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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «История международных отношений» в соответствии 

с учебным планом направления 41.03.05 подготовки бакалавров относится 

к базовой части профессионального цикла дисциплин специальности 

«Международные отношения». 

Постоянное расширение внешнеполитических контактов России 

со многими странами обусловливает необходимость в глубоко эрудирован-

ных специалистах для различных сфер внешнеполитической деятельности. 

В соответствии с принятым стандартом курс истории международных от-

ношений читается в течение четырех семестров, охватывает основные 

проблемы и важнейшие международные события в период ХVI–XX вв.  

Хронологические рамки дисциплины определяются понятием «меж-

дународные отношения», понимаемым, прежде всего, как система межго-

сударственных отношений. Принято считать, что исторически она офор-

милась с завершением образования системы централизованных государств 

в Европе в начале Нового времени и появлением договорных отношений 

между ними, поэтому необходимо познакомить студентов с Вестфальской, 

Венской и другими системами международных отношений и процессом 

превращения их из преимущественно европейских в общемировые. 

«История международных отношений» изучается на 2-м и 3-м курсах 

в течение четырех семестров (3–6-й), поэтому дисциплина базируется 

на знаниях ранее приобретенных студентами при изучении школьных кур-

сов всеобщей истории, университетских курсов всемирной (синхронной) 

истории, культурно-религиозных традиций в международных отношениях, 

теории и истории дипломатии. 

«История международных отношений» тесно связана с фундамен-

тальной, методологической учебной дисциплиной «Теория международ-

ных отношений», концепции, понятия, категории которой являются базо-

выми для многих дисциплин специальности «Международные отноше-

ния».  

«История международных отношений», в свою очередь, является ос-

новой для изучения следующих дисциплин: 

 современные международные отношения; 

 международные экономические отношения; 

 основы международной безопасности; 

 экономические и политические процессы в СНГ; 

 Россия в глобальной политике; 

 региональные подсистемы международных отношений  

(Запад/Восток). 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2-ГО КУРСА (3-Й СЕМЕСТР)
*
 

 

Семинар 1. Формирование международных отношений  

Нового времени (ХVI – начало XVII в.) 

План 

1. XVI в. – начало новых международных отношений в период 

формирования национальных государств. 

2. Войны и конфликты во внешней политике и международных отно-

шениях крупнейших государств в XVI – начале XVII в. 

3. Нидерландская революция и ее влияние на международные 

отношения. Создание системы «политического равновесия» на междуна-

родной арене. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Всемирная история: в 7 т. – М., 1962–1965. – Т. 3. 

2. Всемирная история: в 24 т. – М.,1997. – Т. 10, 11. 

3. История внешней политики России: Конец XV – XVII век. 

М., 1999.  

4. История дипломатии: в 7 т. – М., 1974. – Т. 1. 

5. История Европы: в 8 т. – М., 1993. – Т. 3. Ч. 5. 

6. История международных отношений: в 3 т.: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012. Т. 1. 

7. История Средних веков: в 2 т. / под ред. З.В. Удальцова, С.П. Пра-

хова. М., 1990. – Т. 2. 

8. Колесник В.И. История западноевропейского Средневековья: 

учеб. пособие. – Ростов н/Д, 2012.  

9. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648–2010): 

учебник. – М., 2012. 

10. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М., 2004. 

11. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. История Средних веков: 

хрестоматия. – Ч. 2 (XV–XVII вв.). – М., 1981. 

12. Хрестоматия по истории международных отношений. – М., 1963.  

 

                                                 
*
 Составитель: доцент С.А. Бердникова. 
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Темы самостоятельных и курсовых работ 

1. Международные отношения в Европе в XVI в. и доминирование 

Испании в мировой политике. 

2. Реформация в Европе (XVI в.) и ее влияние на международные от-

ношения. 

3. Эпоха Возрождения и ее влияние на становление новых междуна-

родных отношений. 

4. Нидерландская революция (1566–1579) и ее влияние на междуна-

родные отношения. 

5. Страны Европы в борьбе против Османской империи в XVI – на-

чале XVII в. 

6. Великие географические открытия и их роль в установлении но-

вых международных отношений в XVI в. 

 

Семинар 2. Вестфальская система международных отношений 

в XVII в. 

 

План 

1. Тридцатилетняя война (1618–1648). Конец преобладания Испании 

в Европе. 

2. Вестфальский мирный договор и становление нового баланса сил 

в Европе.  

3. Доминирование Франции на Европейском континенте. Кардинал 

Ришелье и теория естественных границ. 

4. Английская буржуазная революция и ее влияние на развитие 

международных отношений. Англо-французские противоречия. Вильгельм 

III Английский против Людовика XIV Французского. 

5. Кризис Вестфальской системы международных отношений 

в конце XVII в. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Акимов Ю.Г. От колониальных конфликтов к битве империй: 

англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII – начале 

XVIII в. – СПб., 2005.  

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

3. Англо-голландский союз. Очерки о славной революции и ее миро-

вом влиянии // Новая и новейшая история. – 1994. – № 6. 
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4. Андреев А.Р. Гений Франции, или жизнь кардинала Ришелье. 

М., 1999. 

5. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. – М., 1991. 

6. Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. – М., 2012.  

7. Всемирная история: в 7 т. – М., 1962–1965. – Т. 3. 

8. Всемирная история: в 24 т. – М., 1996. – Т. 12, 13. 

9. Зуйков Р. Вестфальская система межгосударственных отношений: 

критерии и трансформация // Мировая экономика и международные отно-

шения. – 2010. – № 3. – С.13. 

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

войны: учеб. пособие. – Смоленск, 1996. 

11. Ивонина Л.И. Дипломатия и революция (Две Английские 

революции и европейская политика XVII в.). – Смоленск, 1998. 

12. История внешней политики России: Конец XV – XVII век. 

М., 1999.  

13. История дипломатии. – 2-е изд. – М., 1959. – Т. 1. 

14. История дипломатии: в 7 т. – М., 1974. – Т. 3. 

15. История Европы: в 8 т. – М., 1994. – Т. 4. Ч. 3.  

16. История международных отношений: в 3 т.: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012. Т. 1.  

17. История Средних веков: в 2 т. / под ред. З.В. Удальцова, 

С.П. Прахова. – М., 1990. Т. 2. 

18. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени. 1500–1789 гг. – 

М., 2006. 

19. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. 

20. Колесник В.И. История западноевропейского Средневековья: 

учеб. пособие. – Ростов н/Д, 2012.  

21. Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / 

под ред. И.М. Кривогуза. – М., 2004. 

22. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648–2010): 

учебник. – М., 2012. 

23. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М., 2004. 

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

25. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. История Средних веков: 

хрестоматия. – Ч. 2 (XV–XVII вв.). – М., 1981. 

26. Хрестоматия по истории международных отношений. – М., 1963. 
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Темы самостоятельных и курсовых работ 

1. Влияние Тридцатилетней войны (1618–1648) на развитие новых 

международных отношений. 

2. Вестфальский мир. Начало создания системы новых международ-

ных отношений. 

3. Внешняя политика кардинала Ришелье и доминирование Франции 

в мировой политике. 

4. Английская буржуазная революция и ее влияние на международ-

ные отношения второй половины XVII в. 

5. Вестфальская система международных отношений: становление, 

развитие, модификация и кризисы. 

6. Тридцатилетняя война (1618–1648): события, факты, политика 

в лицах. 

7. Колониальная экспансия великих держав в XVII в. 

 

Семинар 3. Международные отношения в XVIII в.  

Распад Вестфальской системы международных отношений 

 

План 

1. Война за испанское наследство. Утрехтский мир и его последст-

вия. 

2. Северная война. Превращение России в великую державу. Внеш-

няя политика Петра Великого. 

3. Изменение силового баланса в Европе (1720–1730). Противоречия 

между великими державами. 

4. Германская проблема в международных отношениях. Фридрих II 

Великий и борьба за объединение Германии. Семилетняя война и ее итоги.  

5. Обострение противоречий между великими державами. Франко-

британское соперничество. Русско-турецкие войны и позиции великих 

держав. 

6. Польский вопрос. Кризис Вестфальской системы международных 

отношений. 

7. Образование США. Внешняя политика Североамериканских шта-

тов. 
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Рекомендуемая литература 

1. Акимов Ю.Г. От колониальных конфликтов к битве империй: 

англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII – начале 

XVIII в. – СПб., 2005.  

2. Альперович М.С. Россия и Новый Свет (последняя треть XVIII в.). 

– М., 1993. 

3. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. – 

М.,1991. 

4.  Возгрин В.Е. Россия и европейские страны в годы Северной 

войны: История дипломатических отношений в 1697–1710 гг. – Л., 1988. 

5. Всемирная история: в 7 т. – М., 1962–1965. – Т. 3, 4. 

6. Всемирная история: в 24 т. – М., 1997. – Т. 14, 15. 

7.  Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные сис-

темы: 1700–1918 гг. – М., 2004. 

8. Европейская дипломатия и международные процессы эпохи 

наполеоновских войн / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – 

М., 2013. 

9. Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая 

половина XIX века). – СПб., 2005.  

10. Иванин Ю.Е. У истоков европейской дипломатии Нового вре-

мени. – М., 1980. 

11.  История внешней политики России. XVIII век. – М., 1998.  

12. История Востока: в 6 т. – М., 2000. – Т. III.  

13. История дипломатии: в 7 т. – М., 1974.  Т. 3, 4. 

14. История Европы: в 8 т. –М., 1994. – Т. 4. Ч. 3. 

15. История международных отношений: в 3 т.: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012. – Т. 1.  

16. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. – М.: Международ-

ные отношения, 1990. 

17. Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / 

под ред. И.М. Кривогуза. – М., 2004. 

18. Некрасов Г.А. Роль России в европейской и международной 

политике, 1725–1739. – М., 1976. 

19.  Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики 

США. – М., 2012. 
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20. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648–2010): 

учебник. – М., 2012. 

21. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М., 2004. 

22. Согрин В.В. Мифы и реальности американской истории. – 

М., 1986. 

23. Сол Н.Э. Далекие друзья: США и Россия. 1763–1867. – М., 1992. 

24. Становление американского государства. – СПб., 1992. 

25. Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. – 

М., 2002. 

26. Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I. – М., 1999. 

27.  Хрестоматия по истории международных отношений. – М., 1963. 

28. Черкасов П.П. Двуглавый орел. Становление русско-французских 

отношений в XVIII в. 1700–1775. – М., 1995. 

29. Черкасов П.П. Елизавета Петровна и Людовик XV. Русско-

французские отношения. 1741–1762. – М., 2010. 

30. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Внешняя политика Нидерландов. 

1713–1763: Становление голландского нейтралитета. – М., 1998. 

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

 

Темы самостоятельных и курсовых работ 

1. Англо-французское соперничество в Европе в конце XVII – начале 

XVIII в. Англо-голландские войны. 

2. Война за испанское наследство. Утрехтский мир и его значение. 

3. Северная война (1700–1721). Превращение России в мировую дер-

жаву. 

4.  Противоречия между великими державами. Изменение баланса 

сил в Европе в пользу Англии (20–30-е гг. XVIII в.). 

5. Обострение противоречий в Европе в середине XVIII в. Семилет-

няя война и ее влияние на международные отношения. 

6. Начало распада Османской империи. Русско-турецкие войны вто-

рой половины XVIII столетия и их значение. 

7. Первый раздел Польши. 

8. Национально-освободительная борьба народов Северной Аме-

рики. Образование США. Версальский мирный договор (1783). 

9. Колониальная экспансия великих держав в XVIII в.  
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Семинар 4. Международные отношения в конце XVIII в. 

 

План 

1. Великая Французская буржуазная революция и ее влияние на меж-

дународные отношения. 

2. Второй и третий разделы Польши. Ликвидация Польского 

государства. 

3. Войны великих держав против революционной Франции. Распад 

Вестфальской системы международных отношений. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Альперович М.С. Россия и Новый свет (последняя треть 

XVIII в.). – М., 1993. 

2. Блументшау С.Ф. Документы истории Великой Французской 

революции // Новая и новейшая история. – 1993. – № 2. 

3. Борисов Ю.В. Шарль Морис Талейран. – М., 1989. 

4. Всемирная история: в 24 т. – М., 1997. – Т. 16. 

5. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700–1918 гг. – М., 2004. 

6. Документы истории Великой Французской революции: в 2 т. – 

М., 1990. 

7. Европейская дипломатия и международные процессы эпохи 

наполеоновских войн / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – 

М., 2013. 

8. Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая 

половина XIX века). – СПб., 2005.  

9. История внешней политики России. XVIII век. – М., 1998.  

10. История международных отношений: в 3 т.: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012. – Т. 1.  

11. История Франции: в 3 т. – М., 1972–1973. – Т. 2. 

12. Карлейль Т. История французской революции. – М., 1991. 

13. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской револю-

ции. – М., 1989. 

14. Нарочницкий А.Л. Юбилей Французской революции: поиски 

и проблемы // Новая и новейшая история. – 1989. – № 3. 

15. Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / 

под ред. И.М. Кривогуза. – М., 2004. 
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16. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648–2010): 

учебник. – М., 2012. 

17. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М., 2004. 

18. Россия и Великая Французская революция. – М., 1988. 

19. Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. – 

М., 2002. 

20. Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Первой 

империи во Франции. – М., 1980. 

21. Хрестоматия по истории международных отношений. – М., 1963. 

22. Хрестоматия по новой истории: в 2 т. – М., 1990. – Т. 1.  

23. Черкасов П.П. Россия и Франция в XVIII в. // Новая и новейшая 

история. – 1993. – № 3. 

 

Темы самостоятельных и курсовых работ 

1. Великая Французская революция и ее влияние на международные 

отношения конца XVIII – начала XIX в. 

2. Окончательные разделы Польши. Восстание Т. Костюшко. Конец 

Речи Посполитой. 

3. Войны европейских держав против революционной Франции и их 

международное значение. 

4. Внешняя политика России в конце XVIII – начале XIX в. Россий-

ско-французские отношения. 

5. Внешняя политика революционной Франции (90-е гг. XVIII столе-

тия). 

 

Семинар 5. Международные отношения  

в период наполеоновских войн 

 

План 

1. Наполеоновские войны и становление нового европейского по-

рядка. 

2. Тильзитский мир (1807) и гегемония Франции в Европе. 

3. Наполеон I и Александр I. Различия во внешней политике и дипло-

матии. 

4. Отечественная война 1812 г. и разгром наполеоновской Франции. 

5. Крах империи Наполеона I. Парижский мир 1814 г. 

6. Венский конгресс победителей (1814–1815) и его решения. Основ-

ные принципы и положения Венской системы международных отношений.  
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Рекомендуемая литература 

1. Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801–

1914). – М., 2006.  

2. Безотосный В.М. Россия и Европа в эпоху 1812 года. Стратегия 

или геополитика. – М., 2012. 

3. Борисов Ю.В. Шарль Морис Талейран. – М., 1989. 

4. Васильева Н.Ю. Хрестоматия по истории международных отноше-

ний XIX – начала XX в. – М., 2010. 

5. Всемирная история: в 24 т. – 1997. – Т. 16. 

6. Внешняя политика России XIX – начала XX в. Документы Россий-

ского министерства иностранных дел. – М., 1987. 

7. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700–1918 гг. – М., 2004. 

8. Европейская дипломатия и международные процессы эпохи 

наполеоновских войн / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – 

М., 2013. 

9. Жилин П.А. Поход Наполеона в Россию. – М., 1987. 

10. Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая 

половина XIX века). – СПб., 2005. 

11. Зотов М.В. Россия в системе международных отношений XIX в. – 

М., 1996. 

12. История внешней политики России. Первая половина XIX в. – 

М., 1995.  

13. История международных отношений: в 3 т.: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012. – Т. 1.  

14. Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / 

под ред. И.М. Кривогуза. – М., 2004. 

15. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648–2010): 

учебник. – М., 2012. 

 

Темы самостоятельных и курсовых работ 

1. Наполеоновские войны и становление нового европейского по-

рядка в начале XIX в. 

2. Гегемония Франции в Европе после Тильзитского мира (1807). 

3. Империя Наполеона и ее влияние на международные отношения 

в начале XIX в.  
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4. Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона. 

5. Крах наполеоновской Франции и его международное значение.  

6. «Сто дней» Наполеона Бонапарта. 

7.  Дипломатия Александра I, канцлера Меттерниха и Талейрана. 

Противоречия в коалиции победителей. 

 

Семинар 6. Кризис и распад Венской системы  

международных отношений 

 

План 

1. Священный союз и его конгрессы как попытка создания меха-

низма урегулирования и поддержания мирового порядка. 

2. Нарастание национальных и революционных движений в Европе 

и их влияние на Венскую систему международных отношений.  

3. Восточный вопрос в международных отношениях в первой поло-

вине XIX в. Дезинтеграционные процессы в Османской империи.  

4. Крымская война и поражение России. Изменение ситуации в Ев-

ропе. 

5. Парижский конгресс 1856 г. и крах Венской системы международ-

ных отношений. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801–

1914). – М., 2006.  

2. Будник И.В., Турилова С.Л. Архив внешней политики Российской 

империи // Новая и новейшая история. – 1994. – № 4–5.  

3. Васильева Н.Ю. Хрестоматия по истории международных отноше-

ний XIX – начала XX в. – М., 2010. 

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

5. Всемирная история: в 24 т. – М., 1997. – Т. 16, 17. 

6. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 

7. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700–1918 гг. – М., 2004. 

8. Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях 

(30–40-е гг. XIX в.). – М., 1980. 

9. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» 

в политике и идеологии. – М., 2001.  
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10. Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая 

половина XIX века). – СПб., 2005. 

11. Зотов М.В. Россия в системе международных отношений XIX в. – 

М., 1996. 

12. История внешней политики России. Первая половина XIX в. – 

М., 1995. 

13. История международных отношений: в 3 т.: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012. – Т. 1. 

14. Исэров А.А. США и борьба Латинской Америки за независи-

мость 1815–1830. М. 

15. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. 

16. Марков Л.В. Россия и Священный Союз // Новая и новейшая 

история. – 1989. – № 1. 

17. Международные отношения на Балканах. 1830–1856 гг. – 

М., 1990. 

18. Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / 

под ред. И.М. Кривогуза. – М., 2004. 

19. Орлик О.В. Россия и французская революция 1830 г. – М., 1968. 

20. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648–2010): 

учебник. – М., 2012. 

21. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М., 2004. 

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

23. Хрестоматия по истории международных отношений. – М., 1963. 

24. Хрестоматия по новой истории: в 3 т. – М., 1993. – Т. 2. 

 

Темы самостоятельных и курсовых работ 

1. Революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. в Европе и кризис Венской 

системы международных отношений. 

2. Кризис в Османской империи и восточный вопрос в системе 

международных отношений.  

3. Крымская война 1853–1856 гг. и поражение России. Крах Венской 

системы международных отношений. 

4. Парижский мирный конгресс 1856 г. и изменение международных 

отношений в Европе. 

5. Участие царской России в подавлении революционных 

и национальных движений в Европе. Россия и Священный союз. 

6. Освободительная борьба латиноамериканских колоний и образова-

ние независимых государств в первой половине XIX в. 
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Вопросы к зачету (XVI – первая половина XIX в.)  

для студентов 2-го курса (3-й семестр)  

 

1. История международных отношений: предмет, основные про-

блемы, периодизация и историко-хронологические рамки курса. 

2. XVI век – новый период международных отношений. Основные 

события и процессы. 

3. Нидерландская революция (1566–1579) и ее влияние 

на международные отношения. 

4. Великие географические открытия и их роль в установлении но-

вых международных отношений XVI в. Колониальная экспансия великих 

держав в XVII–XVIII вв. 

5. Тридцатилетняя война (1618–1648) и ее влияние на развитие но-

вых международных отношений. 

6. Становление Вестфальской системы международных отношений 

в середине XVII в. 

7. Внешняя политика времен кардинала Ришелье и доминирование 

Франции на международной арене. 

8. Английская буржуазная революция и ее влияние на международ-

ные отношения. 

9. Англо-франко-голландское соперничество в Европе в конце 

XVII в. Война за испанское наследство. Утрехтский мир и его значение. 

10. Северная война (1700–1721). Превращение России в великую 

державу. 

11. Противостояние великих держав в Европе в 1720–1740 гг. 

Изменение баланса в пользу Англии. 

12. Обострение противоречий между великими державами в Европе 

в середине XVIII в. Семилетняя война и ее значение. 

13. Начало распада Османской империи. Русско-турецкие войны 

и позиция великих держав во второй половине XVIII в. 

14.  Польский вопрос. Первый раздел Польши (Речи Посполитой). 

15.  Национально-освободительная борьба народов Северной Аме-

рики против английского колониализма во второй половине XVIII в. Обра-

зование США. 

16. Великая Французская революция и ее влияние на международные 

отношения конца XVIII в. 
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17. Второй и третий разделы Польши. Восстание Т. Костюшко. Ко-

нец Речи Посполитой. 

18. Внешняя политика революционной Франции в 1790-е гг. Войны 

революционной Франции с европейскими державами (конец XVIII в.). 

19. Наполеоновские войны и становление нового европейского по-

рядка в начале XIX в. Гегемония Франции в Европе после Тильзитского 

мира (1807). 

20. Отечественная война 1812 г., европейские походы русских войск 

и крушение наполеоновской Франции. 

21. Венский конгресс 1815 г. и его международное значение. Созда-

ние Венской системы международных отношений. 

22. Конгрессы Священного Союза и их международное значение. 

23. Революционные и национальные движения в Европе в первой 

половине XIX в. Кризис Венской системы международных отношений. 

24. Освободительная борьба латиноамериканских народов 

и образование новых государств в Америке в первой половине XIX в. 

25. Кризис Османской империи в конце 1820–1850 гг. Восточный во-

прос в международных отношениях. 

26. Крымская война (1853–1856), поражение России и изменение 

системы международных отношений в Европе. 

27. Парижский мир 1856 г. и полный крах Венской системы 

международных отношений. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2-ГО КУРСА (4-Й СЕМЕСТР)
*
 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен получить навыки, по-

зволяющие осмыслить особенности развития международных отношений 

на основе исторического анализа. Целями преподавания дисциплины яв-

ляются формирование у обучающихся системного видения и целостного 

представления об истории международных отношений, уяснение и пони-

мание обучающимися логики и закономерностей процесса становления 

и развития глобальной системы международных отношений.  

Готовясь к семинарскому занятию, студент сначала должен ознако-

миться с вопросами, выносимыми на обсуждение. Затем существо обсуж-

даемых проблем изучается с использованием лекционного материала, ре-

                                                 
*
 Составитель: доцент О.В. Богунова. 
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комендованных учебников, научной литературы. Оправдывает себя 

при этом обращение к различным справочникам, словарям и иным 

подобным изданиям, содержащим четкие определения исследуемых 

понятий и краткую их характеристику. Информацию, полученную в ходе 

изучения рекомендованной литературы, следует письменно фиксировать 

в конспектах, что, одной стороны, способствует ее лучшему запоминанию, 

а с другой – упрощает последующую подготовку к зачету. 

Усвоив существо изучаемой проблемы, необходимо продумать по-

рядок ее изложения при выступлении на семинарском занятии, увязав рас-

сматриваемый вопрос со своей нынешней или будущей профессиональной 

деятельностью. 

После обсуждения вопросов темы и завершения дискуссий препо-

даватель подводит итоги, анализирует ответы студентов. 

 

Список литературы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Основной 

1. История международных отношений: учебник: в 3 т. / Моск. гос. 

ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России под ред. А.В. Торкунов, 

М.М. Наринский. – М.: Аспект-Пресс, 2017. – Т. 1: От Вестфальского мира 

до окончания Первой мировой войны. – 3-е изд., испр. – 2017. – 340 с. 

2.  История международных отношений: учебник: в 3 т. / Моск. гос. 

ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России под ред. А.В. Торкунов, 

М.М. Наринский. – М.: Аспект-Пресс, 2017. – Т. 2: Межвоенный период 

и Вторая мировая война. – 2-е изд., испр. – 2017. – 496 с. 

 

Дополнительный 

1. Россия – Восток – Запад: монография / Российская академия наук. 

Отделение литературы и языка; отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наследие, 

1998. – 423 с. 

2. Системная история международных отношений: в 2 т. // Научно-

образовательный форум по международным отношениям; под ред. 

А.Д. Богатуров. – 2-е изд. – М.: Культурная революция, 2009. – Т. 1: 

События 1918–1945 годов / З. С. Белоусова, А. Д. Богатуров [и др.]. – 

2009. – 474 с. 

3. Ди Нольфо Эннио. История международных отношений, 1918–

1999. – М.: Логос, 2003. – 1306 с.  
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4. История внешней политики России. Конец XIX – начало 90-х гг. 

XX века (От русско-французского союза до Октябрьской революции). – 

М.: Междунар. отношения, 1997. – 672 с. 

 

Также для каждой темы семинара приведена рекомендуемая 

к изучению литература. 

 

Методические рекомендации  

для организации самостоятельной работы 

 

Основой современного профессионального образования является 

целостный подход к обучению, в том числе развитие компетенции само-

стоятельной деятельности. Для воспитания самостоятельности мышления 

и деятельности обучающихся необходимо формирование у них соответст-

вующих умений и навыков. Данное направление педагогического воздей-

ствия в рамках преподавания учебной дисциплины «История международ-

ных отношений» предоставляет возможность будущим специалистам-ме-

ждународникам эффективно заниматься самообразованием и саморазви-

тием как в личностном, так и в профессиональном контексте на протяже-

нии всей жизни. 

Самостоятельная работа является одним из видов деятельности сту-

дентов при освоении учебной дисциплины «История международных от-

ношений». Она проводится в целях: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения полученных ранее теоретических зна-

ний; 

 формирования умения использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей 

к развитию исследовательских умений. 

Базовые положения дисциплины «История международных отно-

шений» рассматриваются на лекциях, затем развиваются и углубляются 

в ходе самостоятельной работы обучающихся, а основные ее результаты 
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представляются и обсуждаются на семинарских занятиях в виде устных 

ответов, дискуссии, решения тестов, представления презентаций. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны приобретать 

навыки работы с программными продуктами и информационно-поиско-

выми системами, библиотечными комплексами. 

Самостоятельная работа предполагает изучение следующих источ-

ников: учебной и учебно-методической литературы, научных и научно-

практических материалов, изданных в последние годы, современных пе-

риодических изданий, средств массовой информации, сети Интернет и др. 

Результаты самостоятельной работы студентов контролируются ве-

дущим преподавателем, который определяет уровень успеваемости 

при работе на семинарских (практических) занятиях, проверяет пись-

менные работы, оценивает знания при проведении текущих форм кон-

троля. 

Надлежащее выполнение студентами самостоятельной работы бу-

дет способствовать углублению профессиональных знаний и навыков, раз-

витию творческого потенциала и позволит обеспечить высокое качество 

подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «История международных 

отношений» включает следующие виды внеаудиторной работы студентов 

и осуществляется в разнообразных формах: 

 дополнительное изучение вопросов, освещаемых в ходе лекцион-

ных занятий; 

 проработка вопросов, вынесенных преподавателем 

на самостоятельное изучение; 

 подготовка к выступлению на семинарском занятии; 

 решение тестов; 

 подготовка к текущим формам контроля; 

 изучение учебной, методической, научной литературы, практиче-

ских материалов, периодических изданий, информации из Интернета и др.  

Работу с литературой рекомендуется осуществлять по всем темам 

курса. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Основные учебники рекомендуются преподава-

телем, читающим лекционный курс. Изучая материал по учебнику, необ-

ходимо переходить к следующему вопросу только после правильного уяс-

нения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 
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(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода).  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-

лезно дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, вы-

деленные студентом для консультации с преподавателем. 

 

При подготовке к выступлению на семинаре необходимо: 

1) ознакомиться с планом семинарского занятия; понять взаимосвязь 

темы и отдельных вопросов между собой; 

2) изучить предложенный список литературы и источников; 

3) начать изучение литературы и источников, делая необходимые 

выписки; 

4) составить текст выступления. 

 

При подготовке презентации необходимо:  

1) четко сформулировать цель презентации; 

2) определить формат презентации: с выступлением (когда, какова 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации); 

3) отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления; 

4) сформулировать ключевые моменты в содержании текста, выде-

лить их; 

5) определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала; 

6) подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер); 

7) проверить визуальное восприятие презентации. 
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Примерные темы презентаций 

1. Международные отношения в Европе после Крымской войны 

(1853–1856). Гегемонистические устремления Наполеона III. 

2. Россия в борьбе за отмену решений Парижского мирного договора 

(60-е гг. XIX в.) 

3. Международная деятельность канцлера А.М. Горчакова и внешняя 

политика России в 60–70-е гг. XIX в. 

4. Османская империя в 60-е – начале 70-х гг. XIX в.: назревание но-

вого международного кризиса. 

5. Деятельность канцлера Бисмарка по укреплению Северогерман-

ского Союза. 

6. Войны Пруссии с Данией и Австрийской империей и их значение. 

7. Имперская конституция 1871 г.: исторический анализ, содержание, 

значение. 

8. Франко-прусская война (1870) и крушение Второй империи 

во Франции. 

9. Итальянские государства в системе международных отношений 

середины XIX в. 

10. Деятельность Д. Гарибальди по объединению Италии. 

11. Восточный кризис 70-х гг. XIX в. Национально-освободительное 

движение балканских народов. 

12. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее влияние на междуна-

родное положение. 

13. Создание новых государств и политика великих держав на Балка-

нах в 80–90-е гг. XIX в. 

14. Берлинский конгресс (1878 г.) и его влияние на развитие меж-

дународных отношений в Европе. 

15. Усиление влияния великих держав на страны Ближнего и Сред-

него Востока (70–90-е гг. XIX в.) 

16. Завоевание Россией Средней Азии. Англо-российские противоре-

чия в 80-е гг. XIX в. 

17. Боснийский кризис 1908–1909 гг.  

18. Марокканские кризисы.  

19. Балканские войны 1912–1913 гг. и их итоги.  

20. Крушение империй после Первой мировой войны. Образование 

новых суверенных государств. 

21. Установление Веймарской республики в Германии. 
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22. Создание Коммунистического Интернационала и его влияние 

на международные отношения после Первой мировой войны 

23. Аннексии и контрибуции как элемент мирных договоров. 

24. Территориальные изменения в Европе и колониях после Париж-

ского договора. 

25. Эволюция Лиги Наций. 

26. Политика европейского разоружения в 1920-е гг.: утопия или ре-

альность? 

27. Рост демократического движения в мире после Первой мировой 

война. 

28. Долги русского царского правительства как вопрос послевоенных 

международных отношений.  

29. Жорж Клемансо – «тигр» европейской политики и «отец по-

беды». 

30. Установление фашистской диктатуры в Италии. 

 

При подготовке к зачету по дисциплине необходимо повторить 

весь материал дисциплины, ориентируясь на перечень вопросов к зачету, 

используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу. В ходе само-

стоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся 

письменно проработать материал, делая упор как на базовые понятия, так 

и на практическую составляющую курса. Это позволит лучше подгото-

виться к промежуточной аттестации. Для успешной сдачи зачета по дис-

циплине обучающиеся должны принимать во внимание, что весь материал, 

представленный в перечне вопросов к зачету, нужно знать. Указанные 

в рабочей программе, формируемые в результате освоения дисциплины 

компетенции должны быть продемонстрированы обучающимся при отве-

тах на вопросы. 

 

Тема 1. Борьба России против Парижского договора. А.М. Горчаков 

и его деятельность 

 

План семинара 

1. Итоги Крымской войны. Основные положения Парижского мир-

ного договора 1856 г. 

2. Россия в борьбе за отмену Черноморских статей Парижского мир-

ного договора. 

3. Деятельность А.М. Горчакова – выдающегося российского дипло-

мата и политика. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Сформулируйте основные политические итоги Крымской войны. 

Как изменилось внешнеполитическое положение ведущих игроков евро-

пейской политики к концу 1850-х гг.? 

2. Раскройте содержание понятия «нейтрализация Черного моря». 

 

Методические рекомендации 

1. Для понимания происходящих изменений в системе международ-

ных отношений в 1860-е гг. необходимо обратится к итогам Крымской 

войны (1853–1856). Изучая вопрос 1, вспомните основные положения Па-

рижского мирного договора 1856 г. Определите, какие территориальные, 

политические и иные приобретения (потери) были у ведущих европейских 

держав – Российской империи, Франции, Великобритании и у Османской 

империи.  

2. Обратитесь к статьям Парижского трактата о Черноморских 

проливах. Определите требования России относительно дальнейшего пра-

вового статуса этой части Османской империи. Раскройте содержание 

циркуляра А. Горчакова о проливах. Определите причины созыва, состав 

участников, итоги работы Лондонской конференции 1871 г. 

3. Знакомясь с деятельностью А.М. Горчакова, определите, под влия-

нием каких факторов и идей формировались взгляды молодого дипломата 

на европейскую политику XIX в., на место Российской империи в системе 

международных отношений. Как определил А. Горчаков основные направ-

ления внешней политики России после Крымской войны? Что означает за-

явление о том, что «Россия сосредотачивается»? Каковы основные успехи 

и просчеты А.М. Горчакова на посту министра иностранных дел России? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи. Александр 

Михайлович Горчаков: Документальное жизнеописание. – М., 1999. 

2. Виноградов В.Н. Балканская эпопея князя А.М. Горчакова. – 

М.: Наука, 2005. – 302 с. 

3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

4. Канцлер А.М. Горчаков. 200 лет со дня рождения: сб. науч. тр. / 

Министерство иностранных дел РФ. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 

406 с.  
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5. Новая история стран Европы и США 1815–1918 гг. / Р.А. Чикалов, 

И.Р. Чикалова. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с. 

6. Мировая политика 60–80 годов XIX века: События и люди / 

К.Б. Виноградов; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград: ЛГУ, 1991. – 168 с.  

7. Под стягом России: сб. архивных документов / А.А. Сазонов, Г.Н. 

Герасимова, О.А. Глушкова. – М.: Рус. кн., 1992. – 432 с. 

8. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М.: РОССПЭН, 2004. – 264 с. 

9. Российская дипломатия в портретах. – М.: Междунар. отношения, 

1992. – 384 с. 

 

Тема 2. Международные отношения после Крымской войны 

 

План семинара 

1. Дипломатия Наполеона III. 

2. Объединение Германии и создание Империи. Деятельность гер-

манского канцлера Отто фон Бисмарка. Новая расстановка политических 

сил в Европе. 

3. Образование Итальянского национального государства. Объеди-

ненная Италия как новый актор международных отношений. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Определите основные направления внешней политики Наполе-

она III. 

2. Можно ли рассматривать австро-прусско-датский договор 1864 г. 

и Австро-прусскую конвенцию 1865 г. как этап в объединении немецких 

земель?  

3. В одной из первых официальных речей Бисмарка на посту мини-

стра-президента и министра иностранных дел он произнес знаменитые, 

бессчетное число раз цитировавшиеся с тех пор слова: не речами и поста-

новлениями большинства решаются великие вопросы времени <…>, а же-

лезом и кровью». Эти слова, как вскоре обнаружилось, стали программой 

действий: политика Бисмарка в последующие годы вполне отвечала про-

возглашенному тезису. Первой «жертвой» стала Дания. Определите, с ка-

кой целью Бисмарк начинал этот конфликт? Каковы итоги датско-прус-

ской войны?  
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4. Раскройте содержание понятий: великогерманский путь объедине-

ния Германии, малогерманский путь объединения Германии, кайзер, Севе-

рогерманский союз, ольмюцкое унижение Пруссии, бундесрат, рейхстаг. 

5. Укажите основные положения прелиминарного мира в Виллаф-

ранке 1859 г. 

6. Подумайте, почему премьер-министра Пьемонта К.Б. Кавура на-

зывают итальянским Бисмарком? 

 

Методические рекомендации 

1. Рассматривая дипломатию Наполеона III, следует подробно 

остановиться на европейской политике Франции (сближение Наполеона III 

с Александром II, ухудшение англо-французских отношений, соглашение 

между Наполеоном III и Кавуром в Пломбьере) и на колониальных войнах 

империи (война в Индокитае (1858–1862), неудачная попытка Франции 

утвердиться в Сирии, англо-французская экспедиция в Китае (1860), Мек-

сиканская авантюра Наполеона III (1862–1864)). 

2. Вспомните, когда был образован Германский союз. Какие государ-

ства вошли в состав Союза и каков был их правовой статус? Какое госу-

дарство занимало ведущее положение в этом объединении? Как развива-

лась Пруссия в составе Германского союза? Определите, с какой целью 

в 1834 г. был создан Таможенный союз германских государств.  

Выясните, как к созданию единого Германского государства относи-

лись Франция, Австрия, Великобритания, Российская империя. 

Прусский милитаризм продемонстрировал в войне с Данией свою 

нарастающую мощь, после чего бисмарковская дипломатия направила 

свои усилия на то, чтобы результаты победы превратить в повод для но-

вого военного конфликта на сей раз со своим временным союзником и по-

стоянным соперником в германских делах – Австрией. Подумайте, почему 

Австро-прусская война рассматривается как этап в объединении Германии. 

Сформулируйте причины конфликта, цели участников и итоги войны.  

Определите, какие варианты объединения немецких земель сущест-

вовали во второй половине XIX в. Обратите внимание, что очередным ша-

гом к объединению Германии стало создание Северо-Германского союза. 

Вместо распущенного Германского союза под прусской гегемонией был 

создан новый Северогерманский союз, в который вошли 22 государства, 

расположенные к северу от Майна. Католические земли Южной Германии: 

Бавария, Бадей, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт – временно сохранили 
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свою независимость, но вскоре вынуждены были заключить с Пруссией 

союзные договоры. Укажите права прусского короля и союзных прави-

тельств.  

Завершая рассмотрение вопроса об объединении немецких земель 

и создании Германской империи, перечислите основные итоги франко-

прусской войны 1870–1871 гг. и основные условия мирного договора 

от 10 мая 1871 г. во Франкфурте-на-Майне. 

Освещая деятельность Отто фон Бисмарка, обратите внимание, что 

именно его проект конституции Северогерманского союза был реализован. 

Какие мероприятия, направленные на укрепление позиций Пруссии, были 

проведены Бисмарком? 

Также учитывайте, что после объединения Германии в Европе воз-

никла новая расстановка политических сил, обострились противоречия 

между Германией и Англией. К союзу с какими государствами стремились 

российская, немецкая, австрийская, французская дипломатии? В качестве 

шагов на пути оформления Союза трех императоров рассмотрите содержа-

ние Русско-германской военной конвенции и Шенбрунской русско-авст-

рийской политической конвенции 1873 г. 

3. Во второй трети XIX в. в Италии начинается эпоха Рисорджи-

менто, неразрывно связанная с предшествующей историей: по решению 

Венского конгресса Италия была разделена на восемь государств. Основ-

ная часть территории подчинилась Австрийской империи (Ломбардия 

и Венеция), часть – перешла под власть различных представителей дома 

Габсбургов (герцогства Пармское, Тосканское и Модемское), восстанов-

лено Сардинское королевство и светская власть Папы. С середины века ак-

тивизируются два течения против Австрии и за политико-территориальное 

объединение итальянских земель в единое национальное государство – де-

мократическое («Молодая Италия» Мадзини) и умеренное (во главе с Пье-

монтом (Сардинским королевством)). 

Исследователи выделяют три войны за объединение (независимость) 

Италии; война против австрийского господства 1848–1849 гг.; Австро-

итало-французская война 1859–1860 гг.; Австро-прусская война 1866 г. 

4. Сознавая невозможность победить Австрию в одиночку, Пьемонт 

ищет союзников и выступает на стороне европейских держав в Крымской 

войне. Вспомните, обсуждался ли итальянский вопрос на Парижском кон-

грессе? Какие цели преследовал Наполеон III, вступая в войну против Ав-

стрии на стороне Сардинского королевства? Чем закончилась Австро-
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итало-французская война 1859 г.? Чем руководствовался Виктор Имма-

нуил II, заключая в 1866 г. военно-политический союз с Пруссией? 

Учитывайте, что 1850–1860-е гг. стали завершающим этапом Рисорд-

жименто. Центром патриотического движения становится Пьемонт. Осве-

тите основные направления внутренней и внешней политики правитель-

ства К.Б. Кавура. Определите, какие итальянские территории вошли в со-

став Итальянского королевства, образованного в 1861 г. Какие не вошли 

и почему? Когда завершился процесс объединения итальянских земель? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Виноградов К.Б. Мировая политика 60–80-х годов XIX века: Со-

бытия и люди. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 412 с. 

2. Галкин И.С. Создание Германской империи: 1815–1871. – 

М.: Наука, 1986. – 389 с. 

3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

4. История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.): в 5 т. / 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1999. – Т. 4. – 432 с. 

5. История Германии: учеб. пособие: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, 

Ю.В. Галактионова. – М.: КДУ, 2008. – Т. 1: С древнейших времен до соз-

дания Германской империи / Л.П. Белковец, С.А. Васютин, Е.П. Глушанин 

[и др.]. – М.: КДУ, 2008. – 544 с. 

6. История Германии: учеб. пособие: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, 

Ю.В. Галактионова. – М.: КДУ, 2008. – Т. 2: От создания Германской им-

перии до начала XXI века / А.М. Бетмакаев, Т.А. Бяликова, Ю.В. Галак-

тионов [и др.]; отв. ред. Ю.В. Галактионов; сост. науч.-справ. аппарата 

А.А. Мить. – М.: КДУ, 2008. – 672 с. 

7. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006 г. – 944 с. 

8. Новая история стран Европы и США 1815–1918 гг. / Р.А. Чикалов, 

И.Р. Чикалова. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с. 

9. Протопопов А.С., Кузьменко В.М. История международных 

отношений и внешней политики России 1648–2005 гг.: учебник. – М., 2010. 

10. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М.: РОССПЭН, 2004. – 264 с. 

11. Российская дипломатия в портретах. – М.: Междунар. отноше-

ния, 1992. – 384 с. 

12. Системная история международных отношений: в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – 2-е изд. – М., 2009. – Т. 1. 
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Тема 3. Международные отношения после Франко-прусской войны 

 

План семинара 

1. Лондонская конвенция 1871 г. Восстановление суверенных прав 

Российской империи на Черном море. 

2. Внешняя политика Германии после Франко-прусской войны. 

Франко-германские противоречия в 1872–1875 гг. 

3.  Восточный кризис 70-х годов XIX в. Национально-освободитель-

ное движение балканских народов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Укажите приоритетные направления внешней политики Германии 

в начале 1870-х гг. 

2. Какие славянские народы входили в состав Османской империи? 

В чем выражалась их зависимость от Порты? 

 

Методические рекомендации 

1. Неправомерность ограничительных постановлений Парижского 

трактата 1856 г., наносивших серьезный ущерб суверенным правам Рос-

сии, привела к необходимости пересмотра ряда постановлений в отноше-

нии статуса империи на черном море. Укажите основные шаги российской 

дипломатии по решению проблемы. Рассмотрите основные положения 

Лондонской конвенции 1871 г. Определите позицию европейских госу-

дарств по вопросу статуса черноморских проливов и нейтрализации Чер-

ного моря. 

2. Учитывайте, что на развитие системы европейских международ-

ных отношений в последней трети XIX в. влияли такие факторы, как окон-

чание процессов национальной консолидации в Италии и Германии, ос-

лабление роли Франции и восстановлением роли России в международных 

отношениях 1870–1880 гг. В сложившихся условиях лидерство в общеев-

ропейской политике приобретает Германия. Ей предстояло не только под-

держивать национальную безопасность, но и сохранить завоеванные пози-

ции в европейских отношениях. 

3. Рассмотрите социально-экономическое и политическое развитие 

Османской империи в 70-х гг. XIX в. Определите характер отношений 

между Портой и Сербией, Румынией, Болгарией, Боснией, Герцеговиной, 

Македонией, Албанией. Изучите причины и итоги восстаний 1875–1876 гг. 

в Боснии, Герцеговине и Болгарии. 
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Рекомендуемая литература 

1. Виноградов К.Б. Мировая политика 60–80-х годов XIX века: Со-

бытия и люди. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 412 с. 

2. Галкин И.С. Создание Германской империи: 1815–1871. – 

М.: Наука, 1986. – 389 с. 

3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

4. История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.) в 5 т. / 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1999. – Т. 4. – 432 с. 

5. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с. 

6. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней 

политики России 1648–2005 гг.: учебник / А.С. Протопопов, В.М. Кузь-

менко. – М., 2010. 

7. Системная история международных отношений: в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – 2-е изд. – М., 2009. – Т. 1. 

8. История Германии: учеб. пособие: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, 

Ю.В. Галактионова. – М.: КДУ, 2008. – Т. 2: От создания Германской им-

перии до начала XXI века / А.М. Бетмакаев, Т.А. Бяликова, Ю.В. Галак-

тионов [и др.]; отв. ред. Ю.В. Галактионов; сост. науч.-справ. аппарата 

А.А. Мить. – М.: КДУ, 2008. – 672 с. 

9. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М.: РОССПЭН, 2004. – 264 с. 

10. Новая история стран Европы и США 1815–1918 гг. / Р.А. Чика-

лов, И.Р. Чикалова. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с. 

 

Тема 4. Система союзов в дипломатии О. фон Бисмарка. Берлинский 

конгресс (1878) и установление нового европейского порядка 

 

План семинара 

1. Союз трех императоров 1873–1979, 1881–1883 гг.: принципы взаи-

моотношений, характер обязательств, значение. 

2. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее влияние на международ-

ное положение. 

3. Берлинский конгресс и его решения.  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Способствовали ли образовавшийся Союз трех императоров 

обеспечению стабильности в Европе и германской безопасности? 

2. Определите причины изменения положений Сан-Стефанского до-

говора после Русско-турецкой войны. 

3. Укажите основные политические итоги Русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. 

4. Рассмотрите процесс усиление влияния великих держав на страны 

Ближнего и Среднего Востока (70-90-е гг. XIX в.) 

5. Какие новые государства были созданы на Балканах в 80–90-е гг. 

XIX в.? 

 

Методические рекомендации 

1. Начиная рассмотрение темы, учитывайте, что после Франко-прус-

ской войны Германия приобретает лидерство в общеевропейской поли-

тике. Ей предстояло не только поддерживать национальную безопасность, 

но и сохранить завоеванные позиции в европейских отношениях. Посте-

пенно руководители немецкого государства разрабатывают новую по спо-

собам регулирования, но одновременно гораздо более рискованную сис-

тему поддержания европейского политического равновесия и обеспечения 

стабильности Центральной Европы – систему взаимонакладывающихся 

союзов. Определите, какие акты были заключены в рамках оформляющего 

Тройственного союза. Какие цели преследовали Россия и Австро-Венгрия, 

вступая в соглашения с Германией? 

2. Укажите цели воюющих сторон. Определите, как изменились рус-

ско-английские отношения в период войны. 

3. Выясните, подписание каких документов по итогам Русско-турец-

кой войны 1877–1878 гг. предшествовало конгрессу. Каково было их со-

держание? Определите основные положения Берлинского трактата 1878 г. 

Способствовали ли решения Берлинского конгресса ликвидации напря-

женности и установлению прочного мира в Европе? 
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Рекомендуемая литература 

1. Виноградов К.Б. Мировая политика 60–80-х годов XIX века: Со-

бытия и люди. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 412 с. 

