ключников, А. В. Сабанин. – М., 

1925–1928. 

Красин, Л. Б. Вопросы внешней торговли / Л. Б. Красин. – М., 1928. 

Красин Л. Б. Дела давно минувших дней / Л. Б.Красин. – М., 1934. 

Красин Л. Б. Письма жене и детям, 1917–1926 / Л. Б.Красин. – М., 2003. 

Памяти Л. Б. Красина : сб. воспоминаний. – М., 1926. 

 

Исследования 

Густерин, П. В. Советско-британские отношения между мировыми войнами / 

П. В. Густерин. – Саарбрюккен, 2014. 

Зарницкий, С. В. Советской страны дипломат / С. В. Зарницкий, 

Л. И. Трофимова. – М., 1968. 

Могилевский, Б. Л. Три жизни Красина / Б. Л. Могилевский, В. А. Прокофьев. – 

М., 1968. 

Карпова, Р. Ф. Л. Б. Красин – советский дипломат/ Р. Ф. Карпова. – М., 1962. 

Жуковский, Н. Г. Дипломаты нового мира / Н. Г. Жуковский. – М., 1986. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на 

происхождение и образование Леонида Борисовича. Далее следует 

охарактеризовать его политические воззрения, антиправительственную 

деятельность. Стоит упомянуть о разногласиях Л. Б. Красина с большевистской 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



44 
 

партией и В. И. Лениным. Также нужно отметить, какие качества помогли Красину 

состояться на дипломатическом поприще. 

Отвечая на второй вопрос, необходимо раскрыть основные задачи, стоявшие 

перед Наркоматом внешней торговли и Л. Б. Красиным как его главой. Дайте 

анализ расхождений Красина с руководителями Наркомата по иностранным делам 

(Г. В. Чичериным и М. М. Литвиновым) в вопросе о путях дипломатического 

признания Советской России. Покажите роль Л. Б. Красина в заключении англо-

советского торгового соглашения (1921). 

Важное место при изучении истории внешней политики России занимает 

участие Советской России в Генуэзской конференции, историческом событии 

мирового масштаба. Раскройте позицию, которую занимал Л. Б. Красин до и во 

время проведения конференции: в своих «Тезисах по вопросам в связи с 

конференцией в Генуе» и в период работы в экономической комиссии. 

В четвертом вопросе следует рассмотреть деятельность Л. Б. Красина в 

качестве дипломатического представителя Советской России в Великобритании и 

Франции. Укажите, как он влиял на ход переговоров советской делегации в 

Лондоне, далее коротко охарактеризуйте дипломатическую деятельность 

Л. Б. Красина в Париже. В заключение расскажите о его последней 

дипломатической миссии в Англии и ее результатах. 

 

Семинар 16. Дипломатическая деятельность 

М. М. Литвинова 

 

Вопросы 

1. Первые шаги М. М. Литвинова на дипломатическом поприще. 

2. Политическая деятельность на посту наркома по иностранным делам. 

3. Работа послом СССР в США. 

 

Источники 

Литвинов, М. М. Внешняя политика СССР. Речи и заявления. 1927–1935 / 

М. М. Литвинов. – М., 1935. 

Литвинов, М. М. В борьбе за мир. (Речи) / М. М. Литвинов. – М., 1938. 
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Исследования 

Севастьянов, Г. Н. Миссия М. М. Литвинова в Вашингтоне в 1933 г.: новые 

материалы // Новая и новейшая история. – 1994. – № 3. – С. 148–175 

Соколов, В. В. Литвинов Максим Максимович (народный комиссар по 

иностранным делам 1930–1939 гг., с 1936 г. – народный комиссар иностранных дел 

СССР) / В. В. Соколов // Дипломатический вестник. 2002. Июнь. URL: 

http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/0e1d7b6

290bf0ebcc3256c16002d5c8a 

Шейнис, 3. С. Максим Максимович Литвинов : Революционер, дипломат, 

человек / З. С. Шейнис. – М., 1989. 

 

Методические указания 

Рассматривая первый вопрос, следует осветить дореволюционный этап 

партийной работы Максима Максимовича за рубежом. Как этот опыт отразился на 

его последующей дипломатической деятельности? Выясните особенности работы 

Литвинова как дипломатического представителя Советской России в Лондоне в 

1918 г. и причины его ареста английскими властями. Рассмотрите расхождения 

М. М. Литвинова во внешнеполитических вопросах с наркоминделом 

Г. В. Чичериным и наркомвнешторгом Л. Б. Красиным. 