2. Галкин И.С. Создание Германской империи: 1815–1871. – 

М.: Наука, 1986. – 389 с. 

3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

4. История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.): в 5 т. / 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1999. – Т. 4. – 432 с. 

5. История Германии: учеб. пособие : в 3 т. / под общ. ред. 

Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – М.: КДУ, 2008. – Т. 2: От создания Гер-

манской империи до начала XXI века / А.М. Бетмакаев, Т.А. Бяликова, 

Ю.В. Галактионов [и др.]; отв. ред. Ю.В. Галактионов; сост. науч.-справ. 

аппарата А.А. Мить. – М.: КДУ, 2008. – 672 с. 

6. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с. 

7. Новая история стран Европы и США 1815–1918 гг. / Р.А. Чикалов, 

И.Р. Чикалова. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с. 

8. Протопопов А.С., Кузьменко В.М. История международных 

отношений и внешней политики России 1648–2005 гг.: учебник. – М., 2010. 

9. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М.: РОССПЭН, 2004. – 264 с. 

10. Системная история международных отношений в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – 2 изд. – М., 2009. – Т.1. 

 

Тема 5. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Раскол 

Европы на два противостоящих блока 

 

План семинара 

1. Российско-германские отношения в конце XIX – начале XX в.  

2. Тройственный союз. 

3. Российско-германский договор «перестраховки» 1887 г. 

4. Процесс складывания русско-французского союза 1892 г.  

5. Русско-английские отношения в конце XIX – начале XX в. Созда-

ние Антанты.  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какие объективные и субъективные факторы влияли 

на определение внешнеполитического курса Российской империи в по-

следней четверти XIX в. 

2. Укажите основные положения Бьеркского договора 1905 г. Каким 

образом могли измениться международные отношения в начале XX в. 

При условии вступления договора в силу? 

3. Какое значение и последствия имело подписание в августе 1907 г. 

русско-английского соглашения? 

 

Методические рекомендации 

1. После Берлинского конгресса произошли значительные изменения 

в расстановке сил в Европе. Россия выиграла Русско-турецкую войну 

1877–1878 гг., но это не укрепило ее международного авторитета. Про-

изошло ухудшение русско-немецких отношений. Обострению отношений 

способствовала и протекционистская политика немецкого канцлера. По-

думайте, почему славянофильские круги в России были недовольны ито-

гами Русско-турецкой войны и позицией Бисмарка в ходе Франко-прус-

ской войны?  

7 октября 1879 г. был подписан антирусский германо-австрийского 

договор. Ознакомьтесь с его содержанием. Обратите внимание, что именно 

этот договор положил начало созданию двух противостоящих друг другу 

европейских коалиций. 

Рассмотрите, как на фоне ухудшения отношений с Германией строи-

лись отношений Российской империи с Англией. 

2. Австро-Венгрия для обеспечения своей безопасности на западе 

в случае войны с Россией стремилась к сближению с Италией и Герма-

нией. В мае 1882 г. между тремя государствами был подписан союзный до-

говор, известный как Тройственный союз. Рассмотрите содержание этого 

договора. 

После болгарского кризиса конца 1880-х гг. в июне 1887 г. Россия 

подписывает тайный договор с Германией. Определите основные положе-

ния этого договора и подумайте, почему он называется перестраховочным. 

В сложившейся политической ситуации России был необходим со-

юзник. Франция также тяготела к союзу с Российской империей.  

3. Рассмотрите процесс и этапы оформления Франко-русского союза 

(политические соглашения – характер обязательств – военное сотрудниче-
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ство). Подписанием каких документов сопровождался этот процесс? Опре-

делите значение Франко-русского союза 1892 г. в новой конфигурации 

международных отношений. 

4. В начале XX в. Россия вступает в военный конфликт с Японией. 

В этих условиях французская дипломатия инициирует сближение 

с Англией. Определите содержание и последствия франко-английского 

договора «Антанта» от 8 апреля 1904 г. Когда и при каких событиях 

к этому договору присоединилась Российская империя? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Виноградов К.Б. Мировая политика 60–80-х годов XIX века: Со-

бытия и люди. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 412 с. 

2. Галкин И.С. Создание Германской империи: 1815–1871. – 

М.: Наука, 1986. – 389 с. 

3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

4. Извольский А.П. Воспоминания / пер. с англ. – М.: Междунар. 
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под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1999. – Т. 4. – 432 с. 

6. История Германии: учеб. пособие: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, 

Ю. В. Галактионова. – М.: КДУ, 2008. – Т. 2: От создания Германской им-

перии до начала XXI века / А.М. Бетмакаев, Т.А. Бяликова, Ю.В. Галак-

тионов [и др.]; отв. ред. Ю.В. Галактионов; сост. науч.-справ. аппарата 

А.А. Мить. – М.: КДУ, 2008. – 672 с. 

7. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с. 

8. Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика нака-

нуне Первой мировой войны. 1908–1914. – М.: ИРИ РАН, 2007. – 410 с.  

9. Новая история стран Европы и США 1815–1918 гг. / Р.А. Чикалов, 

И.Р. Чикалова. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с. 

10. Протопопов А.С., Кузьменко В.М. История международных 

отношений и внешней политики России 1648–2005 гг.: учебник. – М., 2010. 

11. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое 

время. – М.: РОССПЭН, 2004. – 264 с. 

12. Системная история международных отношений: в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – 2-е изд. – М., 2009. – Т. 1. 
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Тема 6. Международные отношения на Дальнем Востоке  

в конце XIX – начале ХХ в. 

 

План семинара 

1. Японская экспансия в Корее и обострение японо-китайских от-

ношений. Японо-китайская война 1894–1895 гг.  

2. Проникновение европейцев в Китай. Политика «открытых дверей» 

в Китае: сущность и последствия.  

3. Российско-китайские отношения на рубеже XIX–XX вв.  

4. Русско-японская война 1904–1905 гг. Портсмутский мир.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Ознакомьтесь с представленным документом. 

Из письма Вильгельма II Николаю II: «Россия, подчиняясь законам 

экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую га-

вань для своей торговли. В силу этого закона она вправе претендовать на 

полосу берега, где находятся такие гавани (Владивосток, Порт-Артур). 

Лежащие за ними земли должны быть в твоих руках для того, чтобы 

можно было построить железные дороги, необходимые для подвоза това-

ров к портам (Маньчжурия). Между двумя портами есть полоса земли, ко-

торая, попади она в руки противника, может сделаться чем-то вроде новых 

Дарданелл. Этого ты не можешь допустить. Эти «Дарданеллы» (Корея) 

не должны быть угрозой для твоих путей сообщения и помехой твоей тор-

говле. Так обстоит дело на Черном море, но на Дальнем Востоке ты не мо-

жешь примириться с подобным положением. Поэтому для всякого непре-

дубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. Ко-

гда и как – до этого никому нет дела и касается только тебя и твоей 

страны». 

 

Ответьте на вопросы. 

1. Как обосновывал император Вильгельм II права России на Мань-

чжурию и Корею? Можно ли на основании документа утверждать, что 

Германия подталкивала Россию к войне на Дальнем Востоке? 

2. Можно ли по приведенному документу судить о стремлении Рос-

сии к экспансии (расширению владений или сфер влияния) на Дальнем 

Востоке? 

3. Сделайте вывод о причинах Русско-японской войны. 
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Методические рекомендации 

1. Европейские события начала ХХ в. оказали сильное влияние на 

периферийные подсистемы международных отношений. В одной из круп-

нейших и важнейших из них, в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), ба-

ланс сил на рубеже веков деформировался: внутри региона сложился свой 

собственный – дальневосточный – субцентр, состоящий из двух наиболее 

крупных государств-антагонистов – Японии и Китая, вокруг которых со-

средоточились интересы великих держав, включая Россию. Входящие 

в регион Юго-Восточная Азия и Океания составляли его «вторичную» 

колониальную периферию, события в которой определялись как 

противоречиями в субцентре, так и во всей системе международных 

отношений.  

Япония и Китай к концу XIX в. отказались от политики самоизоля-

ции. Но Китай, переживавший глубокий политический и экономический 

кризис, был не силах противостоять колониальной экспансии великих 

держав. Япония после «реставрации Мэйдзи» в 1868 г. приступила к мо-

дернизации по западному типу и через три десятилетия сумела стать веду-

щей региональной державой. Японское правительство стремится к расши-

рению и закреплению своего влияния в Дальневосточном регионе. В пер-

вую очередь Японию интересуют территории, находящиеся в непосредст-

венной близости: Корея, Тайвань, Китай (Маньчжурия). Складывается еще 

один узел международных противоречий. Определите, какие интересы 

в указанных регионах имели другие государства – Россия, Англия, Фран-

ция, Германия. 

Наибольший интерес для Японии представляла Корея, находящаяся 

в сфере влияния Китая. Рассмотрите повод, причины, основные события 

и итоги Японо-китайской войны 1894–1895 гг. 

2. По мере усиления проникновения в Китай Японии европейские го-

сударства активизировали свою политику в отношении цинского прави-

тельства. Рассмотрите формы и виды экономического и политического 

взаимодействия европейских стран с Китаем в конце XIX в. Как строились 

отношения США с Китаем? Определите сущность и основные положений 

доктрины «открытых дверей». 

3. Подумайте, какие политические, экономические и территориаль-

ные интересы имела Российская империя в Дальневосточном регионе? Как 

строились отношения России с цинским правительством в конце XIX в.? 

Устраивал ли характер этих отношений Японию? 
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4. Определите основные противоречия в русско-японских отноше-

ниях в начале XX в. Какие стратегические цели имела Российская империя 

на Дальнем Востоке? Выделите основные положения Портсмутского дого-

вора. Есть ли в тексте Портсмутского договора какие-либо положения, вы-

годные России? Чем объяснить их наличие (или их отсутствие)? Поду-

майте, можно ли считать заключение этого договора успехом российской 

дипломатии? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. – М.: Юрайт, 

2011. – Т. 2. – 788 c.  

2. Виноградов К.Б. Мировая политика 60–80-х годов XIX века: Со-

бытия и люди. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 412 с. 

3. Галкин И.С. Создание Германской империи: 1815–1871. – 

М.: Наука, 1986. – 389 с. 

4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

5. Игнатьев А.В. Внешняя политика России, 1907–1914: тенденции, 

люди, события. – М.: Наука, 2000. – 233 c.  

6. Извольский А.П. Воспоминания / пер. с англ. – М.: Междунар. 

отношения, 1989. – 192 с.  

7. История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.): в 5 т. / 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1999. – Т. 4. – 432 с. 

8. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с. 

9. История Китая: учебник / Л.С. Васильев [и др.]; под ред. А.В. Ме-

ликсетова. – М.: Оникс, 2007. – 751 c.  

10. История Японии: в 2 т. – М.: ИВ РАН, 1998. – Т. 2. – 703 с.  

11. Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика нака-

нуне Первой мировой войны. 1908–1914. – М.: ИРИ РАН, 2007. – 410 с. 

 

Тема 7. Международные отношения в период Первой мировой войны 

 

План семинара 

1. Подготовка к войне: расстановка сил, цели и планы сторон. 

2. Борьба за союзников. 

3. Дипломатия воюющих блоков и нейтральных государств. 

4. Заключительный период войны: новое соотношение сил. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Заполните таблицу.  

Цели участников Первой мировой войны 

Державы – основные участницы войны 

(не менее 8) 

В какой блок вхо-

дили 

Цели участия 

в войне 

2. В чем выражалось «ассоциированное» членство США в Антанте? 

3. Можно ли говорить о том, что «14 пунктов» президента В. Виль-

сона – это американское видение новой системы международных отноше-

ний в послевоенном мире? 

 

Методические рекомендации 

1. Подготовку мировой войны как средства разрешения внешних 

и внутренних противоречий государства вели на протяжении многих лет, 

прежде всего, через создание системы военно-политических блоков. 

Вспомните, какие блоки оформились к 1914 г. и какие государства вошли 

в их состав. Также мировому конфликту предшествовал ряд локальных ев-

ропейских конфликтов: Итало-турецкая война 1911 г., Балканский войны 

1912–1913 гг. Определите основные политические и территориальные 

итоги этих войн. 

2. С началом мировой войны активизируется так называемая борьба 

за союзников: основные европейские игроки стремятся привлечь на свою 

сторону ряд малых европейских государств и некоторых неевропейских 

акторов мировой политики, не примкнувших к какому-либо блоку, но яв-

лявшихся их потенциальными участниками – Сербию, Бельгию, Турцию, 

Румынию, Болгарию, Японию, США и др. Определите, в состав каких бло-

ков вошли указанные государства. Могли ли новые участники карди-

нально изменить соотношение сил между военно-политическими группи-

ровками? 

3. К 1916 г. основу Антанты составлял военный альянс уже пяти 

ведущих держав – России, Франции, Великобритании, Италии и Японии. 

В живой силе и материально-техническом обеспечении этот союз 

превосходил блок Центральных держав в составе Германии, Австро-Венг-

рии, Турции и Болгарии. Но это превосходство до определенной степени 

компенсировалось обширными территориальными захватами австро-гер-

манского блока, бесперебойным функционированием системы транспорт-

ных коммуникаций и лучшей координацией совместных действий внутри 

Четверного союза. 
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Противоречия между ведущими участниками антигерманского 

блока, которые выявились еще в начальный период мировой войны, про-

должали оказывать негативное воздействие на укрепление рядов Антанты. 

Эти противоречия вызывались столкновением требований каждой из дер-

жав Антанты к странам Четверного союза в виде территориальных приоб-

ретений (аннексий) для себя и патронируемых малых европейских госу-

дарств (Бельгии, Дании, Сербии), обеспечения различных торгово-эконо-

мических выгод и получения компенсации за причиненный ущерб (кон-

трибуций) с побежденного противника. Конкретизируйте основные пре-

тензии стран-победительниц. 

В 1917 г. произошли два важнейших события, ставших решающими 

факторами кардинальной трансформации миропорядка, получившего свое 

юридическое обоснование в документах Парижской конференции 1919–

1920 гг.: революционные события в России и вступление в войну Соеди-

ненных Штатов Америки на стороне антигерманских сил.  

Как эти события повлияли на исход войны? Рассмотрите мирные 

инициативы советского правительства. Нашли ли они поддержку у других 

стран – участниц Антанты? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

2. Извольский А.П. Воспоминания / пер. с англ. – М.: Междунар. 

отношения, 1989. – 192 с.  

3. История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.): в 5 т. / 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1999. – Т. 4. – 432 с.  

4. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с.  

5. Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика нака-

нуне Первой мировой войны. 1908–1914. – М.: ИРИ РАН, 2007. – 410 с.  

6. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. / редкол.: В.А. Золотарев 

[и др.]. – М.: Наука, 2002. – Кн. 1. – 685 с.; Кн. 2. – 581 с.  

7. Павлов А.Ю. Скованные одной целью: Стратегическое взаимо-

действие России и ее союзников в годы Первой мировой войны (1914–

1917). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 188 c.  

8. Первая мировая война: Пролог ХХ века / отв. ред. В.Л. Мальков. – 

М.: Наука, 1999. – 697 c.  

9. Сазонов С.Д. Воспоминания / С.Д. Сазонов. – М.: Междунар. отно-

шения, 1991. – 399 c.  
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Тема 8. Парижская мирная конференция. Становление  

политико-правовых основ Версальской системы  

международных отношений в Европе 

 

План семинара 

1. Подготовка и начало работы Парижской мирной конференции. 

Разногласия среди победителей.  

2. Германский вопрос на Парижской конференции. Версальский мир-

ный договор.  

3. Мирные договоры с союзниками Германии. Территориально-госу-

дарственные изменения в Европе.  

4. Лига Наций. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какие вопросы международных отношений не были 

решены на Парижской конференции. 

2. Изучив материал семинарского занятия, сформулируйте основные 

принципы, положенные в основу новых послевоенных международных 

отношений – Версальско-Вашингтонской системы. Был ли прочен мир 

на их основе? 

3. Раскройте содержание понятий: аннексия, контрибуция, демили-

таризация, мандатная система, репарации. 

4. Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж выска-

зался по поводу мандатной системы, по которой бывшие колониальные 

владения передавались под опеку передовых стран-победительниц: «Ман-

даты являются просто маскировкой для аннексий». Можно ли согласиться 

со столь откровенным утверждением? Чем вы могли бы подтвердить или 

опровергнуть это высказывание? 

 

Методические рекомендации: 

1. Последние месяцы 1918 г. прошли в подготовке стран Антанты 

и США к предстоящей мирной конференции. Ее решено было провести 

в Версальском дворце под Парижем. Между европейскими державами 

и США не было единства мнений. Определите, как партнеры понимали за-

дачи форума, каково было отношение Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джорджа 

и В. Вильсона к самому понятию международного порядка?  



40 

Работа конференции проходила с 18 января по 28 июня 1919 г. Опре-

делите состав участников конференции. По какому основанию все они 

были разделены на 4 группы? Все ли страны-участницы в равной мере 

влияли на принятие решений? Укажите, какие рабочие органы были соз-

даны в ходе работы конференции (Совет 10, 4, 3). 

Главным вопросом урегулирования оставался германский. Француз-

ская делегация выступила на конференции с собственной программой от-

носительно Германии, предложив полное разоружение и раздел последней. 

Также французская делегация поставила вопрос об отделении от Германии 

Баварии, Рейнской области, Саара и о выплате германской стороной ог-

ромной суммы репараций. Ж. Клемансо стремился сделать восстановление 

военной мощи Германии полностью невозможным. Для французского 

премьера проблема стабильности и безопасности послевоенного порядка 

сопрягалась почти исключительно с ослаблением Германии и закрепле-

нием неоспоримого превосходства Франции. Кроме того, на востоке Ев-

ропы Клемансо добивался создания «санитарного кордона» из новообра-

зуемых государств, которые могли бы и противостоять Германии, и слу-

жить барьером для проникновения революционных идей из Советской 

России.  

2. Рассмотрите, каким виделось решение германского вопроса лиде-

рам Великобритании и США. Укажите основные положения Версальского 

мирного договора. 

3. Версальское урегулирование не могло быть полным без включе-

ния в европейскую подсистему бывших германских партнеров по войне – 

Австро-Венгрии и Болгарии. 

С учетом распада Австро-Венгрии на австрийскую и венгерскую 

части с каждой из частей бывшей империи страны Антанты стали урегули-

ровать отношения порознь. Сен-Жерменский договор с Австрией был под-

писан 10 сентября 1919 г.; трианонский мирный договор с Венгрией – 

4 июня 1920 г. во дворце Трианон в Париже. Также 27 ноября 1919 г. 

в г. Нейи-сюр-Сен под Парижем был подписан и договор с Болгарией 

(Нейиский договор). Определите основные положения этих договоров 

и территориально-государственные изменения в Европе, произошедшие 

после их подписания. 

Однако следует учитывать, что подписание основополагающих до-

говоров с Германией и ее европейскими союзниками не решило всех про-

блем государственного строительства в Европе. Оставалось еще много во-
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просов, связанных с национальными движениями, выдвигавшими требова-

ния защиты прав этнических меньшинств. На первом этапе работы Париж-

ской конференции им не уделяли внимания, но вскоре стало ясно, что но-

вые государства – Польша, Чехословакия и Румыния – стремятся захватить 

соседние территории, в том числе под лозунгом «борьбы с угрозой комму-

низма», как это делала Румыния в отношении Венгрии. 

4. Вопрос о создании Лиги Наций на повестке дня Парижской конфе-

ренции оказался одним из главных как минимум по двум основным при-

чинам. Во-первых, как международный орган Лига в самом деле могла 

внести практический вклад в регулирование международных отношений 

и уменьшение опасности войны. Во-вторых, Лига и ее Устав были 

призваны дать правовую и моральную санкцию политике великих держав, 

легализовать ее в глазах общественного мнения. Президент США, 

инициатор создания организации, рассматривал Лигу как гаранта 

соблюдения всеми государствами универсальных норм международного 

права и одновременно инструмента профилактики конфликта, 

своеобразного предохранительного клапана для «выпуска пара» в случае 

угрозы вооруженного столкновения между странами. Правительственные 

комиссии Великобритании, Франции, США, заседавшие в Версале, 

предлагали свои проекты по Лиге Наций. Определите, какой из них был 

реализован.  

Изучите содержание Устава Лиги. Как он определяет органы, прин-

ципы работы, структуру, функции и обязанности членов организации? 

Особое внимание обратите на статью 22 Устава – она имеет большое 

значение с точки зрения нового мироустройства. В политике великих дер-

жав четко проявился двойной стандарт. Принцип самоопределения в той 

или иной мере считался применим только в Европе и Америке, с оговор-

ками – в отношении Китая в Азии. В отношении огромного большинства 

других территорий и народов речь о самоопределении не шла. Для них 

была уготована так называемая мандатная система, в соответствии с кото-

рой великие державы устанавливали на определенный, довольно продол-

жительный срок свою опеку над соответствующими территориями. 

Также в статье 22 изложены положения, касавшиеся международной 

опеки. В первую очередь речь шла об определении судьбы бывших гер-

манских колоний в Африке и Океании и об арабских провинциях Оттоман-

ской Порты. Идея опеки была построена на предположении великих дер-

жав относительно того, что большая часть неевропейских территорий, пе-
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реставших быть под суверенитетом государств, управлявших ими до Пер-

вой мировой войны, была не в состоянии самостоятельно руководить со-

бой в «особо трудных условиях современного мира». Исходя из этой ло-

гики, Лига и должна была доверить опеку над ними «передовым нациям 

мира». Мандаты Лиги делились на три категории: А, В и С. Определите 

объем полномочий каждого мандата. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. / отв. ред. А. Чу-

барьян. – М.: Наука, 1992. – 221 с.  

2. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с.  

3. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. / редкол.: В.А. Золотарев 

[и др.]. – М.: Наука, 2002. – Кн. 1. – 685 с.; Кн. 2. – 581 с.  

4. Павлов А.Ю. Скованные одной целью: Стратегическое взаимо-

действие России и ее союзников в годы Первой мировой войны (1914–

1917). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 188 c.  

5. Первая мировая война: Пролог ХХ века / отв. ред. В.Л. Мальков. – 

М.: Наука, 1999. – 697 c.  

6. Сазонов С.Д. Воспоминания / С.Д. Сазонов. – М.: Междунар. отно-

шения, 1991. – 399 c.  

7. Сидоров, А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных 

отношений. 1918–1939 гг. – М.: Центрполиграф, 2008. – 656 с.  

 

Тема 9. Международные отношения в 1920-е – начале 1930-х гг.  

Попытки создания нового европейского равновесия.  

Внешняя политика СССР 

 

План семинара 

1. Генуэзская конференция. Рапалльский договор между Советской 

Россией и Германией и его международные последствия.  

2. Германская проблема в международных отношениях первой поло-

вины 1920-х гг. Изменение политики западных держав.  

3. Локарнские соглашения как попытка создание основы европей-

ской безопасности. Пакт Бриана – Келлога.  

4. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг.  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Почему страны-победительницы отказались от продолжения вы-

плат репараций со стороны Германии? 

2. Заполните таблицу «Основные вопросы международных отноше-

ний в 1920-е гг.». 

 

Методические рекомендации 

1. По итогам Версальской и Вашингтонской конференций фор-

мально многополярность, которая в традиции XIX в. ассоциировалась 

с представлениями о мире и равновесии, была восстановлена. Но «новая» 

многополярность сильно отличалась от многополярности времен К. Мет-

терниха или О. Бисмарка. Многополярность межвоенного периода пред-

ставляла собой очень хрупкую, внутренне конфликтную и не поддаю-

щуюся управлению структуру. В Европе появилось семь новых государств, 

добавившихся к двадцати имевшимся раньше. Увеличение числа 

участников «большой игры» за счет конструирования «Большой Польши», 

двунациональной Чехословакии, «Большой Румынии», «Большой Югосла-

вии», равно как и раздробление старых крупных держав (Германии, Рос-

сии, Оттоманской империи, Австро-Венгрии) делали Версальский порядок 

неустойчивым.  