Второй вопрос посвящен деятельности Литвинова на посту наркома по 

иностранным делам СССР. Особое внимание нужно уделить борьбе Максима 

Максимовича за создание системы коллективной безопасности в Европе в 1930-е 

гг. Выясните, с чем связана его отставка с поста наркома по иностранным делам. 

При ответе на третий вопрос нужно проанализировать период работы 

Литвинова полномочным представителем СССР в США (1941–1943). Определите 

задачи, стоявшие перед ним в Вашингтоне, степень эффективности деятельности 

М. М. Литвинова в США. Выясните причины относительно скорого его 

возвращения в СССР. 

 

Семинар 17. Роль В. М. Молотова 

во внешней политике СССР 

 

Вопросы 
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1. Путь во власть и назначение на пост наркома иностранных дел. 

2. Участие в заключении ключевых советско-германских соглашений.  

3. Внешнеполитическая деятельность во время Великой Отечественной войны. 

4. Дипломатическая работа В. М. Молотова в годы холодной войны.  

 

Источники 

Хрущев, Н. С. Молотов. Второй после Сталина / Н. С. Хрущев, А. И. Микоян, 

Л. М. Каганович. – М., 2012. 

Чуев, Ф. И. Сто сорок бесед с Молотовым : Из дневника Ф. Чуева / Ф. И. Чуева. 

– М., 1991. 

 

Исследования 

Зубок, В. М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от 

Сталина до Горбачева / авторизованный пер. с англ. М. Мусиной / В. М. Зубок. – 

М., 2011. 

Медведев, Р. А. Они окружали Сталина / Р. А. Медведев. – М., 1990. 

Никонов, В. А. Молотов. Молодость / В. А. Никонов. – М., 2005. 

Пядышев, Б. Памяти В. М. Молотова. К 120-летию со дня рождения / 

Б. Пядышев // Международная жизнь. – 2010. – №3. – С. 121–137. 

Робертс, Д. Вячеслав Молотов. Сталинский рыцарь «холодной войны» / 

Д. Робертс. – М., 2014. 

Семиряга, М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941 / М. И. Семиряга. – 

М., 1992 . 

Соколов, Б. В. Молотов. Тень вождя / Б. В. Соколов. – М., 2005. 

Чуев, Ф. И. Полудержавный властелин / Ф. И. Чуев. – М., 2000. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на специфику 

дореволюционной партийной деятельности Молотова, состоявшей в отсутствии 

опыта работы в эмиграции. Определите причины востребованности Вячеслава 

Михайловича на различных руководящих государственных и партийных 
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должностях и при В. И. Ленине, и при И. В. Сталине. Выясните, почему именно 

Молотов сменил М. М. Литвинова на посту наркома иностранных дел СССР. 

Особое место в истории внешней политики нашей страны и международных 

отношений в целом занимает заключение договора о ненападении с Германией. 

Отметьте роль В. М. Молотова в процессе подписания этого договора и 

последующего советско-германского договора о дружбе и границе. Осветите 

поездку советского наркома в Берлин в ноябре 1940 года. Проведите анализ хода и 

результатов переговоров Молотова с руководством нацистской Германии. 

Отвечая на третий вопрос, укажите основные задачи, которые стояли перед 

Вячеславом Михайловичем на посту наркома иностранных дел в годы Великой 

Отечественной войны. Осветите ключевые переговоры Молотова с союзниками по 

антигитлеровской коалиции, в т.ч. во время его визита в Лондон и Вашингтон в 

мае–июне 1942 года. Дайте оценку уровня подготовки и проведения Вячеславом 

Михайловичем московских конференций министров иностранных дел СССР, США 

и Великобритании в 1941 и 1943 годах. 

При ответе на четвертый вопрос, в первую очередь, необходимо 

проанализировать участие В. М. Молотова в работе СМИД держав-победительниц 

во Второй мировой войне. В частности, выясните причины критики Сталиным 

деятельности Вячеслава Михайловича в ходе первой сессии СМИД. Определите, с 

чем связана отставка Молотова с поста министра иностранных дел. 

Охарактеризуйте внешнеполитический курс В.М. Молотова после возвращения на 

должность министра иностранных дел СССР в условиях постсталинской борьбы за 

власть. Выясните, каковы причины новой отставки Молотова и через некоторое 

время его отправки послом в Монголию. 

 

Семинар 18. Роль А. А. Громыко 

во внешней политике СССР 

 

Вопросы 

1. Первые шаги на дипломатическом поприще. 

2. Участие в создании ООН. 

3. Деятельность на посту министра иностранных дел СССР. 
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Источники 

Воспоминания об Андрее Андреевиче Громыко. «Лучше десять лет 

переговоров, чем один день войны». – М., 2009. 

Громыко, А. А. Памятное : в 2 кн. / А. А. Громыко. – М., 1988. 

 

Исследования 

Гореславская, Н. Андрей Громыко. Ошибка Мистера Нет / Н. Гореславская. – 

М., 2009. 

Громыко, А. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля / А. Громыко. – М., 1997. 

Громыко, А. А. А. Громыко. Дипломат, политик, ученый / А. Громыко. – М., 

2000. 

Громыко, А. Андрей Громыко. Полет его стрелы / А. Громыко. – М., 2009. 

Громыко, А. А. История внешней политики СССР, 1917–1980 : в 2 т. / А. А. 

Громыко, Б. Н. Пономарев. – М., 1980–1981. 

Зенькович, Н. А. Самые закрытые люди : энциклопедия биографий / Н. А. 

Зенькович. – М., 2002. 

Ушаков, Н. А. Книга об Организации Объединенных Наций : (к 15-летию ее 

деятельности) / Н. А. Ушаков. – М., 1961. 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на образование, 

которое получил А. А. Громыко, отметить его научные интересы. Осветите 

дальнейшую судьбу Андрея Андреевича, его работу в аппарате Наркомата 

иностранных дел, определите, что помогло ему попасть на дипломатическую 

службу. Охарактеризуйте деятельность Громыко на посту посла СССР в США. 

Проанализируйте, какие личные качества Громыко помогли ему в быстром 

продвижении по карьерной лестнице. 

Особое место в истории внешней политики занимает создание Организации 

Объединенных Наций. Отметьте, какую роль сыграл Андрей Андреевич в процессе 

формирования ООН, в частности, охарактеризуйте деятельность Громыко на 

конференциях в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Кроме того, осветите 

дальнейшую работу Громыко как представителя СССР в ООН. Постарайтесь 
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ответить, почему иностранные делегаты прозвали Андрея Андреевича «Мистером 

Нет». 

При рассмотрении третьего вопроса укажите основные задачи, которые стояли 

перед А. А. Громыко на посту министра иностранных дел СССР. Осветите 

результаты его деятельности в отношениях Советского Союза со странами 

социалистического лагеря, с Западным миром, странами «третьего мира». 

Определите вклад Громыко в процесс ядерного разоружения. Выясните, с чем 

связан уход Андрея Андреевича с поста министра иностранных дел СССР в начале 

горбачевской Перестройки. 

 

Семинар 19. Дипломатическая деятельность 

Е.М. Примакова в урегулировании 

иракского кризиса (1990–2003) 

 

Вопросы 

1. Становление Е. М. Примакова как дипломата. 

2. Участие Примакова в урегулировании иракского кризиса накануне Войны в 

Персидском заливе. 

3. Дальнейшее участие Примакова в разрешении иракского вопроса. 

 

Источники 

Примаков, Е. М. Война, которой могло не быть / Е. М. Примаков. – М., 1991. 

Примаков, Е. М. Годы в большой политике / Е. М. Примаков. – М., 1999. 

Примаков Е. М. Мир после 11 сентября и вторжение в Ирак / Е. М. Примаков. – 

М., 2003. 

 

Исследования 

Васильев, А. М. Иракская агрессия против Кувейта в зеркале российской прессы 

(август 1990 – апрель 1991) / А. М. Васильев. – М., 2000. 

Горохов А. А. Евгений Максимович Примаков о многополярном мире XXI века / 

А. А. Горохов // Русская политология. – 2016. – № 1. – С. 5–14. 
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Иракский кризис и становление нового мирового порядка, сентябрь 2002 – 

апрель 2004 : сб. материалов / под ред. В. А. Гусейнова, С. В. Кортунова. – М., 

2004. 

Семенов С. М. Биография Примакова / С. М. Семенов, Н. Н. Тагаева URL: 

http://biograph.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=969:primakovem&c

atid=1&Itemid=29 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует уделить внимание личности 

Е.М. Примакова, его образованию и интересам. Осветите его интерес к Ближнему 

Востоку, непосредственные контакты Примакова с иракским президентом 

Саддамом Хусейном и другими ближневосточными лидерами. 