Мировая война истощила европейские страны. Экономические ос-

новы европейской стабильности были подорваны как самой войной, так 

и последовавшим урегулированием. Важнейшей причиной депрессии оста-

валась нерешенная долговая проблема. Франция считала себя неспособной 

восстановить национальную экономику, не получив долги с России и ком-

пенсации от Германии. Отсюда – бескомпромиссность Парижа в отноше-

ниях с Москвой и жесткость в вопросе о германских репарациях. Велико-

британия, потери которой от невозвратных долгов военного времени были 

меньше, и которая сама была крупным кредитором Франции, считала вос-

становление производства на материке и возобновление европейской тор-

говли более важным, чем возвращение потерянных кредитов. Позиции Па-

рижа и Лондона в вопросе о репарациях и долгах резко разнились. Это хо-

рошо понимали в Берлине и Москве. Германская и советская дипломатии 

имели шанс использовать франко-британские расхождения в своих инте-

ресах.  

Основные вопросы МО Пути решения Результат 
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Вопрос об экономическом положении в Европе было решено выне-

сти на обсуждение международного форума. Он начал работу 10 апреля 

1922 г. в Генуе. Какие государства участвовали в работе конференции 

и какие вопросы обсуждались? Сформулируйте основные итоги генуэзской 

встречи. 

14 апреля 1922 г. в промежутках между пленарными заседаниями 

Генуэзской конференции в предместье Генуи Рапалло главы советской 

и германской делегаций – советский нарком иностранных дел 

Г.В. Чичерин и министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау – 

подписали двусторонний договор об отказе от взаимных претензий 

(включая репарационные) и восстановлении дипломатических отношений. 

Германия признала Советскую Россию де-юре. Подумайте, чем было 

вызвано такое советско-германское сближение? Какие экономические 

и политические последствия оно имело? 

2. В начале 1920-х гг. вновь обострился германский вопрос. Отсутст-

вие политической стабильности, разное отношение к проблеме репараций 

в правящих кругах Германии, сильный экономический кризис, рост безра-

ботицы и инфляции, оккупация Рейнской зоны, активизация левых и пра-

вых сил – все это факторы, превращающие Германию в очередной очаг на-

пряженности в центре Европы.  

Для снятия напряженности с согласия европейских государств 

под эгидой США разрабатывается план Дауэса, определявший порядок 

репарационных выплат Германии после Первой мировой войны с учетом 

экономических возможностей Веймарской республики. Укажите основные 

положения этого документа. Обратите внимание: план Дауэса знаменовал 

поворот к отказу от дискриминации Германии в европейской политике. 

Найдя компромиссные решения, он заложил экономическую основу вос-

становления единства Западной и Центральной Европы. 

3. С целью ослабления версальских ограничений в середине 1920-х 

гг. Берлин добился более выгодного для себя урегулирования с бывшими 

противниками. В октябре 1925 г. в Локарно (Швейцария) были парафиро-

ваны, а 1 декабря в Лондоне окончательно подписаны договоры и согла-

шения, получившие общее название Локарнских. Главным из них был 

Рейнский гарантийный пакт между Германией, Францией, Бельгией, Вели-

кобританией и Италией. Одновременно с Рейнским пактом в Локарно 

были подписаны двусторонние соглашения Германии с Францией, Бель-

гией, Польшей и Чехословакией об арбитраже в случае возникновения по-
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граничных споров, а также двусторонние франко-польский и франко-чехо-

словацкий гарантийные договоры. Определите содержание и значение ука-

занных актов для развития международных отношений. 

27 августа 1928 г. в Париже и состоялось подписание пакта, к кото-

рому первоначально присоединилось 15 стран. Официально этот документ 

назывался «Парижский договор об исключении войны в качестве орудия 

национальной политики». Более он известен как пакт Бриана – Келлога. 

Определите предпосылки, причины появления и значение данного акта. 

4. В начале 1920-х гг. во внешнеполитических воззрениях больше-

виков стали происходить перемены. Идея мировой революции 

не утрачивала значения основополагающей. Но наряду с ней советское 

руководство начало разрабатывать новую теоретическую платформу, 

которая позволяла бы совместить революционность в идеологии 

с необходимостью нормализовать отношения с внешним миром, все части 

которого в тот период (за исключением подконтрольной большевикам 

Монголии) были капиталистическими.  

Такой платформой стала концепция мирного сосуществования стран 

с различным политическим строем, надолго заложившая логико-

понятийные и политико-философские рамки внешней политики СССР. Эта 

концепция не была представлена в форме единого цельного документа. 

Она складывалась постепенно и состояла из разных постулатов, которые 

в разные периоды то выдвигались на передний план, то затенялись совет-

ским руководством в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Выделите основные направления советской внешней политики 

в 1920-е гг. Как происходило дипломатическое признание молодого совет-

ского правительства? Можно ли считать СССР полноценным участником 

международных отношений 1920-х гг.? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. / отв. ред. А. Чу-

барьян. – М.: Наука, 1992. – 221 с.  

2. История дипломатии: в 5 т. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1965. – 831 с.  

3. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: -во АСТ, Мид-

гард, 2006. – 944 с.  
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1917). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 188 c.  

7. Первая мировая война: Пролог ХХ века / отв. ред. В.Л. Мальков. – 

М.: Наука, 1999. – 697 c.  

8. Сазонов С.Д. Воспоминания. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 

399 c.  

9. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отноше-

ний. 1918–1939 гг. – М.: Центрполиграф, 2008. – 656 с.  

 

Тема 10. Постлокарнский период стабилизации  

международных отношений в Европе 

 

План семинара 

1. Международные последствия Локарнских соглашений. 

2. Советская внешняя политика в 1920-е гг. 

3. Проблемы разоружения. Женевский протокол. Пакт Бриана – Кел-

лога. 

4. Нарастание негативных тенденций в развитии международных от-

ношений на рубеже 1920–1930-х гг. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте позицию СССР по Локарнским соглашениям. 

2. Когда и по каким причинам произошел разрыв дипломатических 

отношений между СССР и Великобританией? 

3. Укажите, какое влияние на развитие международных отношений 

оказал мировой экономический кризис рубежа 1920–1930-х гг. 

 

Методические рекомендации 

1. Локарнские соглашения разрешили политический кризис Версаль-

ской системы. Однако отношение ведущих европейских держав к согла-

шению и его значению изначально было разным. Определите позицию 

Франции, Германии, восточноевропейских государств к Локарнскому со-

глашению. Рассмотрите британские планы по распространению Локарно. 

Объясните, почему они не были реализованы в полном объеме. 
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2. При изучении вопроса обратите внимание на основные цели внеш-

ней политики СССР в указанный период: прорыв международной изоля-

ции страны и установление дипломатических отношений с зарубежными 

странами; установление взаимовыгодного экономического сотрудничества 

с зарубежными странами; обеспечение национальной безопасности и мир-

ных условий для строительства социализма; содействие развитию между-

народного коммунистического движения (до середины 1920-х гг. разжига-

ние мировой социалистической революции). Выделите основные направ-

ления советской внешней политики в 1920-е гг.  

3. Обратите внимание, что в рассматриваемый период выявились 

разные концептуальные подходы к решению задачи ограничения и сокра-

щения вооружений. Первый подход предусматривал простое сокращение 

имеющихся в наличии арсеналов; второй – введение согласованного кон-

троля над военным производством; третий – акцентировал взаимосвязь 

разоружения и обеспечения политической безопасности государств; чет-

вертый – увязывал разоружение с международным миром и безопасно-

стью. Различия в подходах к самой идее разоружения объяснялись разли-

чиями в их геополитическом и экономическом положении. СССР, США 

и Германия в 1920-е гг. в силу разных причин эти страны и так были разо-

ружены, и поэтому они могли выдвигать самые оглушительные предложе-

ния о разоружении. Англия и Франция, напротив, имели все причины опа-

саться, что они могут и не выдержать гонки вооружений, если все придется 

начинать с нуля. В ходе многочисленных разоруженческих форумов 1920-

х гг. великие державы, как правило, настаивали на сокращении тех видов 

вооружений и боевой техники, в развитии которых особенно преуспели 

потенциальные противники. 

Наиболее весомым результатом разоруженческих усилий великих 

держав в 1920-е гг. стал Женевский протокол о запрещении применения 

химического оружия. Изучите его содержание. 27 августа 1928 г. состоя-

лось подписание Парижского договора об исключении войны в качестве 

орудия национальной политики, известного также как Парижский пакт, 

или Пакт Бриана – Келлога. Выясните, каковы основные положения пакта. 

4. Начиная рассмотрение темы, обратите внимание на обострение со-

циально-экономической обстановки в Европе на фоне мирового экономи-

ческого кризиса, особенно в Германии. Изучите основные внутри- и внеш-

неполитические шаги национал-социалистов. 
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Рекомендуемая литература 

1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. / отв. ред. А. Чу-

барьян. – М.: Наука, 1992. – 221 с.  

2. История дипломатии: в 5 т. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1965. – 831 с.  

3. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика 

России, ХХ век. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 351 c.  

4. Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. – М.: Ладомир, 1997. – 

848 с.  

5. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отноше-

ний. 1918–1939 гг. – М.: Центрполиграф, 2008. – 656 с.  

6. Черчилль У. Мировой кризис, 1918–1925 / пер. с англ. – М.: Изд-во 

ЛКИ, 2007. – 328 c.  

 

Вопросы к зачету для студентов 2-го курса (4-й семестр) 

1. Международные отношения после Крымской войны. Стремление 

Франции к доминированию в Европе. 

2. Россия в борьбе за отмену решений Парижского мирного договора 

(60-е гг. XIX в.) 

3. Внешняя политика России в 1860–1870-х гг. Деятельность канц-

лера А.М. Горчакова. 

4. Проблема объединения Германии и позиции ведущих держав 

в XIX в. 

5. Международная деятельность германского канцлера Бисмарка 

и его роль в германской истории. 

6. Войны Пруссии с Данией, Австрийской империей, Францией. 

Завершение объединения Германии, её влияние на систему международ-

ных отношений в 1870–1880-е гг. 

7. Османская империя в 1860-х – начале 1870-х гг.: назревание но-

вого международного кризиса. Национально-освободительная борьба бал-

канских народов в 1870-е гг. 

8. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и её влияние на международ-

ные отношения. Берлинский конгресс 1878 г. 

9. Международная обстановка «временного равновесия» в Европе 

в конце XIX в. Англо-российские и франко-российские отношения в 1880–

1890-е гг. 

10. Создание Тройственного союза и его влияние на международную 

обстановку в конце XIX – начале XX в. 
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11. Создание Антанты и влияние англо-франко-российского союза 

на международную обстановку в конце XIX – начале XX в. 

12. Народы Китая и Индии в борьбе против колониальной зависимо-

сти, раздел Африки ведущими державами во второй половине XIX в. 

13. Буржуазные преобразования в Японии и ее выход 

на международную арену в конце XIX века. Усиление милитаризма 

и агрессивности Японии в начале XX в. 

14. Гражданская война в США (1861–1865) и ее международное зна-

чение. Участие США в борьбе за предел мира в конце XIX – начале XX в. 

15. Международные отношения в Западном полушарии на рубеже 

XIX–XX вв.  

16. Начало экспансии Японии в Китае. Обострение противоречий ме-

жду колониальными державами на Дальнем Востоке на рубеже XIX–

ХХ вв.  

17. Политика России на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Портсмутский мир.  

18. Обострение англо-германских противоречий на рубеже XIX–ХХ 

вв. Англо-французское и англо-русское соглашения об урегулировании ко-

лониальных споров. Создание Антанты.  

19. Нарастание военной угрозы в Европе в начале ХХ вв. Мароккан-

ские и Боснийский кризисы. Балканские войны.  

20. Дипломатическая подготовка мировой войны.  

21. Начало Первой мировой войны и ее причины. Цели держав 

в войне.  

22. Развитие военно-политической ситуации в 1915–1916 гг. Борьба 

блоков за привлечение новых союзников.  

23. Международные отношения на заключительных этапах Первой 

мировой войны. Вступление в войну США. «14 пунктов» президента 

Вудро Вильсона.  

24. Внешнеполитическая стратегия большевиков. Первые 

внешнеполитические акции Советского правительства.  

25. Выход Советской России из войны. Брестский мир и его 

международные последствия. 

26. Парижская мирная конференция 1919–1920 гг.: подготовка, ход, 

основные решения.  

27. Мирные договоры с союзниками Германии и изменение 

политической карты мира после Первой мировой войны.  
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28. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Завершение 

формирования Версальско-Вашингтонской системы международных от-

ношений.  

29. Проблемы международных экономических отношений 

на конференциях в Генуе и Гааге (1922).  

30. Советско-германские отношения в 1920-е гг. Рапалльский 

и Берлинский договоры.  

31. Нормализация отношений Советского Союза со странами Европы 

и Азии. «Полоса признаний» и особенности внешней политики СССР 

в 1920-е гг.  

32. Рурский конфликт 1923 г. План Дауэса и его международное 

значение.  

33. Стабилизация политической обстановки в Европе в середине 

1920-х гг. Локарнские соглашения. Пакт Бриана – Келлога и его значение. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ВОПРОСЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА (5-Й СЕМЕСТР)
*
 

 

Список литературы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Основной 

1. История международных отношений: учебник: в 3 т. / Моск. гос. 

ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России; под ред. А.В. Торкунов, 

М.М. Наринский. – М.: Аспект-Пресс, 2017. – Т. 1: От Вестфальского мира 

до окончания Первой мировой войны. – 3-е изд., испр. – 2017. – 340 с.  

2. История международных отношений: учебник: в 3 т. / Моск. гос. 

ин-т международ. отношений; под ред. А.В. Торкунов, М.М. Наринский. – 

М.: Аспект-Пресс. 2017. – Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая 

война. – 2-е изд., испр. – 2017. – 496 с. 

 

Дополнительный 

1. Россия – Восток – Запад: монография / Российская академия наук. 

Отделение литературы и языка; отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наследие, 

1998. – 423 с. 

                                                 
*
 Составители: доценты О.В. Богунова, Т.Ф. Антоненко 
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2. Системная история международных отношений: в 2 т. // Научно-

образовательный форум по международным отношениям; под ред. А.Д. 

Богатуров. – 2-е изд. – М.: Культурная революция, 2009. – Т. 1: События 

1918–1945 годов / З.С. Белоусова, А.Д. Богатуров [и др.]. – 2009. – 474 с. 

3. Ди Нольфо Эннио. История международных отношений, 1918–

1999. – М.: Логос, 2003. – 1306 с.  

4. История внешней политики России. Конец XIX – начало 90-х гг. 

XX века (От русско-французского союза до Октябрьской революции). – 

М.: Междунар. отношения, 1997. – 672 с. 

 

Также для каждой темы семинара предложена рекомендуемая 

к изучению литература. 

 

Тема 1. Международные отношения  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Первой мировой войны. 

Формирование  

Вашингтонской системы международных отношений 

 

План семинара 

1. Дальневосточный вопрос на Парижской мирной конференции. 

2. Становление Вашингтонской системы международных отношений 

в Азиатском регионе. Вашингтонская конференция и ее решения. 

3. Дальневосточная республика. Отношения с Монголией. 

4. Советская политика на Дальнем Востоке. Урегулирование отноше-

ний между Китаем и СССР. Нормализация советско-японских отношений. 

5. Стабилизация и дестабилизация Вашингтонской системы: основ-

ные тенденции. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Вспомните, как выглядела политическая карта АТР к началу Пер-

вой мировой войны. Каким образом были поделены колонии в этом ре-

гионе? 

2. Каковы причины гонки морских вооружений и американо-япон-

ского соперничества в АТР после Первой мировой войны? 

3. Выясните, какую роль в провозглашении независимости Внешней 

Монголии сыграла Советская Россия. 
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4. Укажите, какие решения были приняты на Вашингтонской конфе-

ренции по вопросам ограничения и сокращения военно-морских вооруже-

ний? Каковы основные положения договоров четырёх и пяти держав?  

5. В какой степени решения Вашингтонской конференции учитывали 

интересы Советской России?  

 

Методические рекомендации 

1. Парижская мирная конференция, наряду с общими вопросами 

послевоенного переустройства системы международных отношений, об-

суждала и ситуацию в АТР. Держав-победительниц волновали два во-

проса: судьба «германского наследства» и условия вхождения Китая 

и Японии в Лигу Наций. Китай, который представляла на Парижской 

конференции объединенная делегация северного и южного правительств, 

заручившись поддержкой США, требовал пересмотра политики раздела 

на сферы влияния и восстановления своего суверенитета в Шаньдуне. Оп-

ределите, какие положения о Китае и Японии вошли в содержание Вер-

сальского договора. Какую реакцию они вызвали в этих государствах? 

Решения Парижской конференции по Дальнему Востоку, узаконив-

шие преобладание Японии в АТР, вызвали сильное недовольство в США, 

политика которых в китайском вопросе потерпела поражение. Чтобы огра-

ничить японское влияние на Тихом океане, США приступили к осуществ-

лению широкомасштабной программы военно-морского строительства. 

2. Напряженность в АТР, вызванная Первой мировой войной 

и половинчатыми решениями Версальского договора, стала возрастать. 

Способствовали этому также ослабление военно-морского могущества 

Британской империи и эрозия японо-британского союза, связанная отчасти 

с тем, что доминионы Великобритании – Канада, Австралия, Новая Зелан-

дия и даже Южно-Африканский Союз – стали опасаться Японии, оказав-

шейся их соседом после захвата германских владений в Океании. Не дове-

ряя Японии, доминионы стали рассматривать США в качестве своего есте-

ственного союзника против возможной японской экспансии и подталки-

вать Лондон в соответствующем направлении. Эти события происходили 

на фоне дальнейшей дезинтеграции Китая и распада Российской империи, 

на обломках которой вырастало новое государство – Советская Россия, по-

явление которого меняло конфигурацию всей мировой системы и ее даль-

невосточной составляющей. 
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Однако ни Вашингтон, ни Лондон не были заинтересованы в откры-

том столкновении с Токио. Улавливая общее настроение западных держав, 

британский министр иностранных дел лорд Керзон летом 1921 г. обра-

тился к президенту США с предложением о созыве конференции по даль-

невосточным и тихоокеанским проблемам. Конференция открылась в Ва-

шингтоне 12 ноября 1921 г. Определите состав ее участников. Были ли 

приглашены на конференцию Россия и Германия? Почему? Укажите ос-

новные решения и итоги вашингтонской встречи. 

3. Определите, каковы были позиции Советской России на Дальнем 

Востоке к 1918 г. Рассмотрите процесс вторжения держав Антанты в даль-

невосточные пределы России и восстание чехословацкого корпуса.  

В апреле 1920 г. была провозглашена Дальневосточная Республика. 

Определите международные последствия этого события. 

4. Все официальные контакты с Советской Россией Китай как член 

Антанты прервал еще в период подписания большевиками Брест-Литов-

ского мира. В начале 1920-х гг. события во Внешней Монголии вновь обо-

стрили ситуацию. Пекин резко протестовал против нового просоветского 

правительства Монголии. 

Урегулирование отношений произошло к середине 1920-х гг. Совет-

ская политика в Китае была направлена на нормализацию с ним отноше-

ний и на союз с Гоминьданом (ГМД). Со своей стороны, вождь Гоминь-

дана Сунь Ятсен, находясь под впечатлением успехов большевиков, су-

мевших заново собрать под своей властью почти всю территорию Россий-

ской империи, полагал использовать советский опыт для объединения Ки-

тая. В результате двусторонних переговоров в Пекине в мае 1924 г. СССР 

и Китай подписали соглашение об общих принципах урегулировании от-

ношений. Определите основные положения документа. Как отреагировали 

на него другие страны – участницы Вашингтонской конференции? Как из-

менился статус Монголии после подписания соглашения? 

Сближение СССР и Японии стран началось в 1924 г. по инициативе 

министра иностранных дел Японии К. Сидэхары из нового кабинета 

Т. Като, лояльно настроенного по отношению к СССР. Интересы японской 

стороны заключался в необходимости уравновесить сближение СССР 

и Китая, разграничить взаимные интересы на Дальнем Востоке и, кроме 

того, заручиться благожелательным нейтралитетом СССР в отношении 

японо-американских противоречий, что возникли из-за принятия в США 

дискриминационного закона об иммиграции и установления мизерной 
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квоты для японцев – до ста человек в год. В январе 1925 г. в Пекине СССР 

и Япония подписали конвенцию об основных принципах взаимоотноше-

ний. Укажите основные положения конвенции. 

5. Основным элементом стабильности в регионе стало укрепление 

суверенитета Китая: в 1928 г. США, Лига Наций, Великобритания офици-

ально признали правительство Гоминьдана.  

На международной арене позиции Китая заметно укрепились. 

При поддержке США Китай подписал с западными странами еще 11 

договоров, включая Японию. В декабре 1929 г. правительство Чан Кайши 

выступило с программой отмены экстерриториальности иностранцев. 

А Великобритания в 1930 г. возвратила Китаю военно-морскую базу 

в Вэйхайвее, которая была передана ей в аренду в 1898 г. Всего к 1931 г. 

Китай вернул себе 20 из 33 расположенных на его территории 

иностранных концессий. Он подписал пакт Бриана – Келлога, получил 

место постоянного члена Совета Лиги Наций. В 1931 г. Лига приняла  

10-летний план помощи Китаю. Хотя пересмотр неравноправных 

международных договоров с Китаем не был завершен, линия Чан Кайши 

на восстановление суверенитета страны объективно велась в русле 

Договора девяти о Китае. Сам договор получил широкое международное 

признание: его подписала Германия и ряд стран Латинской Америки. 

Вторым элементом укрепления стабильности в АТР стало расшире-

ние военно-морских ограничений, введенных Договором пяти держав. 

В результате активных переговоров между США, Англией и Японией 

по этому вопросу на Лондонской морской конференции пяти держав 

в январе 1930 г. был заключен новый договор об ограничении 

и сокращении морских вооружений. Рассмотрите основные положения 

договора. 

В 1922–1930 гг. великие державы стремились строить политику 

в АТР на вашингтонских принципах, а на Дальнем Востоке, прежде всего 

США и Япония, сумели сохранить отношения в режиме партнерства. 

В значительной мере это было связано с умеренной политикой при-

способления Японии к Вашингтонской системе, которую проводил ми-

нистр иностранных дел барон К. Сидэхара (1924–1927, 1929–1931). В рам-

ках этого курса Япония сохраняла сдержанность в годы китайской рево-

люции 1925–1927 гг., нормализовала отношения с СССР, соблюдала во-

енно-морские ограничения, участвовала в достижении лондонского ком-

промисса.  
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Другой тенденцией, характеризовавшей стремление милитаристских 

кругов, была политика захвата Китая Японией. Первую попытку повернуть 

политику в сторону экспансии сделал премьер-министр и министр ино-

странных дел генерал Г. Танака в 1927 г. Рассмотрите положения мемо-

рандума Танаки. Китайская политика Советского Союза также все более 

становилась дестабилизирующим фактором региональной безопасности. 

СССР не признал правительство Гоминьдана и дипломатические отноше-

ния были разорваны. Начались провокации в отношении советских со-

трудников на КВЖД. СССР же с 1928 г. взял курс на разжигание граждан-

ской войны и развитие революции в Китае. Изучите причины, суть и итоги 

конфликта на КВЖД. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. – М.: Юрайт, 

2011. – Т. 2. – 788 c.  

2. Восток – Россия – Запад: исторические и культурологические 

исследования. – М.: Памятники исторической мысли, 2001. – 779 с. 

3. Игнатьев А.В. Внешняя политика России, 1907–1914: тенденции, 

люди, события. – М.: Наука, 2000. – 233 c.  

4. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с. 