Раскрывая второй вопрос, стоит рассказать о международной обстановке, 

сложившейся в рассматриваемый период. Дайте краткий анализ аннексии Ираком 

Кувейта, её предпосылок и реакции на это международного сообщества. Освещая 

переговоры Е. М. Примакова и Саддама Хусейна накануне Войны в Персидском 

заливе, отметьте противоречия между ним и министром иностранных дел 

Э. А. Шеварднадзе. С чем, на ваш взгляд, связана неудача миссии Примакова? 

После разрешения проблем, связанных с аннексией Кувейта, режим Хусейна 

был подвергнут обвинениям в производстве оружия массового поражения. 

Рассматривая третий вопрос, сосредоточьте своё внимание на общих итогах всех 

встреч и переговоров Примакова, направленных на урегулирование «второй части» 

иракского кризиса. Отметьте, каких успехов удалось достичь, и в чем состоят 

причины новой войны США и их союзников против Ирака в 2003 году. 

 

Семинар 20. Внешнеполитическая деятельность 

С. В. Лаврова 

 

Вопросы 

1. Этапы дипломатической карьеры. 

2. Первые шаги на посту министра иностранных дел России. 

3. Роль С. В. Лаврова в проведении Россией суверенной многовекторной 

внешней политики. 
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Источники 

Лавров С. В. Демократия, международное управление и будущее 

мироустройство / С. В. Лавров // Россия в глобальной политике. – 2004. – № 6. 

Лавров С. В. Подъем Азии и восточный вектор внешней политики России / 

С. В. Лавров // Россия в глобальной политике. – 2006. – № 2. 

Лавров С. В. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы / 

С. В. Лавров // Россия в глобальной политике. – 2007. – № 2. 

Лавров С. В. Россия и мир в XXI веке / С. В. Лавров // Россия в глобальной 

политике. – 2008. – № 4. 

Лавров С. В. Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в 

меняющемся мире. / С. В. Лавров. – М., 2011. 

Лавров С. В. Историческая перспектива внешней политики России / 

С. В. Лавров // Россия в глобальной политике. – 2016. – № 2. 

Сергей Лавров. Биография, цитаты, интервью Сергея Лаврова. URL: 

http://politema.ru/author/9 

 

Исследования 

Лавров Сергей Викторович. URL: http://www.aif.ru/dossier/1463 

Муранова А. 7 ролевых моделей Сергея Лаврова / А. Муранова. URL: 

http://russian7.ru/post/7-obrazov-sergeya-lavrova/ 

Сергей Викторович Лавров – биография. URL: http://to-name.ru/biography/sergej-

lavrov.htm 

Сергей Лавров: «соперник, способный к неожиданным решениям». URL: 

http://studme.org/167304265949/politologiya/sergey_lavrov_sopernik_sposobnyy_neozhi

dannym_resheniyam 

 

Методические указания 

Отвечая на первый вопрос, обратите внимание на образование, которое получил 

С. В. Лавров. Проследите его продвижение по дипломатической карьерной 

лестнице от должности старшего референта в республике Шри-Ланка до 

назначения на пост министра иностранных дел России. Особый акцент сделайте на 

деятельности Лаврова в качестве постоянного представителя РФ при ООН и 

представителя РФ в Совете безопасности ООН. 
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При ответе на второй вопрос выясните, почему именно С.В. Лавров был 

удостоен права занять освободившееся место министра иностранных дел. 

Определите задачи, которые он ставил тогда на этом посту. Охарактеризуйте 

позицию Сергея Викторовича в вопросах урегулирования территориальных споров 

с Японией, Китаем, Эстонией и Латвией, Норвегией. 

При раскрытии третьего вопроса необходимо проанализировать эволюцию 

внешнеполитического курса С.В. Лаврова. Выясните, в какой мере она совпала с 

линией высшего руководства страны в лице В.В. Путина и Д.А. Медведева. Особое 

внимание уделите кризисам в отношениях России со странами Запада и роли С.В. 

Лаврова в их разрешении. 

 

Семинар 21. Дипломатическая деятельность 

В. И. Чуркина 

 

Вопросы 

1. Начало дипломатического пути. 

2. Роль в урегулировании косовского конфликта. 

3. Дипломатическая деятельность с 2008 г. по настоящее время. 

 

Источники 

Виталий Чуркин: Россия поддерживает территориальную целостность Сербии. 

13.05.2011. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=451904 

Виталий Чуркин: обострения ситуации в Косове можно было избежать. 

30.11.2011. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=646322 

Полная речь Виталия Чуркина на Совбезе ООН. 04.03.2014. URL: 

https://russian.rt.com/article/23543 

Чуркин Виталий Иванович. Цитаты. URL: http://chincit.ru/CHurkin-Vitaliy-

Ivanovich/ 

Чуркин: за идеей создания трибунала по Boeing стоят политико-

пропагандистские цели. 29.07.2015. URL: http://tass.ru/politika/2152871 
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Исследования 

Трагедия Югославии и роль России на Балканах: пора подводить итоги. 

15.07.2002. URL: http://www.materik.ru/institute/library/stenogram/detail.php?ID=3720 

Чуркин Виталий. Постоянный представитель России при ООН. URL: 

https://lenta.ru/lib/14179438/ 

Николаева М. Чуркин Виталий Иванович: биография и семья. 06.09.2014. / 

М. Николаева. URL: http://fb.ru/article/151069/churkin-vitaliy-ivanovich-biografiya-i-

semya 

 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на образование, 

которое получил В. И. Чуркин. Проследите его продвижение по дипломатической 

карьерной лестнице. Проанализируйте роль Виталия Ивановича в налаживании 

диалога с Западом в первые постсоветские годы. Рассмотрите дипломатическую 

деятельность Чуркина в качестве Чрезвычайного и полномочного посла Российской 

Федерации в Королевстве Бельгия, в Канаде и представителя России в НАТО. 

Отметьте деятельность на посту посла по особым поручениям МИД России. 

Отвечая на второй вопрос, охарактеризуйте деятельность В. И. Чуркина на 

посту спецпредставителя президента РФ на Балканах. Косовский конфликт 

занимает одно из центральных мест на протяжении всей дипломатической работы 

Чуркина. Рассмотрите предысторию и характер конфликта, попытки в его 

урегулировании (план Ахтисаари и резолюция СБ ООН 1244). Отметьте роль 

Виталия Ивановича в разрешении и стабилизации косовской проблемы. Укажите, 

какое развитие получила эта проблема в последующем. 

Охарактеризуйте деятельность В. И. Чуркина в качестве постоянного 

представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН. 

Проанализируйте наиболее важные выступления Чуркина по вопросам связанным с 

войной России и Грузии в 2008 г., украинским кризисом (с 2014 г.), сирийским 

конфликтом и т. д. В заключение дайте общую оценку внешнеполитической 

деятельности В. И. Чуркина. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы к зачету 

 

• Дипломатия и дипломаты XVI века. 

• Дьяк Посольского приказа И.М. Висковатый. 

• Дипломаты Смутного времени. 

• Посольский приказ XVII в.: структура, деятельность, люди. 

• Дьяк Посольского приказа А.Л. Ордин-Нащокин. 

• Ученый и дипломат Николай Спафарий. 

• Образование Коллегии иностранных дел и ее первые руководители. 

• Петр I как дипломат. 

• Дипломаты эпохи дворцовых переворотов. 

• Екатерининские орлы. 

• Екатерина II и ее дипломатия. 

• Последние руководители Иностранной коллегии. 

• Учреждение Министерства иностранных дел и его первые руководители. 

• К.В. Нессельроде и И.А. Каподистрия. 

• Дипломат на троне (Александр I). 

• От К.В. Нессельроде к А.М. Горчакову. 

• Николай I как дипломат. 

• Александр II и А.М. Горчаков. 

• Дипломатический опыт Н.К. Гирса. 

• Дипломатическая деятельность Н.П. Игнатьева. 

• Александр III как дипломат. 

• Дипломаты России начала XX века. 

• С.Ю. Витте как дипломат. 

• Русские дипломаты периода Первой мировой войны. 

• Николай II как дипломат. 

• Министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков. 

• Министр иностранных дел Временного правительства М.И. Терещенко. 

• Нарком по иностранным делам Л.Д. Троцкий. 

• Дипломатическая деятельность А.А. Иоффе. 
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• А.М. Коллонтай – первая женщина-дипломат. 

• Нарком по иностранным делам Г.В. Чичерин. 

• Нарком внешней торговли Л.Б. Красин. 

• Нарком по иностранным делам М.М. Литвинов. 

• Нарком и министр иностранных дел СССР В.М. Молотов. 

• Министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский. 

• Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко. 

• Министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе. 

• Министр иностранных дел СССР А.А. Бессмертных. 

• Министр иностранных дел СССР Б.Д. Панкин. 

• Министр иностранных дел Российской Федерации А.В. Козырев. 

• Министр иностранных дел Российской Федерации Е.М. Примаков. 

• Министр иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванов. 

• Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров. 

• Постоянный представитель РФ при ООН В.И. Чуркин. 
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