5. История Китая: учебник / Л.С. Васильев [и др.]; под ред. 

А.В. Меликсетова. – М.: Оникс, 2007. – 751 c.  

6. История Японии: в 2 т. – М.: ИВ РАН, 1998. – Т. 2. – 703 с.  

 

Тема 2. Кризис Версальского мирового порядка (1933–1937) 

 

План семинара 

1. Установление нацистской диктатуры в Германии. Внешнеполи-

тическая программа национал-социалистов. 

2. Восточный пакт. 

3. Первый аншлюс Австрии. Окончательный отказ Германии 

от Версальского договора. Ремилитаризация Рейнской зоны. 

4. Политика умиротворения Германии. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите державы, принявшие участие в переговорах о Пакте 

четырех. Каковы итоги переговоров? 

2. Когда и почему начался переход СССР на позиции защитника Вер-

сальского порядка. 

3. Укажите, какую политику в испанском вопросе проводил СССР. 

4. Определите, удалось ли Гитлеру использовать европейскую поли-

тику умиротворения в собственных интересах. 

 

Методические рекомендации 

1. Начиная рассмотрение вопроса, сформулируйте причины прихода 

Гитлера к власти. Почему значительная часть немцев поддержала нацио-

нал-социалистов?  

В течение 1920-х – начале 1930-х гг. Германия придерживалась по-

ложений Версальского договора в целом. Ситуация, однако, изменилась 

радикальным образом с приходом в 1933 г. к власти в Германии национал-

социалистов. Гитлеровская концепция внешней политики подразумевала 

освобождение Германии от военных ограничений Версаля, воссоздание 

полной военной мощи и возвращение территорий, потерянных по Версаль-

скому мирному договору в 1919 г.  

Осуществляя свою внешнеполитическую деятельность, Гитлер 

умело использовал противоречия между европейскими странами. Под-

твердите этот тезис конкретными примерами. Определите причины выхода 

Германии из Лиги Наций и отказа от положений Версальского договора. 

2. Отказ Германии от Версальского договора и создание ею 

собственных вооруженных сил представляли угрозу европейским странам, 

особенно Франции. Именно Франция в это время выступает с инициативой 

создания системы взаимопомощи между некоторыми европейскими стра-

нами в случае агрессии со стороны Германии. Определите участников 

и основные положения Восточного пакта. 

3. Первой в планах расширения жизненного пространства для немцев 

значилась Австрия. В 1934 г. австрийские немцы признали Гитлера своим 

вождем. Он инспирировал и поддержал кампанию местных национал-со-

циалистов по свержению правительства австрийского канцлера Энгель-

берта Дольфуса путем государственного переворота. Почему первый ан-

шлюс Австрии не удался? Определите реакцию западноевропейских госу-

дарств на это событие. 
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В марте 1935 г. Германия объявила об отказе от военных статей Вер-

сальского договора и ввела всеобщую воинскую повинность. Какое значе-

ние для дальнейшего развития международных отношений имело это заяв-

ление? Как в этих условиях можно оценить заключение в июне 1935 г. 

в Лондоне Англо-Германского морского договора? 

Сложнее дело обстояло с проблемой возвращения территорий, поте-

рянных Германией по Версальскому договору. Для ремилитаризации 

Рейнской области надо было ликвидировать и Локарнский пакт, и статьи 

Версальского договора. Более того, речь шла о непосредственной безопас-

ности Франции, в 1935 г. все еще являвшейся ведущей континентальной 

европейской державой. Использовав франко-советский пакт о взаимопо-

мощи как предлог, Гитлер представил оккупацию Рейнской области как 

ответные действия. Изучите события весны 1936 г. и определите реакцию 

европейских государств и СССР на действия Германии в Рейнской об-

ласти. 

4. Определите причины политики умиротворения Германии. Отправ-

ной точкой политики умиротворения принято считать морской договор 

1935 г. между Германией и Англией. Рассмотрите события второго ан-

шлюса Австрии. Определите реакцию европейских государств и СССР на 

присоединение Австрии к Германии. Укажите основные положения Мюн-

хенских соглашений и их последствия для развития международных отно-

шений. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. / отв. ред. 

А. Чубарьян. – М.: Наука, 1992. – 221 с.  

2. История дипломатии: в 5 т. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1965. – 831 с.  

3. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика 

России, ХХ век. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 351 c.  

4. Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. – М.: Ладомир, 1997. – 

848 с.  

5. Малафеев К.А. Луи Барту – политик и дипломат. – М.: Междунар. 

отношения, 1988. – 176 с. 

6. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отноше-
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ЛКИ, 2007. – 328 c.  
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Тема 3. Распад Вашингтонского мирового порядка 

 

План семинара 

1. Переход Японии к агрессивной политике: вторжение в Манчжу-

рию, выход из Лиги Наций, отношения с Китаем. 

2. Советская внешняя политика на Дальнем Востоке. 

3. Антикоминтерновский пакт 1936 г. и его значение. 

4. Распад Вашингтонской системы. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Почему Япония отказалась от роли гаранта Вашингтонской сис-

темы и стала проводить агрессивную внешнюю политику? 

2. Какие меры предпринял Советский Союз в начале 1930-х гг., 

чтобы не допустить военного конфликта с Японией? 

3. Укажите особенности политики СССР в отношении Монголии 

и Синьцзяна? 

 

Методические рекомендации 

1–2. Вашингтонская система международных отношений была более 

равновесной по сравнению с Версальской. Отражая баланс сил ведущих 

тихоокеанских держав, она в то же время соответствовала балансу их 

главных национальных интересов. Вместе с тем Япония и Китай в силу 

своей внутренней специфики не могли долгое время оставаться надеж-

ными гарантами Вашингтонских соглашений и союзниками в утверждении 

политики регионального равновесия. 

В начале 1930-х гг. внутреннее развитие Японии стало фактором 

дестабилизации Вашингтонской системы. Трансформация государственно-

сти и политического устройства Японии вследствие мирового экономиче-

ского кризиса привела к тому, что в сложных условиях сформировалась 

фашистская идеология национальной исключительности японцев. Выход 

из кризиса правящие круги видели во внешней экспансии, войне, нацелен-

ной на завоевание региональной и мировой гегемонии. В первую очередь 

для этого необходимо было завоевать Манчжурию: «Манчжурия – это 

первая линия государственной обороны Японии». Рассмотрите события 

агрессии Японии в Северо-Восточном Китае (Манчжурии) и реакцию 

на нее мирового сообщества. 
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27 марта 1933 г. Япония объявила о своем выходе из Лиги Наций. 

Каковы причины и последствия этого события?  

В мае 1933 г. Китай был вынужден пойти на перемирие с Японией. 

Также в 1931–1937 гг. японское руководство детально прорабатывало воз-

можные сценарии боевых действий как против Китая, так и против СССР. 

Как разрешился конфликт по поводу КВЖД? 

3. Наряду с региональными противоречиями в середине 1930-х гг. 

наметилась сходность интересов Японии и Германии на глобальном 

уровне, вытекавшая из обоюдного стремления к ревизии Версальско-Ва-

шингтонских соглашений. В ноябре 1936 г. было подписано соглашение 

на государственном уровне – «Японо-германское соглашение по обороне 

от коммунизма». Укажите основные положения этого соглашения 

и определите его значение для развития международных отношений пе-

риода.  

4. Новый этап японской экспансии был сформулирован в 1936 г. 

в программе «Основные принципы национальной политики». Она 

включала задачи «продвижения на Юг» и «ликвидацию угрозы с севера, 

со стороны Советского Союза», также усиление мощи флота «до такой сте-

пени, которая обеспечила бы ему господствующее положение против мор-

ского флота США в западной части Тихого океана». Этот документ свиде-

тельствовал о форсированной подготовке к борьбе за господство в АТР. 

7 июля 1937 г. началась полномасштабная война между Японией и Китаем. 

Японская агрессия знаменовала собой окончательное разрушение важней-

шего элемента Вашингтонской системы – договора о Китае. Изучите ра-

боту Брюссельской конференции (ноября 1937 г.). Каковы ее итоги и зна-

чение? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. – М.: Юрайт, 

2011. – Т. 2. – 788 c.  

2. Восток – Россия – Запад: исторические и культурологические 

исследования. – Москва: Памятники исторической мысли, 2001. – 779 с. 

3. Игнатьев А.В. Внешняя политика России, 1907–1914: тенденции, 

люди, события. – М.: Наука, 2000. – 233 c.  

4. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – М.: Изд-во АСТ, 

Мидгард, 2006. – 944 с. 
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5. История Китая: учебник / Л.С. Васильев [и др.]; под ред. А.В. Ме-

ликсетова. – М.: Оникс, 2007. – 751 c.  

6. История Японии: в 2 т. – М.: ИВ РАН, 1998. – Т. 2. – 703 с.  

 

Тема 4. Ликвидация Версальской системы международных отношений 

и установление германской гегемонии в Европе (1938–1939) 

 

План семинара 

1. Аншлюс Австрии и Мюнхенская конференция: итоги, международ-

ные последствия. Крах Версальской системы. 

2. Захват Германией Чехословакии.  

3. Англо-франко-советские политические и военные переговоры.  

4. Договор о ненападении между СССР и Германией. Его междуна-

родное значение и последствия. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Определите, в чем причины чехословацкого кризиса. 

2. В чем заключалась миссия Ренсимена, каковы ее итоги? 

3. Какую позицию занял в период судетского кризиса СССР? 

4. Почему СССР предпочел заключить пакт о ненападении с Герма-

нией вместо того, чтобы продолжить переговоры с Францией и Герма-

нией?  

 

Методические рекомендации 

1. В 1935–1937 гг. стало ясно, что три великие державы – Германия, 

Япония и Италия – взяли курс на развал существовавшей системы между-

народных отношений. Общая стратегическая задача диктовала необходи-

мость объединения их усилий. В 1936–1937 гг. оформляется так называе-

мый Антикоминтерновский пакт, куда вошли Германия, Япония и Италия.  

По существу, к 1938 г. «державы оси» овладели стратегической ини-

циативой и своими действиями определяли общую динамику развития со-

бытий на международной арене, приближая развал ставшей им совер-

шенно ненужной Версальско-Вашингтонской системы. Их основные по-

тенциальные оппоненты – Англия, Франция, СССР, США – в этот крити-

ческий момент, когда еще были шансы предотвратить сползание мира 

к новой глобальной войне, не смогли проявить должной воли, преодолеть 

разделявшие их разногласия и выступить единым фронтом против «держав 
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оси». Каждый полагал, что в одиночку он лучше обеспечит свою безопас-

ность.  

Пользуясь этим, «державы оси» добились в 1938 г. решающих успе-

хов в развале Версальско-Вашингтонской системы и подготовке для себя 

условий для начала новой мировой войны. В марте 1938 г. Гитлер осуще-

ствил поглощение Австрии, которая вошла, вопреки условиям Версаль-

ского мира, в состав рейха. Изучите основные события аншлюса, реакцию 

не него европейских государств и СССР. 

2. Осенью 1938 г. Гитлер, используя в качестве предлога для давле-

ния на Чехословакию проблему судетских немцев, потребовал, чтобы пра-

вительство Чехословакии согласилось на передачу исключительно важной 

в стратегическом отношении Судетской области Германии. 29–30 сентября 

в Мюнхене произошла встреча лидеров четырех европейских держав: 

А. Гитлера, Б. Муссолини, Э. Даладье и М. Чемберлена. Каковы итоги 

и значение этой встречи? Рассмотрите историю оккупации Чехии в 1939 г. 

Каково значение этого события для развития международных отношений? 

3. В условиях роста военной угрозы со стороны Германии в Москве 

в марте – августе 1939 г. велись англо-франко-советские переговоры по за-

ключению договора о взаимопомощи. Кто был инициатором начала пере-

говоров? Рассмотрите состав делегаций стран-участниц. О чем он свиде-

тельствует? 

С самого начала переговоров советской стороной были поставлены 

следующие основные вопросы: 1) определить конкретные обязательства 

относительно размеров и форм взаимной помощи и планы военного со-

трудничества; 2) договориться о пропуске советских войск через террито-

рию Польши и Румынии для оказания помощи в случае агрессии. Нашли 

ли стороны решение вопросов? Определите, в чем принципиально отлича-

лись позиции сторон.  

4. К августу 1939 г. советско-английско-французские переговоры из-

за явного недоверия друг к другу зашли в тупик. В этой обстановке совет-

ское руководство в целях обеспечения безопасности страны решилось 

на резкое изменение ориентации своего внешнеполитического курса. 

В сложившейся обстановке у Советского Союза не оставалось иного 

выбора, как встать на путь обеспечения своей безопасности в индивиду-

альном порядке и подписать 23 августа 1939 г. Советско-германский дого-

вор о ненападении. Заключение этого договора не входило во внешнеполи-
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тические планы Советского Союза. Определите основные положения дого-

вора, его значение. Каково содержание секретного протокола к договору? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. / отв. ред. 

А. Чубарьян. – М.: Наука, 1992. – 221 с.  

2. История дипломатии: в 5 т. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1965. – 831 с.  

3. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика 

России, ХХ в. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 351 c.  

4. Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. – М.: Ладомир, 1997. – 

848 с.  

5. Малафеев К.А. Луи Барту – политик и дипломат. – М.: Междунар. 

отношения, 1988. – 176 с. 

6. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отноше-

ний. 1918–1939 гг. – М.: Центрполиграф, 2008. – 656 с.  

7. Черчилль, У. Мировой кризис, 1918–1925; пер. с англ. – М.: Изд-во 

ЛКИ, 2007. – 328 c.  

 

Тема 5. Обострение международной обстановки в Восточной Азии. 

Угроза мирового конфликта (1937–1939) 

 

План семинара 

1. Японо-китайская война и ее международное значение. 

2. Советско-китайские отношения в конце 1930-х гг. 

3. Ухудшение советско-японских отношений. Вооруженные кон-

фликты у озера Хасан и реки Халхин-гол. 

 

Вопросы и задания 

1. Каковы основные положения и международные значения Совет-

ско-китайского пакта о ненападении 1937 г.? Оказывал ли СССР военную 

помощь Китаю? 

2. Почему Великобритания пошла на компромисс с Японией 

по дальневосточным вопросам (соглашение Арита – Крейги ) и в чём его 

суть? 

3. Почему война в Китае привела к ухудшению советско-японских 

отношений? Каковы итоги последствия вооружённых конфликтов у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол? 
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Методические рекомендации 

1. Оккупация Маньчжурии и создание на её территории марионеточ-

ного государства Маньчжоу-го укрепили стратегические позиции Японии 

на азиатском материке. Учитывая занятость Англии и Франции испан-

скими событиями, сотрудничество с Германией и Италией и не опасаясь 

вмешательства США, Япония решилась перейти к активным действиям 

на континенте. 7 июля 1937 г. Япония развязала полномасштабную войну 

против Китая. Рассмотрите основные события этой войны. Можно ли со-

гласиться с мнением о том, что данная война была «тренировочной» 

перед нападением на СССР? Как в условиях начавшейся войны европей-

ские державы продолжали реализацию политики «умиротворения» агрес-

сора? Изучите положения соглашения Арита – Крейги. 

2. Великие державы в условиях начавшегося кризиса старались 

не портить отношений с Японией, поглощавшей значительную часть их 

экспорта, конференция стран – участниц Договора девяти держав, состояв-

шаяся в ноябре 1937 года, в силу общего нежелания вмешиваться в японо-

китайский конфликт закончилась безрезультатно, обозначив крах Вашинг-

тонской системы. 

На иных позициях стоял СССР. В августе 1937 г. был подписан Со-

ветско-китайский договор о ненападении сроком на 5 лет. Рассмотрите ос-

новные положения договора. Каково его значение для развития междуна-

родных отношений на Дальнем Востоке? 

3. Официальный Токио был крайне недоволен военной помощью, 

шедшей из СССР в Китай. Оказать в этом случае военное и политическое 

давление было возможно, организовав масштабную военную провокацию 

с видимым внешним эффектом. Оставалось найти слабое место советской 

границы, где можно было бы успешно осуществить вторжение и проверить 

боеспособность советских войск. И такой район был найден в 35 км 

от Владивостока. Изучите основные события конфликта, его итоги. Из-

за возникших трудностей Япония решила отказаться от активных действий 

на континенте и перейти к стратегии изматывания противника. 

Тем временем возник пограничный конфликт на границе между 

Маньчжоу-го и Монголией. Маньчжурская сторона была поддержана Япо-

нией, за Монголию вступился Советский Союз. Каковы результаты боев 

на Халхин-Голе? В самый разгар конфликта, 24 августа 1939 года, 

в Японии узнали о том, что Германия заключила с СССР Договор 

о ненападении. Как это событие повлияло на политику Японии в регионе? 

Как изменились отношения Японии и США? 

 

 

 



64 

Рекомендуемая литература 

1. Васильев, Л.С. История Востока: учебник: в 2 т.. – М.: Юрайт, 

2011. – Т. 2. – 788 c.  

2. Восток – Россия – Запад: исторические и культурологические 

исследования. – М.: Памятники исторической мысли, 2001. – 779 с. 

3. Игнатьев А.В. Внешняя политика России, 1907–1914: тенденции, 

люди, события. – М.: Наука, 2000. – 233 c.  

4. История дипломатии: сб. / сост. А. Лактионов. – Москва: Изд-во 

АСТ, Мидгард, 2006 г. – 944 с. 

5. История Китая: учебник / Л.С. Васильев [и др.]; под ред. 

А.В. Меликсетова. – М.: Оникс, 2007. – 751 c.  

6. История Японии: в 2 т. – М.: ИВ РАН, 1998. – Т. 2. – 703 с.  

 

Тема 6. Начало Второй мировой войны и политика держав  

на её первом этапе (сентябрь 1939 – июнь 1941 г.) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Нападение Германии на Польшу и позиция других великих дер-

жав. «Странная война» на Западе.  

2. Политика СССР в условиях начала войны. Советско-финская 

война.  

3. Развитие германской агрессии и новая расстановка сил в Европе. 

Создание Тройственного союза и его расширение.  

4. Курс Японии на установление гегемонии в Азии. Советско-япон-

ский договор о нейтралитете.  

5. Дипломатическая подготовка Германии к нападению на СССР.  

 

Основные термины 

Вторая мировая война, «Странная война», Советско-финская война, 

Тройственный пакт, план Барбаросса, политика нейтралитета.  

 

Вопросы и задания 

1. Чем вызвано появление термина «Странная война»?  

2. Охарактеризуйте внешнюю политику СССР в сентябре – декабре 

1939 г.  

3. В чем причины Советско-финской войны?  
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4. Как изменилась внешняя политика Великобритании с приходом 

к власти кабинета У. Черчилля?  

5. В чем заключались просчеты советского руководства в оценке 

планов Германии?  

6. Почему США отказались от политики нейтралитета?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Системная история международных отношений: в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – М.: Культурная революция, 2009. – Т. 1. – 477 c.  

2. История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. Нарочницкая Н.А. Фалин В.М. Партитура Второй мировой. Кто 

и когда начал войну? – М. 2011. 

 

Дополнительная 

1. Барышников В.Н. Вступление Финляндии во Вторую мировую 

войну 1940–1941 гг. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 324 c.  

2. Барышников Н.И. Финляндия: из истории военного времени, 

1939–1944. – СПб.: Наука, 2010. – 408 c.  

3. Война и политика, 1939–1941 / отв. ред. А. Чубарьян, 

Г. Городецкий. – М.: Наука, 2001. – 495 c.  

4. История дипломатии: в 5 т. – Т. 4. – М.: Политиздат, 1975. – 752 с.  

5. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. / редкол.: В.А. Золотарев 

[и др.]. – М.: Наука, 2002. – Кн. 3. – 596 с.; Кн. 4. – 677 с.  

6. Молодяков В.Э. Несостоявшаяся ось: Берлин – Москва – Токио. – 

М.: Вече, 2004. – 480 с.  

7. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. – 

М.: Высш. шк., 1992. – 303 с.  

 

Тема 7. Вступление во Вторую мировую войну СССР и США. 

Создание антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – 1943 гг.) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Германская агрессия против СССР. Вступление в войну США.  

2. Создание антигитлеровской коалиции и её деятельность в 1942 – 

первой половине 1943 г.  

3. Тегеранская конференция и её решения.  

4. Проблема второго фронта в межсоюзнических отношениях.  
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Основные термины 

Великая Отечественная война, Атлантическая хартия, ленд-лиз, 

война на Тихом океане, Декларация Объединенных Наций (1942), «боль-

шая тройка», Тегеранская конференция.  

 

Вопросы и задания 

1. Как изменилась политика США и Великобритании после нападе-

ния Германии на СССР? Определите основное содержание Атлантической 

хартии. 

2. В чем заключались позиции США и Великобритании по поводу 

открытия второго фронта в Европе?  

3. Какие главные вопросы обсуждались союзниками в 1943 г.?  

4. Назовите основные решения, принятые на Тегеранской конферен-

ции.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Системная история международных отношений: в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – М.: Культурная революция, 2009. – Т. 1. – 477 c. 

2.  История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 551 с. 

3. Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика 

в период Второй мировой войны: Курс лекций по истории международных 

отношений (1939–1945) / МГИМО. – М,. 1999. – 158 с. 

4. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 

 

Дополнительная 

1. Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. М.: Между-

нар. отношения, 1987. – 614 c.  

2. Внешняя политика СССР: Сборник документов в 6 т. Т. 5 / отв. 

ред. С.А. Лозовский. – М., 1944–1947. 

3. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, 

К. Хэл-ла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. – М.: Политиздат, 1990. – 558 с.  

4. История дипломатии: в 5 т. Т. 4. – М.: Политиздат, 1975. – 752 с.  

5. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика 

России, ХХ век. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 351 c.  
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6. Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами 

американского посла в СССР Джорджа Кеннана. – М.: Центрполиграф-

маш, 2002. – 479 с.  

7. Переписка Председателя Совета министров СССР с президентами 

США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг.: в 2 т. – М.: Политиздат, 1957.  

8. Системная история международных отношений, 1918–2000: в 4 т. / 

под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Мос. рабочий, 2000. – 243 c. Т. 2. 

9. Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль: Встречи. Беседы. Дискус-

сии. Документы, комментарии, 1941–1945. 

10. Тегеран – Ялта – Потсдам: сб. докл. / сост.: Ш.П. Санакоев, Б.Л. 

Цыбулевский. – М.: Междунар. отношения, 1971. – 416 с.  

11. Эннио Ди Нольфо История международных отношений (1918–

1919): пер. с итал. / под ред. М.М. Наринского: в 2 т. Т. 1. 1918–1945. – 

М.: Логос, 2003. 592 с. 

12. Фалин В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: кон-

фликт ин-тересов. – М.: Центрполиграф, 2000. – 574 с.  

13. Фейс Г. Черчилль. Рузвельт. Сталин: Война, которую они вели, 

и мир, которого они добились. – М.: Центрполиграф, 2003. – 590 c.  

 

Тема 8. Международные отношения на заключительных этапах  

Второй мировой войны (1944–1945) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Открытие второго фронта во Франции. 

2. Выход из войны европейских союзников Германии. 

3. Основные решения Ялтинской конференции и их значение для по-

слевоенного мирового развития.  

4. Создание Организации Объединенных Наций. Дипломатическая 

борьба по вопросам Устава ООН.  

5. Потсдамская конференция и её решения. Вступление СССР 

в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

 

Основные термины 

Второй фронт, Ялтинская конференция, капитуляция Германии, 

Потсдамская конференция, Организация Объединенных Наций, капитуля-

ция Японии.  



68 

Вопросы и задания 

1. Как повлияло на международную обстановку вступление Совет-

ской Армии в Восточную Европу?  

2. Назовите основные решения, принятые на Ялтинской конферен-

ции.  

3. В чем заключался оккупационный режим, установленный союзни-

ками в Германии?  

4. Назовите основные вопросы, обсуждавшиеся на Потсдамской кон-

ференции.  

5. Каковы главные причины возникновения разногласий между 

союзниками? 

6. Почему СССР вступил в войну с Японией?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Системная история международных отношений: в 2 т. / под ред. 

А.Д. Богатурова. – М.: Культурная революция, 2009. – 477 c. Т. 1. 

2.  История международных отношений: в 3 т. / под ред. 

А.В. Торкунова. Т. 3. 551 с. 

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 

 

Дополнительная 

1. Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. – 

М.: Междунар. отношения, 1987. – 614 c.  

2. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, 

К. Хэл-ла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. – М.: Политиздат, 1990. – 558 с.  

3. История дипломатии: в 5 т. Т. 4. – М.: Политиздат, 1975. – 752 с.  

4. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика 

России, ХХ век. Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 351 c.  

5. Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами амери-

канского посла в СССР Джорджа Кеннана. – М.: Центрполиграфмаш, 

2002. – 479 с.  

6. Переписка Председателя Совета министров СССР с президентами 

США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг.: в 2 т. – М.: Политиздат, 1957.  
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7. Системная история международных отношений, 1918–2000: в 4 т. / 

под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Мос. рабочий, 2000. – 243 c. Т. 2. 

8. Тегеран – Ялта – Потсдам: сборник док. / сост.: Ш.П. Санакоев, 

Б.Л. Цыбулевский. – М.: Междунар. отношения, 1971. – 416 с.  

9. Фалин В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт 

интересов. – М.: Центрполиграф, 2000. – 574 с.  

10. Фейс Г. Черчилль. Рузвельт. Сталин: Война, которую они вели, 

и мир, которого они добились. – М.: Центрполиграф, 2003. – 590 c.  

11. Ялта-45. Начертания нового мира / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. – 

М.: Вече, 2010. – 288 с.  

 

Тема 9. Проблемы послевоенного урегулирования в Европе.  

Начальный этап формирования биполярности (1945–1949) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные противоречия послевоенного урегулирования в Европе.  

2. Внешнеполитические доктрины США. Начало холодной войны.  

3. Основные этапы формирования биполярности (1945–1949 гг.). 

План Маршалла.  

4. Проблема подготовки мирного договора с Германией. Раскол 

Германии.  

5. СССР и страны Восточной Европы в 1945–1950 гг. Советско- 

югославский конфликт.  

 

Основные термины 

Ялтинско-Потсдамская система, холодная война, доктрина Трумэна, 

план Маршалла, НАТО, Коминформ, Совет экономической взаимопо-

мощи, раскол Германии, ФРГ, ГДР.  

 

Вопросы и задания 

1. Дайте оценку политики СССР в Восточной Европе.  

2. В чем основное содержание «длинной телеграммы» Дж. Кеннана?  

3. Объясните понятие термина «атлантизм».  

4. Почему СССР отказался от участия в помощи по плану Мар-

шалла?  

5. Изложите позиции держав по германскому вопросу.  

6. В чем причины советско-югославского конфликта?  
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Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. История международных отношений: в 3 т. / под ред А.В. Торку-

нова. – 551 с. Т. 3. 

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 

 

Дополнительная 

1. Ванденберге И. Историческое недоразумение. Холодная война. 

1917–1990. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 290 c.  

2. Ваисс М. Международные отношения после 1945 года. – М. 2005. 

Гл. 1. 

3. Громыко А.А. Памятное. – М.: Политиздат, 1990.  

4. История дипломатии: в 5 т. Т. 5. Кн. 1. – М.: Политиздат, 1974. – 

750 с.  

5. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г.: пер. с англ. – 

М.: Междунар. отношения, 2000.  

6. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

7. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 c.  

8. Млечин Л.М. МИД: Министры иностранных дел: Тайная диплома-

тия Кремля. – М.: Центрполиграф, 2003. – 669 c.  

9. Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945–1985). 

Новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 512 с.  

10. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению: 

новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 240 с.  

 

Тема 10. Структурное оформление и развитие биполярной системы 

(1950–1960) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Международно-политическая ситуация в Европе в начале  

1950-х гг. Ужесточение подходов США к европейской политике. 

Расширение НАТО.  
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2. Образование Организации Варшавского договора. Завершение 

раскола Европы на два блока.  

3. Политика советского руководства в восточноевропейских странах 

в середине 1950-х гг.  

4. Западноевропейская интеграция: Римские договоры 1957 г. 

и образование ЕЭС.  

5. Обострение германского вопроса в конце 1950-х гг. Проблема За-

падного Берлина. 

 

Основные термины 

Биполярная система, концепция «отбрасывания коммунизма», за-

падноевропейская интеграция, раскол Европы, Организация Варшавского 

договора, социалистическое содружество, Австрия, Римские договоры, 

ЕЭС.  

 

Вопросы и задания 

1. В чем сущность американской концепции «отбрасывания комму-

низма»?  

2. Почему ФРГ была принята в блок НАТО?  

3. Почему возникли конфликты в Польше и Венгрии в 1956 г.?  

4. Определите основные этапы западноевропейской интеграции.  

5. Охарактеризуйте позицию СССР по германскому вопросу.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. История международных отношений: в 3 т. / под ред. 

А.В. Торкунова. – Т3. – 551с. 

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 

 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М.: Конверт-

МОНФ, 1997. – 352 с.  

2. Ванденберге И. Историческое недоразумение. Холодная война. 

1917–1990. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 290 c.  

3. Громыко А.А. Памятное. – М.: Политиздат, 1990.  
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4. История дипломатии: в 5 т. Т. 5. Кн. 1. – М.: Политиздат, 1974. – 

750 с.  

5. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. / пер. с англ. – 

М.: Междунар. отношения, 2000.  

6. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

7. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 c.  

8. Млечин Л.М. МИД: Министры иностранных дел: Тайная диплома-

тия Кремля. – М.: Центрполиграф, 2003. – 669 c.  

9. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–

1985). Новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 512 с.  

10. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению: 

новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 240 с.  

 

Вопросы к зачету для студентов 3-го курс (5-й семестр) 

 

1. Советская политика на Дальнем Востоке. Дальневосточная 

Республика. Советская политика в Монголии. 

2. Вашингтонская конференция и ее решения. Вашингтонская сис-

тема МО. 

3. Советско-китайские отношения в 1920-е гг. Сотрудничество СССР 

с Гоминьданом. 

4. Политика Японии на Дальнем Востоке. Возникновение очага 

войны. Позиция Лиги Наций, великих держав и СССР.  

5. Приход нацистов к власти в Германии и политика западных дер-

жав. Пакт четырех. 

6. Советско-французские переговоры о Восточном пакте (1933–

1934). СССР и Лига Наций. Договоры СССР с Францией и Чехословакией. 

7. Гражданская война в Испании и политика европейских держав. 

Кризис Лиги Наций.  

8. Основные этапы формирования блока агрессивных государств. 

Ось Берлин – Рим – Токио.  

9. Развитие германской агрессии в Европе и политика «умиротворе-

ния» Германии. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и его последствия.  

10. Политический кризис в Европе 1939 г. Англо-франко-советские 

переговоры и причины их провала.  
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11. Советско-германское сближение и Договор о ненападении 

от 23.08.1939. Секретные протоколы. 

12. Советско-китайские отношения в 1930-е гг. 

13. Советско-японские отношения в 1930-е гг. 

14. Советско-американские отношения в 1930-е гг. 

15. Японо-германские отношения в 1930-е гг. Антикоминтерновский 

пакт. 

16. Японо-китайская война второй половины 1930-х гг. и ее влияние 

на развитие МО. 

17. Кризис и распад Вашингтонской системы МО. 

18. Нападение Гитлера на Польшу и позиции держав. Советско-

германский договор о дружбе и границе. 

19. Договоры СССР с Эстонией, Латвией и Литвой. Советско-фин-

ская война. Изменения политической карты Европы в 1939–1940 гг. 

20. Международные отношения во второй половине 1940 – начале 

1941 г. Формирование англо-американского союза. 

21. Военно-политическая и дипломатическая подготовка Германии 

к нападению на СССР. Сколачивание антисоветской коалиции. 

22. Нападение фашистского блока на СССР. Предпосылки 

формирования антигитлеровской коалиции. 

23. Нападение Японии на США и антигитлеровская коалиция 

после начала войны на Тихом океане. Декларация Объединенных Наций. 

24. Межсоюзнические отношения в 1942 – первой половине 1943 г. 

Вопрос о втором фронте в Европе. 

25. Московская конференция министров иностранных дел и Тегеран-

ская конференция. Их решения. 

26. Ялтинская конференция «большой тройки». Основные решения. 

27. Межсоюзнические отношения на завершающем этапе Второй ми-

ровой войны. 

28. Потсдамская конференция и её решения. 

29. Становление Бреттон-Вудской системы и позиция СССР. 

30. Создание ООН и особенности её функционирования. 

31. Решения стран антигитлеровской коалиции по германскому во-

просу в 1945 г. 

32. Международные отношения в условиях зарождения холодной 

войны и концепция «сдерживания» СССР. 
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33. Первые кризисы холодной войны (Греция, Турция, Иран). Док-

трина Трумэна. 

34. Германский вопрос в 1946–1947 гг. и мирные договоры с быв-

шими союзниками Германии в Европе. 

35. Территориальные изменения в Европе в 1945–1947 гг. 

36. Возникновение Индии и Пакистана. Первая индийско-пакистан-

ская война. 

37. Палестинская проблема после Второй мировой войны и образова-

ние государства Израиль. 

38. Первая арабо-израильская война и её последствия. 

39. Причины возникновения и развитие советско-югославского кон-

фликта. 

40. План Маршалла и его международно-политическое значение. 

41. Проблема Восточной Европы в послевоенном урегулировании. 

Создание СЭВ. 

42. Обострение германского вопроса в 1948 г. Первый берлинский 

кризис. 

43. Вашингтонская конференция 1949 г. и образование НАТО. 

44. Завершение политического раскола Германии в 1949 г. 

45. Суэцкий кризис 1956 г. Позиции СССР и США. 

46. Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание 

«социалистического содружества». 

47. Интеграционные тенденции в Западной Европе и образование 

ЕЭС. 

48. Советско-китайские отношения в 1950-е годы. 

49. Советско-китайские отношения в 1960-е годы: эскалация напря-

женности. 

50. Проблемы мирного урегулирования в Европе в середине 1950-

х гг. 

51. Политические кризисы 1956 г. (Польша, Венгрия) и политика 

СССР. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА (6-Й СЕМЕСТР)
*
 

 

Тема 1. Специфика биполярности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Сан-Францисская подсистема международных отношений (1945–1960) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Гражданская война в Китае и попытки урегулирования. 

Провозглашение КНР.  

2. Война в Корее: причины и её региональный и глобальный ас-

пекты.  

3. Начало войны в Индокитае. Раскол Вьетнама.  

4. Сан-Францисская конференция. Позиции США и СССР.  

5. Окончание войны в Индокитае. Женевские договорённости 1954 г.  

6. Нормализация советско-японских отношений (1956). Проблема 

мирного договора.  

7. Советско-китайские отношения в 1950-е гг.  

 

Основные термины 

Биполярная система, провозглашение КНР, война в Корее, Сан-

Францисский мирный договор, Договор безопасности, война в Индокитае.  

 

Вопросы и задания 

1. Назовите причины разногласий между СССР и США в АТР.  

2. В чем заключается проблема Тайваня?  

3. Почему возникла война в Корее?  

4. Как изменилась обстановка в АТР после победы китайских 

коммунистов в гражданской войне?  

5. Почему произошел раскол Вьетнама?  

6. В чем причины неурегулированности отношений с Японией?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

 

 

                                                 
*
 Составитель: доцент Т.Ф. Антоненко. 
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Дополнительная 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М.: Конверт-

МОНФ, 1997. – 352 с.  

2. Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. Т. 2. – М.: Юрайт, 

2011. – 788 c.  

3. Воскресенский Ф.Д. Россия и Китай: Теория и история 

межгосударственных отношений. – М. 1999. Гл. 5, 6. 

4. История дипломатии: в 5 т. Т. 5. Кн. 1. – М.: Политиздат, 1974. – 

750 с.  

5. История Китая: учебник / Л.С. Васильев [и др.]; под ред. 

А.В. Меликсетова. – М.: Оникс, 2007. – 751 c.  

6. История Японии: в 2 т. Т.2. – М.: ИВ РАН, 1998. – 703 с.  

7. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года / пер. с 

англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

8. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

9. Мак-Клейн Дж. Япония. От сегуната Токугавы – в XXI век.: пер. 

с англ. – М.: Астрель, 2006. – 895 с.  

10.Торкунов А.В. Загадочная война: Корейский конфликт, 1950–

1953. – М.: РОССПЭН, 2000. 

 

Тема 2. Периферийные подсистемы международных отношений  

в условиях развития биполярного мира (1945–1960) 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Палестинская проблема после Второй мировой войны. Первая 

арабо-израильская война.  

2. Падение монархии в Египте. Суэцкий кризис и его последствия.  

3. Международные отношения в Южной Азии.  

4. Межамериканские отношения в 1945–1960 гг.  

 

Основные термины 

Ближний Восток, Палестина, Израиль, Египет, Суэцкий кризис, не-

зависимость Индии, Пакистан, Тибет, Бандунгская конференция, Движе-

ние неприсоединения, Пакт Рио, Кубинская революция.  
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Вопросы и задания 

1. В чем сущность палестинской проблемы в изучаемый период?  

2. Изложите основные положения британо-египетского соглашения 

о зоне Суэцкого канала.  

3. Объясните причины ливанского кризиса.  

4. Каким образом осуществлялось государственное размежевание 

в Южной Азии?  

5. В чем сущность китайско-индийских противоречий в Египте?  

6. В чем состоят особенности Устава ОАГ?  

7. Каково отношение латиноамериканских стран к революции 

на Кубе?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. Сударев В.П. Межамериканская система: генезис и эволюция (ко-

нец XIX – начало XXI в.): учеб. пособие. – М.: МГИМО Ун-т, 2008. – 

314 c. 

4. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 

 

Дополнительная 

1. Белокреницкий В.Я. Южная Азия в мировой политике / В.Я. Бело-

креницкий [и др.]. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 366 c.  

2. Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. Т. 2. – М.: Юрайт, 

2011. – 788 c.  

3. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: пер. с 

англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

4. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

5. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латин-

ской Америки (XX – начало XXI в.). – М.: Навона, 2008. – 424 с.  

6. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за 

кулисами (вторая половина ХХ – начало XXI в.). – М., 2006. 
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7. Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945–1985). 

Новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 512 с.  

8. Хрусталев М.А. Международные отношения на ближнем Вос-

токе. – М.: МГИМО, 2002. 

 

Тема 3. Основные тенденции развития международных отношений 

в 1960-е гг.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Советско-американские отношения и проблемы нормализации об-

становки в Европе. Берлинский кризис 1961 г.  

2. Карибский кризис и проблема его урегулирования.  

3. Кризис НАТО в середине 1960-х. Стратегия гибкого реагирования.  

4. Агрессия США во Вьетнаме и советско-американские отношения.  

5. Доктрина социалистического интернационализма: теория и прак-

тика.  

6. Советско-китайские отношения: причины разногласий 

и противостояния.  

7. Стабилизация международной системы на рубеже 1960–1970-х гг.  

 

Основные термины 

Западноевропейская интеграция, региональные конфликты, Берлин-

ская стена, Карибский кризис, война США во Вьетнаме, Гуамская док-

трина, доктрина ограниченного суверенитета.  

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите факторы усиления влияния США в западном мире.  

2. Назовите наиболее острые конфликты 1950–1960-х гг.  

3. В чем причина кризисов в социалистических странах в 1950– 

1960-е гг.?  

4. Охарактеризуйте роль развивающихся стран в мировой политике.  

5. В чем заключается Гуамская доктрина Р. Никсона?  

6. Назовите причины обострения советско-китайских отношений 

в 1960-е гг.  
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Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 

 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М.: Конверт-

МОНФ, 1997. – 352 с.  

2. Секреты Карибского кризиса // Международная жизнь. – 1992. –

Спец. вып. 

3. Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы: середина 

ХХ в. – М., 2006. Гл 9-18. 

4. Громыко А.А. Памятное. – М.: Политиздат, 1990.  

5. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне 

при шести президентах (1962–1986). – М.: Автор, 1997. – 688 с.  

6. История дипломатии: в 5 т. Т. 5. Кн. 2. – М.: Политиздат, 1979. – 

766 с.  

7. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года : пер. 

с англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

8. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

9. Корниенко Г.М. Холодная война. – М. 2001. Гл. 5. 

10. Микоян С.А. Анатомия Карибского кризиса. – М., 2006. 

11. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 c.  

12. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / пер. с чешск. – М.: 

Республика, 1992. – 287 с.  

13. Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945–

1985). Новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 512 с.  

14. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению: 

новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 240 с.  

15. Фурсенко А., Нафтали Т. Адская игра. – М.: Изд-во «Гея», 1999. – 

556 с.  
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Тема 4. Международные отношения и Хельсинкский процесс  

в первой половине 1970-х гг. Противоречия разрядки и её кризис  

во второй половине десятилетия 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормализация обстановки в Европе. «Восточная политика» 

В. Брандта.  

2. Советско-американские отношения и становление политики раз-

рядки.  

3. Хельсинкский процесс: основные этапы становления и развития.  

4. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хель-

синки, 1975).  

5. Основные принципы Заключительного акта.  

6. Обострение советско-американского противостояния в конце 

1970-х гг. Проблема евроракет и двойное решение НАТО.  

7. Противоречия разрядки международной напряженности и ее кри-

зис.  

 

Основные термины 

Разрядка международной напряженности, Договор ОСВ-1, Договор 

по ПРО, Хельсинкский процесс, Третий мир, глобальные проблемы, совет-

ское вмешательство в Афганистане.  

 

Вопросы и задания 

1. В чём заключался кризис Бреттон-Вудской системы? 

2. Как вы понимаете термин «разрядка международной напряженно-

сти»?  

3. Что такое Хельсинкский процесс?  

4. Назовите основные этапы европейской интеграции.  

5. Поясните термин «глобальные проблемы». 

6. Объясните понятия «евроракеты» и «двойное решение» НАТО.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с.  
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Тема 5. Периферийные подсистемы международных отношений 

в 1960–1970-е гг. 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Деколонизация и международные отношения. Движение неприсое-

динения.  

2. Обострение арабо-израильского конфликта. Кэмп-Дэвидские 

соглашения.  

3. Окончание войны во Вьетнаме. Разрядка напряженности в Азии.  

4. Межамериканские отношения и проблема урегулирования 

конфликтов.  

5. Африка в международных отношениях.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Движение неприсоединения в документах и материалах. – 

М., 1989. 

2. Печатнов В.О. Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М.: МГИМО, 2012. 

3. История международных отношений: в 3 т. Т. 3 / под ред. 

А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

 

Дополнительная 

1. Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. Т. 2. – М.: Юрайт, 

2011. – 788 c.  

2. Громыко А.А. Памятное. – М.: Политиздат, 1990.  

3. История дипломатии: в 5 т. Т. 5. Кн. 2. – М.: Политиздат, 1979. – 

766 с.  

4. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года : пер. с 

англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

5. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латин-

ской Америки (XX – начало XXI в.). – М.: Навона, 2008. – 424 с.  

6. Сударев В.П. Межамериканская система: генезис и эволюция (ко-

нец XIX – начало XXI в.): учеб. пособие. М.: МГИМО-Ун-т, 2008. – 314 c.  
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Тема 6. Особенности функционирования биполярной системы  

и международные отношения в первой половине 1980-х гг.  

 

Вопросы для обсуждения  

1. Внешнеполитические концепции администрации Р. Рейгана.  

2. Советские внешнеполитические концепции.  

3. Советско-американское противостояние и общеевропейский про-

цесс.  

4. Афганский вопрос в отношениях СССР с западными державами.  

5. Китайский фактор в международных отношениях. 

 

Основные термины 

Глобальное соперничество, договор ОСВ-2, ограниченная ядерная 

война, стратегическая оборонная инициатива (СОИ), польский кризис, 

фолклендский кризис.  

 

Вопросы и задания 

1. Чем вызвано обострение противостояния между СССР и США 

на рубеже 1970–1980-х гг.?  

2. Изложите основные положения Договора ОСВ-2.  

3. Почему была выдвинута программа СОИ?  

4. В чем сущность Фолклендского кризиса?  

5. Какое влияние на советско-американские отношения оказал кри-

зис в Польше?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. Дубинин Ю.А., Мартынов Ю.Ф., Юрьева Т.В. История 

международных отношений (1975–1991 гг.): учебник. – М.: РОС-СПЭН, 

2006. – 336 с.  

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 

М., 2012. – 669 с. 
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Дополнительная 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М.: Конверт-

МОНФ, 1997. – 352 с.  

2. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне 

при шести президентах (1962–1986 гг.). – М.: Автор, 1997. – 688 с.  

3. История Китая: учебник / Л.С. Васильев [и др.]; под ред. А.В. Ме-

ликсетова. – М.: Оникс, 2007. – 751 c.  

4. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: пер. 

с англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

5. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

6. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 c.  

7. Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945–1985). 

Новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 512 с.  

8. Холодная война. Новые подходы. Новые документы / отв. ред. 

М.М. Наринский. – М.: Ин-т всеобщей истории, 1995. – 400 с.  

 

Тема 7. Советская концепция нового политического мышления  

и ее воздействие на биполярную систему (1986–1991) 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Концептуальные основы нового политического мышления.  

2. Советско-американские отношения в годы перестройки.  

3. Концепция общеевропейского дома и позиции США и европей-

ских стран.  

4. СССР и страны Восточной Европы.  

5. Распад биполярной системы и окончание холодной войны.  

6. Проблемы победы и поражения в холодной войне: критерии под-

хода.  

 

Основные термины 

Новое политическое мышление, ликвидация ядерного оружия, кон-

цепция общеевропейского дома, договор по ракетам средней и меньшей 

дальности, падение Берлинской стены, Парижская хартия для новой Ев-

ропы. 
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Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. Дубинин Ю.А., Мартынов Ю.Ф., Юрьева Т.В. История 

международных отношений (1975–1991 гг.): учебник. – М.: РОС-СПЭН, 

2006. – 336 с.  

 

Дополнительная 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и 

его геостратегические императивы. – М.: Межд. отношения, 1999. – 254 c.  

2. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны 

и для всего мира. – М.: Политиздат, 1987. – 271 с.  

3. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: пер. 

с англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

4. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир,1997. – 848 с.  

5. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 c.  

 

Тема 8. Периферийные системы международных отношений  

в 1980-е гг. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государства Азиатско-Тихоокеанского региона в международных 

отношениях.  

2. Роль Индии и Пакистана в Южно-Азиатском регионе.  

3. Средний и Ближний Восток: конфликты и проблемы их 

урегулирования.  

4. Латинская Америка: основные вопросы межамериканских отноше-

ний.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отноше-

ний. 1945–2008 гг. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.  

2. Дубинин Ю.А., Мартынов Ю.Ф., Юрьева Т.В. История 

международных отношений (1975–1991 гг.): учебник. – М.: РОС-СПЭН, 

2006. – 336 с.  

3. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и 

политика России на рубеже ХХI в. / отв. ред. В.И. Киселев. – М., 2000. 
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Дополнительная 

1. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия 

в мировой политике. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 366 c.  

2. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки 

и его геостратегические императивы. – М.: Межд. отношения, 1999. – 

254 c.  

3. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М.: Конверт-

МОНФ, 1997. – 352 с.  

4. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: пер. 

с англ. – М.: Междунар. отношения, 2000.  

5. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.  

6. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латин-

ской Америки (XX – начало XXI в.). – М.: Навона, 2008. –424 с.  

7. Сударев В.П. Межамериканская система: генезис и эволюция (ко-

нец XIX – начало XXI в.): учеб. пособие. – М.: МГИМО-Ун-т, 2008. – 

314 c.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Агент дипломатический – официальный представитель государ-

ства, назначенный для осуществления политических сношений 

с правительством страны пребывания.  

Агреман (фр. agrement) – согласие правительства принимающего го-

сударства на назначение определенного лица в качестве дипломатического 

представителя аккредитующего государства. Запрашивается только на глав 

дипломатических представительств.  

Агрессия – применение государством вооруженной силы против су-

веренитета, территориальной неприкосновенности или политической не-

зависимости другого государства или каким-либо иным образом, не со-

вместимым с уставом ООН.  

Аккредитация – возложение обязанностей дипломатического пред-

ставителя при правительстве другой страны.  

АНЗЮС – военно-политический блок в составе Австралии, Новой 

Зеландии и США. Договор о союзе подписан 01.09.1951 на неограничен-

ный срок, вступил в силу 22.04.1952. 

Анклав – территория или часть территории государства, окруженная 

со всех сторон землями другого государства и не имеющая морской гра-

ницы. Если анклав имеет выход к морю, его называют полуанклавом.  
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Аннексия – насильственное присоединение государством террито-

рии, принадлежащей другому государству или народу.  

Аннулирование – см. Денонсация.  

Антанта – (фр. entente cordiale – сердечное согласие) – союз Англии, 

Франции и России (именуемый, кроме того, Тройственным согласием, а 

также Четверным согласием после присоединения к А. Италии в 1915 г.); 

оформился в 1904–1907 гг., в годы I мировой войны против германской 

коалиции объединял 25 государств.  

Антанта Малая – в 1920–1938 гг. блок Чехословакии, Румынии 

и Югославии. Входила в систему внешнеполитических союзов Франции 

для сохранения статус-кво, сложившегося после Первой мировой войны.  

Аншлюс – название политики насильственного включения Австрии 

в состав Германии. Осуществлен в 1938 г.  

Апартеид – политика расовой дискриминации и сегрегации, прово-

дившаяся правящими кругами в Южно-Африканской Республике в отно-

шении коренного африканского населения и переселенцев из Индии.  

Арбитраж международный – разбирательство международного 

спора, предпринимаемое с добровольного согласия спорящих сторон либо 

арбитром.  

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – субре-

гиональная политико-экономическая организация. Образована в 1967 г. Ее 

официально провозглашенные цели – развитие экономического, социаль-

ного, культурного и других видов сотрудничества стран-членов, содейст-

вие установлению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.  

Атлантизм – идейно-политическая концепция, в основе которой ле-

жит тезис об общности интересов и судеб стран Атлантического региона. 

А. получил особое распространение в годы холодной войны в связи с су-

ществованием двух противоборствующих общественных систем.  

Атомная дипломатия – термин, характеризующий методы внешней 

политики стран, обладающих оружием массового поражения и исполь-

зующих приемы ядерного шантажа.  

Атташе (фр. attache) – должность или ранг дипломатического ра-

ботника. В российской дипломатической службе – младший дипломатиче-

ский ранг.  

Безъядерные зоны – зоны, свободные от размещения ядерного ору-

жия, создание которых уменьшает возможности возникновения ядерного 

конфликта, укрепляет безопасность входящих в них стран.  
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Балансирование на грани войны – форма открытого противостоя-

ния, которое в любой момент неконтролируемым образом может пере-

расти в войну. 

Биполярная система – система международных отношений с двумя 

центрами силы. Примером биполярной системы международных отно-

шений была холодная война.  

Блоки – группы государств, которые объединяются или создают ас-

социации для какой-то цели.  

«Большой дубинки» политика – широко распространенное опреде-

ление политики открытого вмешательства США во внутренние дела лати-

ноамериканских государств в первой трети ХХ в. Выражалась как в воо-

руженной интервенции и оккупации их территорий, так и в установлении 

над ними экономического и политического контроля.  

Брифинг – краткое совещание представителей печати, телевидения, 

радио, на котором специально уполномоченными для этого лицами излага-

ется позиция правительства по определенному вопросу или дается инфор-

мация о ходе международных переговоров, позициях и взглядах сторон, 

достигнутых результатах и т. д.  

Буферное государство – как правило, небольшое и ослабленное 

в военном и экономическом смысле государство, территория которого рас-

положена между более сильными странами, использующими это государ-

ство в качестве буфера в отношениях между собой.  

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи – подписан 14.05.1955. На его основе была создана Организация 

Варшавского договора – военно-политический союз европейских социали-

стических государств с целью обеспечения безопасности стран-участниц и 

поддержания мира в Европе. Варшавский договор прекратил свое действие 

в июле 1991 г.  

Ведомство иностранных дел – внутригосударственный орган 

внешних сношений, осуществляющий практическую деятельность по про-

ведению внешней политики государства. В большинстве стран это мини-

стерство иностранных дел, в ряде стран носит иное название, например 

в США – государственный департамент, возглавляемый государственным 

секретарем, во Франции – министерство внешних сношений, в Швейцарии 

– политический департамент во главе с директором.  

Вежливость международная – акты добрососедства, дружелюбия, 

гостеприимства, подчеркнутого уважения, а также упразднение формаль-
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ностей, предоставление льгот, привилегий и услуг иностранным государ-

ствам и их гражданам не в силу требований международно-правовых норм, 

а по доброй воле государства, осуществляющего такие акты.  

Великие державы – термин, принятый для обозначения государств, 

играющих ведущую роль в международных отношениях и несущих осо-

бую ответственность за поддержание мира и международной безопасно-

сти.  

Вербальная нота – вид дипломатического документа. Составляется 

в третьем лице без подписи и приравнивается к устному заявлению.  

Верительные грамоты – документ, удостоверяющий представи-

тельный характер дипломатического представителя и аккредитующий его 

в этом качестве в иностранном государстве.  

Вето – принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасно-

сти ООН при принятии решений по вопросам мира, безопасности и дру-

гим, имеющим непроцедурный характер.  

Виза – отметка в заграничном паспорте, разрешающая въезд в госу-

дарство или выезд из него.  

Визиты дипломатические – важнейшее средство установления 

и поддержания связей с представителями официальных, общественных 

и деловых кругов страны пребывания, а также с дипломатическим кор-

пусом.  

Внешняя политика – общий курс государства в международных де-

лах, осуществляемый путем различных средств и методов. Важнейшим 

средством внешней политики является дипломатия.  

Внутренние воды – вся водная территория государства за исключе-

нием его территориальных вод.  

Вольный город – город (иногда с окружающей территорией), выде-

ляемый в самостоятельное политическое образование с особым междуна-

родным режимом, как правило, демилитаризованный и нейтрализованный.  

Восточный вопрос – условное, принятое в дипломатии и историче-

ской литературе обозначение международных противоречий конца XVIII – 

начала ХХ в., связанных с борьбой балканских народов за освобождения 

от турецкого ига, наметившимся распадом Османской империи и борьбой 

великих держав за раздел турецких владений.  

Временный поверенный в делах – лицо, возглавляющее диплома-

тическое представительство в отсутствие его главы. Пользуется всеми пра-
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вами и привилегиями за исключением некоторых протокольных почестей, 

которые оказываются главе дипломатического представительства.  

Встречи за коктейлем – встречи неофициального характера, на ко-

торых не ведутся протоколы и не подписываются официальные соглаше-

ния. Участники таких встреч общаются в неформальной обстановке и про-

сто обсуждают интересующие их вопросы. Считается, что такие встречи 

хорошо подходят для установления первых контактов между враждебными 

сторонами. 

Гарантии международные – один из способов обеспечения соблю-

дения норм международного права и выполнения международных обяза-

тельств. Распространенной формой гарантий международных являются га-

рантийные договоры о сохранении сложившегося или устанавливаемого 

договором положения в международных отношениях.  

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, пол-

ностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу. Геноцид является международным преступле-

нием.  

Геополитика – понятие, характеризующее место и формы воздейст-

вия территориального, географического положения государства, климата, 

демографии, ресурсов и т. п. на его политику и международные процессы.  

Геостратегическая структура – глобальный расклад военно-поли-

тической мощи государств в масштабах мирового сообщества.  

Гибкое реагирование – американская внешнеполитическая концеп-

ция в период администрации Д. Кеннеди, предполагавшая гибкий избира-

тельный подход к применению силы в гипотетическом конфликте с СССР 

на основе стратегии контролируемой эскалации, которая допускала воз-

можность управления конфликтом, его удержание на доядерном уровне. 

Глобализация – растущая взаимозависимость государств современ-

ного мира.  

Глобальные проблемы – современные проблемы существования 

и развития человечества в целом, требующие международного сотрудниче-

ства.  

Гонка вооружений – наращивание вооружений, к которому прибе-

гают страны с целью достижения безопасности и защиты друг от друга.  

Государственный секретарь США – должностное лицо, соответст-

вующее министру иностранных дел; несет ответственность за разработку и 

осуществление внешней политики.  
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Государство-буфер – страна, территория которой препятствует пря-

мому соприкосновению вооруженных сил конкурирующих между собой 

третьих стран, предохраняя их от конфликта. 

Гуамская доктрина – внешнеполитическая доктрина США, приня-

тая в период администрации Р. Никсона, в рамках которой предполагалось 

переложить основную ответственность за обеспечение безопасности в ази-

атских странах, союзных США, с вооруженных сил США на сами азиат-

ские страны. Эту концепцию называют также доктриной «вьетнамизации» 

и «азиатизации». 

Даунинг-стрит – улица в центре Лондона, на которой расположены 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества, официальная ре-

зиденция премьер-министра и министра финансов Великобритании.  

Движение неприсоединения – движение, образованное в период 

холодной войны группой стран, в большинстве развивающихся, которые 

объединились с тем, чтобы избежать втягивания в конкурирующие блоки 

сверхдержав и отстаивать общие интересы государств.  

Двойное решение – решение, принятое на сессии Совета НАТО 

в декабре 1979 г., предполагавшее, с одной стороны, размещение на 

территории европейских стран НАТО американских ракет, а с другой – 

продолжение переговоров с СССР с целью найти приемлемое решение 

по вопросам положения в Европе. 

Дезавуирование – акт правительства или иного компетентного ор-

гана государства, которым заявляется, что дипломатический представитель 

или иной официальный уполномоченный, предпринимая шаг, действовал, 

не имея на то надлежащего поручения или превысив полномочия.  

Декларация – одностороннее, двустороннее или многостороннее за-

явление, в котором государства провозглашают принципы внешней 

и внутренней политики или заявляют о своей позиции по конкретным во-

просам.  

Демаркация границы – проведение государственной границы 

на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками.  

Демарш – дипломатическая акция, предпринимаемая правительст-

вом, ведомством иностранных дел или дипломатическим представителем 

перед правительством другого государства. Демарш может быть различ-

ным по форме (нота, меморандум, заявление и т. п.) и содержанию (от про-

стого зондажа или просьбы до протеста).  
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Демилитаризация – международно-правовой режим определенной 

территории, запрещающий ее использование в военных целях в мирное 

время. Демилитаризация обычно распространяется на приграничную зону, 

временную демаркационную линию и районы вдоль нее. Наибольшее рас-

пространение получили демилитаризованные зоны, создаваемые в целях 

разъединения потенциально враждующих сторон и предотвращения воо-

руженного конфликта между ними.  

Денацификация – совокупность мероприятий по очищению после-

военного общества, прессы, культурной, экономической, правовой, обра-

зовательной и политической сфер Германии и Австрии от любых форм на-

цистской идеологии. Был совершен суд над нацистскими преступниками. 

Полностью сменены образовательные и научно-гуманитарные программы 

в обеих странах. 

Денонсация – надлежащим образом оформленный отказ государства 

от заключенного им международного договора, сделанный в порядке 

и в сроки, в нем предусмотренные.  

Депозитарий – одно или несколько государств, международная ор-

ганизация или главное административное должностное лицо такой органи-

зации, хранящие подлинники международного многостороннего договора 

и всех относящихся к нему документов.  

Дипломат – государственный служащий ведомства иностранных 

дел, уполномоченный правительством для переговоров и иной диплома-

тической работы в другом государстве.  

Дипломатические отношения – основная форма поддержания офи-

циальных отношений между государствами в соответствии с нормами 

международного права и практикой международного общения.  

Дипломатические привилегии и иммунитеты – права и преиму-

щества, предоставляемые иностранным дипломатическим 

представительствам, специальным миссиям, представительствам госу-

дарств при международных межправительственных организациях, их гла-

вам и сотрудникам. Предоставляются для обеспечения дипломатическим 

представительствам иностранных государств или органам международных 

организаций возможности эффективно осуществлять свою деятельность 

без контроля со стороны властей государства пребывания.  

Дипломатический корпус – совокупность глав иностранных ди-

пломатических представительств, аккредитованных в данной стране. В ши-
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роком смысле слова под этим понятием подразумеваются все дипломати-

ческие работники представительств и члены их семей.  

Дипломатический язык – выражение, употребляемое в дипломати-

ческой практике для обозначения языка, на котором ведутся официальные 

дипломатические сношения и составляются дипломатические документы. 

Под дипломатическим языком понимают также совокупность терминов и 

фраз, входящих в общепринятый дипломатический словарь.  

Дипломатическое представительство – зарубежный государствен-

ный орган внешних сношений, возглавляемый дипломатическим предста-

вителем.  

Дипломатия – средство осуществления внешней политики государ-

ства, представляющее собой совокупность невоенных практических меро-

приятий, приемов и методов, применяемых с учетом конкретных условий 

и характера решаемых задач; официальная деятельность глав государств 

и правительств, министров иностранных дел, ведомств иностранных дел, 

дипломатических представительств за рубежом, делегаций на междуна-

родных конференциях по осуществлению целей и задач внешней политики 

государства, защите прав и интересов государства, его учреждений и гра-

ждан за границей. С понятием «дипломатия» связывают искусство ведения 

переговоров в целях предотвращения или урегулирования международных 

конфликтов, поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений, 

а также расширения и углубления международного сотрудничества.  

Дипломатия многосторонняя – дипломатическая деятельность 

с участием представителей нескольких государств, связанная с работой ме-

ждународных межправительственных организаций и конференций, прове-

дением переговоров, консультаций и т. п.  

Диссидент – инакомыслящий человек, который критически отно-

сится к политике страны проживания, ее идеологии и иным чертам господ-

ствующего в этой стране образа жизни. Активные диссиденты, как пра-

вило. Ведут политическую борьбу против власти.  

«Доброго соседа» политика – политика США в отношении стран 

Латинской Америки, провозглашенная в 1933 г. президентом Ф.Д. Рузвель-

том. Предусматривала переход США к более гибким методам экспансии 

в Латинской Америке для усиления политических и экономических 

позиций в этом регионе.  

«Добрые услуги» – одно из средств мирного разрешения междуна-

родных споров и конфликтов. Представляет собой совокупность осуществ-
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ляемых в соответствии с международным правом определенных действий 

не участвующих в данном споре государств или международных организа-

ций, предпринимаемых ими по собственной инициативе или по просьбе 

спорящих сторон.  

Доктрины внешнеполитические – принятая в том или ином госу-

дарстве система взглядов на цели, задачи и характер внешнеполитической 

деятельности, а также на способы ее реализации и обеспечения. В доктри-

нах внешнеполитических выделяется то главное, на что в данный момент 

делается основной акцент в международных делах соответствующим госу-

дарством.  

Доктрина массированного возмездия – военно-политическая док-

трина США, принятая при администрации Д. Эйзенхауэра, предполагав-

шая в ответ даже на ограниченное нападение СССР на США нанести от-

ветный удар всей мощью американского ядерного потенциала. 

Доктрина невмешательства – внешнеполитическая доктрина СССР 

в 1989–1991 гг., согласно которой советский Союз провозгласил отказ 

от вмешательства в гражданские конфликты в восточноевропейских 

странах. 

Доктрина нового глобализма – внешнеполитическая доктрина 

США в период второй администрации Р. Рейгана и администрации 

Дж. Буша-старшего, в рамках которой предполагалось глобальное 

противодействие коммунизму, в том числе посредством вмешательства во 

внутренние дела других стран, оказания помощи антикоммунистическим 

авторитарным режимам. 

Доктрина социалистического интернационализма – внешнеполи-

тическая доктрина СССР в период правления Л.И. Брежнева после восста-

ния в Чехословакии в 1968 г., которая обосновывала право одних социали-

стических стран вмешиваться во внутренние дела других в случае угрозы 

существованию социалистических режимов в них. На Западе называется 

доктриной Брежнева. 

Доктрина Эйзенхауэра – американская программа оказания помощи 

избранному кругу арабских стран, которые под давлением экономических 

трудностей могли пойти по пути левых революций и обратиться за под-

держкой к Советскому Союзу. 

Доминион – государство в составе Британской колониальной импе-

рии, главой которого признавался английский монарх, но при этом суще-

ствовало внутреннее политическое и административное самоуправление.  
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Дуайен дипломатического корпуса (фр. doyen) – глава дипломати-

ческого представительства, первым среди коллег по дипломатическому 

корпусу в стране пребывания вручивший верительные грамоты. Дуайеном 

всегда является дипломатический представитель высшего класса.  

Европейские сообщества – общее название трех западноевропей-

ских интеграционных организаций (Европейское экономическое сообще-

ство – ЕЭС, Европейское объединение угля и стали – ЕОУС, Европейское 

сообщество по атомной энергии – Евратом), образованных в 1951–1957 гг. 

Европейские сообщества прошли несколько этапов – от установления об-

щих принципов до совместной деятельности и создания Европейского 

союза.  

Европейский союз – образован в 1993 г. на базе Европейских сооб-

ществ. В развитие идеи единой Европы предусматривается создание поли-

тического, экономического и валютного союза (так называемая Европа 

без границ), завершение формирования единого внутреннего рынка. 

Страны ЕС обязались проводить совместный курс в сфере внешней 

политики и безопасности, координировать политику в области охраны 

окружающей среды, борьбы с преступностью, в области юстиции и др.  

Заключительный акт – наименование документа, подводящего 

итог международной конференции (конгресса, совещания).  

Заключительный протокол – особый акт, подписываемый участ-

никами какого-либо соглашения в случае необходимости приобщить 

к нему некоторые замечания, уточнения и т. п., разъясняющие текст 

отдельных статей. Может содержать те или иные оговорки участников.  

Законы и обычаи войны – совокупность принципов и норм между-

народного права, устанавливающих права и обязанности воюющих сторон 

и нейтральных государств в связи с вооруженным конфликтом. Имеют це-

лью устранить наиболее жестокие способы и средства ведения войны, 

а также обеспечить защиту гражданского населения.  

Интеграция – процесс развития интенсивных отношений сотрудни-

чества между странами определенной группы. Целью интеграции является 

унификация подходов, политической практики и законодательств в огово-

ренных областях взаимодействия, формирование так называемых общих 

пространств (налоговых, визовых, культурных и т. д.). Для интеграции 

в Западной Европе было характерно создание наднациональных, надгосу-

дарственных управляющих механизмов. В других регионах мира практика 

создания надгосударственных органов не закрепилась, и интеграция разви-
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вается на традиционной межправительственной, межгосударственной ос-

нове. 

Интервенционизм – подход к внешней политике США, в рамках ко-

торого США, согласно своему историческому призванию и «миссии», дей-

ствуют по всему миру в «целях распространения и защиты идеалов сво-

боды и демократии». 

Изоляционизм – государственная политика, ориентированная на ог-

раничение отношений (политических, экономических и т. д.) с другими 

государствами.  

Интервенция – один из видов применения силы, выражающийся 

во вмешательстве одного или нескольких государств в дела другого 

государства как путем использования вооруженных сил, так и в другой 

форме.  

Интернирование – принудительное перемещение иностранных гра-

ждан воюющим или нейтральным государством в особые места прожива-

ния в связи с военным конфликтом или иными особыми обстоятельствами.  

Казус белли (лат. casus belli – буквально повод к войне) – формаль-

ный повод для возникновения между государствами состояния войны.  

Казус федерис (лат. casus foederis) – обстоятельства, обязывающие 

государство предпринять согласно международному договору определен-

ные действия, например, вступить в войну.  

Карт-бланш (фр. carte blanche) – неограниченные полномочия, пол-

ная свобода действий.  

Коммюнике – официальное сообщение о ходе или результатах меж-

дународных переговоров, о международном соглашении и т. п. Текст ком-

мюнике согласовывается со всеми участниками переговоров.  

Конвенция – одно из названий соглашения, международного дого-

вора по каким-либо специальным вопросам.  

Кондоминиум – совладение, совместное осуществление верховной 

власти над одной и той же территорией двумя или несколькими государст-

вами.  

Конкордат – договор между римским папой как главой католиче-

ской церкви и государства Ватикан и какой-либо страной о правовом по-

ложении в ней католической церкви о и отношениях с папским престолом. 

Консенсус – процедура, метод принятия решений в международных 

организациях и на международных конференциях без проведения голо-
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сования и при отсутствии формальных возражений против решения в це-

лом.  

Консул – должностное лицо в государстве, защищающее его поли-

тические и экономические интересы в каком-либо районе другого государ-

ства.  

Контрибуция – деньги или какие-либо иные материальные ценно-

сти, взимаемые после войны с побежденного государства в пользу победи-

теля.  

Конференция – собрание представителей государств с целью реше-

ния международных проблем и вопросов. 

Конфронтация – тип отношений между странами, при котором дей-

ствия одной стороны систематически противопоставляются действиям 

другой. Не исключает периодического сотрудничества между противо-

стоящими субъектами по отдельным направлениям отношений.  

Круглый стол – механизм многосторонних консультаций широкого 

круга разнородных политических сил в интересах нахождения решения, 

необходимого для вывода соответствующей страны из общенационального 

кризиса. 

Культурная революция – период острой борьбы за власть внутри 

Компартии Китая (1966–1976), сопровождавшийся массовыми полити-

ческими репрессиями противников Мао Цзедуна и резком обострении от-

ношений КНР с большинством государств мира. 

Курьер дипломатический – лицо, которому поручается доставка 

дипломатической почты.  

Кэ д`Орсе (Quai d`Orsay) – название набережной Сены в Париже, где 

находится Министерство внешних сношений Франции. Так часто именуют 

и собственно министерство.  

Кэмп-Дэвид (Camp David) – официальная загородная резиденция 

президентов США. Часто служит местом переговоров и встреч с иностран-

ными государственными деятелями.  

Ленд-лиз – существовавшая во время Второй мировой войны сис-

тема передачи Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду 

вооружения, боеприпасов, сырья, продовольствия и т. д. странам-союзни-

цам.  

Лига Наций – международная межправительственная организация, 

действовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами 

с целью поддержания мира и безопасности.  
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Люксембургский компромисс – решение, согласно которому ос-

новная часть решений в ЕЭС будет приниматься большинством голосов, 

однако наиболее важные вопросы интеграционной политики будут раз-

решаться методом консенсуса. 

Мандатная система – система управления, установленная держа-

вами Антанты после Первой мировой войны в отношении германских ко-

лоний и некоторых арабских территорий бывшей Османской империи.  

Маршалла план – программа восстановления и развития Европы 

после Второй мировой войны на основе предоставления экономической 

помощи США.  

Международная безопасность – состояние международных отно-

шений, исключающее нарушение всеобщего мира или создание угрозы 

безопасности народов в какой бы то ни было форме.  

Международная система – термин, разработанный на основе сис-

темного подхода к международным отношениям и означающий опреде-

ленную политическую систему с определенной совокупностью отношений, 

находящихся в непрерывном взаимодействии со своей внешней средой 

через механизмы «входов» и «выходов».  

Международные отношения – совокупность экономических, поли-

тических, идеологических, правовых, дипломатических, военных и других 

связей между государствами, организациями, движениями и т. д., дейст-

вующими на мировой арене.  

Меморандум – вид дипломатического документа, подробно изла-

гающего фактическую или юридическую сторону какого-либо документа, 

являющегося, например, предметом дипломатической переписки.  

Мирное существование – советская внешнеполитическая концеп-

ция, предусматривавшая возможность длительного и мирного существова-

ния капиталистических и социалистических стран, развития экономиче-

ского сотрудничества между ними при сохранении идеологического про-

тивостояния. 

Мировая политика – наиболее употребляемое понятие политиче-

ской науки, означающее взаимодействие государств на международной 

арене. 

Миротворчество – посредничество, переговоры и другие формы 

дипломатической деятельности, направленные на достижение мирного со-

глашения.  
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Многополярный мир – концепция, предполагающая сосуществова-

ние нескольких центров и являющая собой стремление народов 

к преодолению однополярного мира.  

Modus Vivendi – договоренность, которой стороны придерживаются 

в отсутствие формального договора. 

«Монро доктрина» – внешнеполитическая концепция (1823), вы-

двинувшая в качестве основополагающего принципа внешней политики 

США в Западном полушарии идею разделения мира на «американскую» 

и «европейскую» системы. Предусматривала, что территории в Западном 

полушарии не должны рассматриваться «в качестве объекта для будущей 

колонизации любой европейской державой».  

Мораторий – объявление об отсрочке выполнения внутренних или 

внешних обязательств.  

Народная демократия – политический строй в странах Восточной 

Европы, при котором фактически руководящую роль выполняли местные 

коммунисты, опиравшиеся на поддержку СССР, при котором некоммуни-

стические партии продолжали существовать при условии их лояльности по 

отношению к властям. 

НАТО – военно-политический блок государств Европы и Северной 

Америки. Создан в 1949 г.  

Невмешательство – один из основных принципов международного 

права, согласно которому никакое государство или группа государств 

не имеют права прямо или косвенно вмешиваться во внутренние и внеш-

ние дела другого государства.  

Нейтрализм в ЮВА – концепция, принятая странами АСЕАН 

в 1960–1970 гг. и предполагавшая невмешательство великих держав в дела 

малых и средних стран региона. 

Нейтралитет – особый международно-правовой статус государства. 

Различаются нейтралитет в военное время (эвентуальный) и нейтралитет 

постоянный.  

Неприсоединения политика – внешнеполитический курс большого 

числа стран мира, предполагающий равноправное участие в международ-

ных отношениях вне военных союзов и группировок.  

Новая восточная политика ФРГ – внешнеполитическая стратегия 

социал-демократического руководства ФРГ при В. Брандте, в рамках кото-

рой произошла нормализация отношений ФРГ с восточноевропейскими 
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странами – СССР, Польшей, Чехословакией, а также оздоровление ситуа-

ции вокруг Западного Берлина. 

Новое политическое мышление – внешнеполитическая концепция 

СССР при М.С. Горбачеве, в которой провозглашалось, что общечеловече-

ские ценности важнее классовых, а выживание человечества и его избав-

ление от угрозы ядерной войны важней победы социализма и коммунизма 

во всемирном масштабе. 

Нота дипломатическая – вид документа дипломатической пере-

писки. В дипломатической практике обмен нотами является одной из форм 

заключения международных договоров.  

Нотификация – распространенное в дипломатической и договорной 

практике официальное уведомление.  

Нунций – дипломатический представитель папы римского в госу-

дарствах, с которыми Ватикан имеет дипломатические отношения. 

Во многих католических странах нунции являются дуайенами 

дипломатического корпуса, независимо от даты вручения верительных 

грамот.  

ОАГ (Организация американских государств) – региональная во-

енно-политическая организация, в состав которой входят США и большин-

ство государств Латинской Америки. Учреждена в 1948 г.  

ОАЕ (Организация африканского единства) – региональная меж-

дународная межправительственная организация. Основана в 1963 г.  

Общеевропейский процесс – многосторонний диалог и сотрудниче-

ство, в котором стали принимать участие все европейские страны, как 

капиталистические, так и социалистические. 

ООН (Организация Объединенных Наций) – международная ор-

ганизация, созданная по инициативе ведущих участников антигитлеров-

ской коалиции в целях поддержания и упрочения международного мира, 

безопасности и сотрудничества. Устав ООН подписан 26.06.1945. Вступил 

в силу 24.10.1945.  

ООП (Организация освобождения Палестины) – образована 

в 1964 г. в соответствии с решением 1-го совещания глав государств 

и правительств арабских стран в целях борьбы за освобождение 

захваченных Израилем палестинских территорий. Объединяет 

большинство организаций Пале-стинского движения сопротивления.  
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ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) – международная 

межправительственная организация, образована в 1960 г. Среди целей – 

координация нефтяной политики, контроль над ценами на нефть.  

Освободившиеся страны – государства Азии, Африки, Латинской 

Америки и Океании, добившиеся государственной самостоятельности 

в процессе распада колониальной системы.  

Отбрасывание коммунизма – концепция внешней политики США, 

принятая администрации Д. Эйзенхауэра и предполагавшая масштабное 

давление, в частности угрозу ядерно-силового удара, на социалистические 

страны с целью заставить их отступить от уже существующих рубежей 

сфер влияния, сократить их пределы, пойти на уступки, в том числе по во-

просам внутренней жизни. 

Открытый город – город, объявленный одним из воюющих госу-

дарств незащищенным с целью избежать его разрушения и гибели жите-

лей.  

Пакт – наименование двустороннего или многостороннего между-

народного договора, регулирующего такие вопросы, как обеспечение вза-

имной и коллективной безопасности, взаимопомощь и др., или устанавли-

вающего принципы и нормы для конкретных областей сотрудничества.  

Парафирование (от фр. paraphe – сокращенная подпись) – предва-

рительное подписание международного договора инициалами полномоч-

ных представителей каждой из сторон в знак согласования текста дого-

вора.  

Паритет – равенство, равное отношение, соответствие сил в страте-

гической сфере, при котором противоборствующие стороны обладают со-

поставимыми военными потенциалами, достаточными для уничтожения 

друг друга даже при помощи ответного удара. 

Периферия – окраинные элементы системы, удаленные от центра, 

от ключевых, наиболее важных зон, обычно они менее развиты, играют 

меньшую роль в жизнедеятельности системы. 

Персона грата (лат. persona grata – желательное лицо) – диплома-

тический представитель либо другой дипломатический работник, полу-

чивший разрешение на въезд в страну своего пребывания.  

Персона нон грата (лат. persona non grata – нежелательное лицо) – 

член дипломатического персонала, который рассматривается государством 

пребывания в качестве нежелательного лица.  
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Плебисцит – одна из форм выявления воли населения по тому 

или иному вопросу посредством голосования.  

Прелиминарный мирный договор – предварительное соглашение, 

которым воюющие стороны устанавливают основные положения будущего 

мирного договора.  

Приемы дипломатические – официальные мероприятия, проводи-

мые в ознаменование важных событий и юбилейных дат в порядке оказа-

ния почестей или гостеприимства руководящим лицам государства пребы-

вания, дипломатическим представителям или прибывшей в страну ино-

странной делегации, а также в порядке осуществления дипломатическим 

представительством своих функций.  

Пролонгация – продление срока действия международного дого-

вора.  

Промульгация – обнародование международного договора внутри 

страны, как правило, путем его опубликования.  

Протекторат – одна из форм зависимости, при которой одно госу-

дарство передавало другому ведение своих внешних сношений и защиту 

своей территории.  

Протокол дипломатический – совокупность общепринятых правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами 

иностранных дел, дипломатическими представительствами и официаль-

ными лицами в международном общении.  

Ратификация – утверждение высшим органом государственной вла-

сти международного договора, подписанного от имени данного государ-

ства или его правительства его полномочным представителем. Ратифика-

ция является одной из форм выражения согласия государства на обязатель-

ность договора.  

Репарации – возмещение побежденным государством, полностью 

или частично, ущерба, причиненного его вооруженными действиями. 

Реституция – возвращение побежденным государством имущества, 

захваченного в ходе войны у страны-победительницы.  

Референдум – всенародный опрос, голосование по вопросу государ-

ственной важности.  

Саммит – встреча на высшем уровне глав государств (правительств). 

Сателлит – формально независимое государство, которое на деле 

всецело подчинено влиянию другого, более сильного государства.  
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Сдерживание – удержание Советского Союза в рамках тех зон 

влияния, которые он уже сумел приобрести, и бескомпромиссное противо-

действие любым попыткам СССР выйти за их пределы посредством про-

тивопоставления советским поползновениям» несгибаемой силы в любой 

точке земного шара. 

СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной Азии) – военно-

политический блок, предназначавшийся для борьбы с растущим нацио-

нально-освободительным движением в Юго-Восточной Азии. Создан 

по инициативе США в 1954 г., прекратил свое существование в 1977 г.  

СЕНТО (Организация Центрального договора) – военно-полити-

ческий блок, созданный в 1955 г., до 1959 г. назывался Багдадским догово-

ром (Багдадский пакт). Прекратил свое существование в 1979 г.  

Сепаратный мир – мирный договор или перемирие с враждебным 

государством, заключенные одним или несколькими членами коалиции 

или союза втайне или без участия, или вопреки согласию других стран 

коалиции.  

Системный подход – один из основных методов в современной тео-

рии, рассматривающий международные отношения как определенную сис-

тему, состоящую из совокупности элементов, находящихся во взаимодей-

ствии друг с другом.  

Совет Европы – международная консультативная политическая ор-

ганизация, созданная в 1949 г. для содействия интеграционным процессам 

в области прав человека. Основные органы СЕ находятся в Страсбурге.  

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – межправительст-

венная экономическая организация социалистических государств; создана 

в 1949 г., прекратила свое существование в 1991 г.  

Содружество – межгосударственное объединение в составе Велико-

британии и большинства ее бывших доминионов, колоний и зависимых 

территорий, возникшее в результате кризиса и распада британской коло-

ниальной империи.  

Солидарность – независимый польский профсоюз, который  

в 1980-х гг. стал центром антикоммунистической оппозиции, добившейся в 

стране политических перемен. 

Статус-кво (лат. status quo) – существующее или существовавшее 

в определенный момент фактическое или правовое положение. Восстано-

вить статус-кво – вернуться к положению, существовавшему до проис-

шедших изменений.  
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«Странная война» – распространенное в литературе название пе-

риода Второй мировой войны на Западном фронте с сентября 1939 по май 

1940 г.  

Суверенитет – полная политическая независимость и самостоятель-

ность государства в его внутренних делах и внешней политике. Суверени-

тетом обладают все государства независимо от величины их территории 

и количества населения.  

Территориальные воды – прилегающая к берегу полоса моря или 

океана шириной от 3 до 12 морских миль, которая входит в состав государ-

ства. Ширина территориальных вод России – 12 морских миль (1 миля = 

1 852 м).  

Толкование международных договоров – установление подлин-

ного смысла и содержания международного договора с целью наиболее 

полной и точной реализации его условий.  

Торговое представительство – орган государства за границей, 

представляющий его внешнеэкономические интересы в стране пребыва-

ния.  

Третейская запись – международно-правовая норма относительно 

порядка урегулирования споров, могущих возникнуть между участниками 

международного договора в процессе его толкования или применения. 

Ультиматум – категорическое требование правительства одного го-

сударства к правительству другого о совершении в указанный срок опреде-

ленных действий, сопровождаемое угрозой применения тех или иных мер 

в случае, если эти действия не будут выполнены.  

Федерация – форма государственного устройства, при которой не-

сколько государственных образований, юридически обладающих опреде-

ленной политической самостоятельностью, образуют одно союзное госу-

дарство.  

Форин Оффис (Foreign Office) – министерство иностранных дел Ве-

ликобритании. В 1968 г. в результате слияния с Министерством по делам 

Содружества преобразовано в Министерство иностранных дел и по делам 

Содружества.  

Хельсинкский акт – Заключительный акт Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе. Подписан 01.08.1975 в Хельсинки руко-

водящими деятелями 33 европейских государств, а также США и Канады.  
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Хельсинкский (общеевропейский) процесс – переговорный меха-

низм, созданный в 1973 г. на основе Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе для обсуждения вопросов европейской безопасности. 

Холодная война – термин, характеризующий военную и политиче-

скую конфронтацию между Востоком и Западом после Второй мировой 

войны. Появился в конце 1940-х гг.  

Человеческое измерение – характеристика повестки дня встреч 

в рамках СБСЕ, отражавшая концентрацию их участников на правозащит-

ной тематике. 

«Четырнадцать пунктов» Вильсона – условия мира, изложенные 

президентом США В. Вильсоном в послании Конгрессу США 08.01.1918 

и положенные в основу мирных договоров, формально завершивших Пер-

вую мировую войну.  

Экзекватура – официальный документ, удостоверяющий признание 

правительством принимающего государства иностранного консула в этом 

качестве.  

Экономический регионализм в ЮВА – концепция развития инте-

грационных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе на базе префе-

ренциального сотрудничества местных стран исключительно на экономи-

ческой основе, без создания региональных военных блоков.  

Экспансия – расширение сферы влияния, осуществляемое как эко-

номическими методами, так и внеэкономическими (вооруженный захват 

территорий, дипломатическое давление и т. п.).  

Экспатриация – утрата гражданства.  

Экстерриториальность – исключительное подчинение законам 

своей страны и полный иммунитет от юрисдикции иностранного государ-

ства.  

Эмбарго – государственное запрещение на ввоз или вывоз из страны 

определенного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты 

и т. п.  

Эмиссар – специальный представитель государства или частной ор-

ганизации, выполняющий различные (преимущественно секретные) пору-

чения в другой стране.  

Эскалация – разрастание, нагнетение напряженности. Обострение 

ситуации или конфликта. 

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры.  
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Ядерное сдерживание – доктрина, основанная на том, что сама воз-

можность применения ядерного оружия сдерживает противника от агрес-

сии. Исходит из посылки, что участники международных отношений ведут 

себя исключительно рационально и стараются избежать тех разрушитель-

ных последствий, которые несет за собой применение ядерного оружия.  

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Лига Наций и её роль в международных отношениях между двумя 

мировыми войнами.  

2. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его роль 

в расшатывании Версальско-Вашингтонской системы международных от-

ношений.  

3. Политика нацистской Германии и демонтаж Версальской системы 

в 1933–1939 гг. 

4.  Советская дипломатия в борьбе за создание системы коллектив-

ной безопасности в Европе в 1934–1939 гг. 

5. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и отношение к ней 

великих держав. 

6. Формирование оси Берлин – Рим – Токио и политика СССР, Анг-

лии и Франции.  

7. Мюнхенская конференция (сентябрь 1938 г.) и её влияние 

на международные отношения накануне Второй мировой войны.  

8. Пакт Молотова – Риббентропа: сущность и последствия.  

9. Пакт Молотова – Риббентропа: современное прочтение.  

10. Внешняя политика Ф.Д. Рузвельта накануне и на первом этапе 

Второй мировой войны.  

11. Нападение Гитлера на Польшу. Позиция Сталина. Советско-

германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г.  

12. «Странная война» в Западной Европе (сентябрь 1939 – апрель 

1940 г.) и международная дипломатия.  

13. Международные отношения во второй половине 1940 – начале 

1941 г. Дипломатическая подготовка Германии к нападению на СССР.  

14. Формирование антигитлеровской коалиции в 1941–1942 гг., 

характер взаимоотношений её лидеров («большой тройки») на разных эта-

пах войны.  
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15. Второй фронт: позиции держав и дипломатическая борьба (1941–

1944 гг.).  

16. Тегеранская конференция и её решения.  

17. Международные отношения в 1944–1945 гг. Развал Германского 

блока. 

18. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии 

в Европе.  

19. Крымская конференция. Согласование планов окончательного 

разгрома Германии. Дальневосточный вопрос.  

20. Межсоюзнические отношения на завершающем этапе Второй ми-

ровой войны. Потсдамская конференция. Создание ООН: дипломатическая 

борьба по вопросам Устава.  

21. Германский вопрос во взаимоотношениях великих держав (1946–

1961 гг.).  

22. Гражданская война в Китае и позиции держав (1945–1949 гг.).  

23. Корейский вопрос в 1946–1950 гг. Корейская война 1950–1953 гг.  

24. Конференция в Сан-Франциско и мирное урегулирование в Азии.  

25. Политика СССР в азиатском регионе в 1945–1950 гг.  

26. Война в Индокитае и проблемы мирного урегулирования (1945–

1954 гг.).  

27. Советско-японские отношения: сущность разногласий и пути 

решения проблемы.  

28. Бандунгская конференция 1955 г.: цели и решения.  

29. Создание Движения неприсоединения и его основные принципы.  

30. План Маршала и дипломатическая борьба в ходе его подготовки 

и осуществления.  

31. США – Латинская Америка: развитие отношений в 1945–1964 гг.  

32. Китайский фактор в мировой политике второй половины ХХ в.  

33. СССР и страны Восточной Европы во второй половине 1940-х гг.  

34. Движение неприсоединения и его роль в мировой политике 

в 1960–1970 гг.  

35. «Третий мир» в политике великих держав.  

36. Кубинская революция и политика США.  

37. Карибский кризис и проблемы его урегулирования.  

38. ООН и ее роль в урегулировании региональных конфликтов.  

39. Арабо-израильский конфликт: причины возникновения, развитие 

и попытки урегулирования в 1950–1970 гг. 
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40.  Американская политика «новых рубежей» в Латинской Америке: 

тайное и явное. 

41.  Отношения между СССР и странами Латинской Америки 

во Второй половине ХХ века.  

42. Попытки демократических реформ в странах Восточной Европы 

в 1950–1960 гг. и политика руководства СССР.  

43. СССР в международных отношениях в 1955–1964 гг.  

44. Межамериканские отношения в 1970–1980 гг.  

45. «Новая восточная политика» ФРГ и её влияние на европейскую 

безопасность.  

46. От противоборства – к разрядке международной напряженности 

в 1970-е гг.: политика ведущих держав.  

47. Хельсинкский процесс в обеспечении европейской безопасности.  

48. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг.: противоре-

чия и итоги.  

49. Советское вмешательство в Афганистане и политика мировых 

держав.  

50. Советско-американские отношения в первой половине 1980-х гг.: 

проблема поддержания глобального равновесия сил.  

51. Новое мышление в политике СССР: теория и реальность.  

52. Советско-американские отношения во второй половине 1980-х гг.  

53. Перестройка в СССР и ее влияние на международные отношения.  

54. Международные последствия краха социализма в Центральной 

и Юго-Восточной Европе.  

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Германия и Россия: проблемы политического сотрудничества 

(на разных этапах). 

2. Американский фактор в российско-китайских отношениях. 

3. Модернизация исламских обществ. 

4. Новые аспекты международного сотрудничества в области защиты 

прав человека. 

5. Роль информационных технологий в международных отношениях. 

6. Эволюция политики России в отношении СНГ. 

7. Этноконфессиональные отношения в Европе и мире. 

8. Международные отношения на Балканах на современном этапе. 
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9. Роль мягкой силы во внешней политике. 

10.  Место России в международных отношениях (на разных этапах). 

11. Европейская политика в области безопасности и обороны в на-

чале ХХI века. 

12.  Российско-норвежское сотрудничество на современном этапе 

и перспективы на будущее. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Нападение фашистского блока на СССР. Предпосылки 

формирования антигитлеровской коалиции.  

2. Нападение Японии на США и антигитлеровская коалиция после 

начала войны на Тихом океане. Декларация Объединенных Наций.  

3. Межсоюзнические отношения в 1942 – первой половине 1943 г. 

Вопрос о втором фронте в Европе.  

4. Московская конференция министров иностранных дел и Тегеран-

ская конференция. Их решения.  

5. Ялтинская конференция «большой тройки». Основные решения.  

6. Межсоюзнические отношения на завершающем этапе Второй 

мировой войны.  

7. Потсдамская конференция и её решения.  

8. Становление Бреттон-Вудской системы и позиция СССР.  

9. Создание ООН и особенности её функционирования.  

10. Решения стран антигитлеровской коалиции по германскому во-

просу в 1945 г. 

11. Международные отношения в условиях зарождения холодной 

войны и концепция «сдерживания» СССР.  

12. Первые кризисы холодной войны (Греция, Турция, Иран). Док-

трина Трумэна.  

13. Падение колониальной системы в Юго-Восточной Азии.  

14. Германский вопрос в 1946–1947 гг. и мирные договоры с быв-

шими союзниками Германии в Европе. 

15. Территориальные изменения в Европе в 1945–1947 гг.  

16. Возникновение Индии и Пакистана. Первая индийско-пакистан-

ская война.  

17. Палестинская проблема после Второй мировой войны и образова-

ние государства Израиль.  
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18. Первая арабо-израильская война и её последствия.  

19. Причины возникновения и развитие советско-югославского кон-

фликта.  

20. План Маршалла и его международно-политическое значение.  

21. Проблема Восточной Европы в послевоенном урегулировании. 

Создание СЭВ.  

22. Обострение германского вопроса в 1948 г. Первый берлинский 

кризис.  

23. Вашингтонская конференция 1949 г. и образование НАТО.  

24. Завершение политического раскола Германии в 1949 г.  

25. Образование КНР и раскол Китая.  

26. Война в Корее и её международные последствия.  

27. Сан-Францисская конференция 1951 г. и её итоги.  

28. Мирное урегулирование в Южной Азии в середине 1950-х гг. 

Бандунгская конференция.  

29. Суэцкий кризис 1956 г. Позиции СССР и США.  

30. Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание 

«социалистического содружества».  

31. Проблема советско-японских отношений. Переговоры 1956 г.  

32. Интеграционные тенденции в Западной Европе и образование 

ЕЭС.  

33. Советско-китайские отношения в 1950-е годы.  

34. Советско-китайские отношения в 1960-е годы: эскалация напря-

женности.  

35. Советско-американские переговоры на высшем уровне (1959 

и 1961 гг.) и их решения.  

36. Проблемы мирного урегулирования в Европе в середине  

1950-х гг.  

37. Политические кризисы 1956 г. (Польша, Венгрия) и политика 

СССР.  

38. Обострение германской проблемы в конце 1950-х гг. Берлинский 

кризис 1961 г.  

39. Начало распада колониальной системы в 1950-е годы в Азии 

и Африке.  

40. Создание Движения неприсоединения и его роль в международ-

ных отношениях.  
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41. Карибский кризис 1962 г.: причины возникновения и проблемы 

урегулирования.  

42. Подготовка и заключение Договора об ограничении испытаний 

ядерного оружия (1963).  

43. Попытка ликвидации тоталитарного режима в Чехословакии 

(1968) и политика СССР. Доктрина Брежнева.  

44. Агрессия США во Вьетнаме. Международные последствия 

вьетнамской войны.  

45. Завершение мирного урегулирования в Европе. «Восточная поли-

тика» правительства В. Брандта.  

46. Разрядка международной напряженности в начале 1970-х гг. 

Советско-американские соглашения (ОСВ-1, договор по ПРО).  

47. Проблема урегулирования в Юго-Восточной Азии. Гуамская док-

трина Р. Никсона.  

48. Зарождение и основные этапы развития Хельсинкского процесса.  

49. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хель-

синки, 1975 г.). Заключительный акт: основное содержание.  

50. Завершение войны во Вьетнаме. Парижская конференция 

по Вьетнаму: основные решения.  

51. Проблемы ближневосточного урегулирования в 1960-е годы. 

Шестидневная война.  

52. Арабо-израильский конфликт в 1970-е гг. Энергетический кризис 

1973 г., его последствия. Кэмп-Дэвидские соглашения.  

53. Становление и сущность «треугольных» отношений СССР, США 

и КНР.  

54. Распад португальской колониальной системы. Конфликт в Ан-

голе.  

55. Сандинистская революция в Никарагуа. Возникновение кризиса 

в Центральной Америке.  

56. Международные последствия ввода советских войск в Афгани-

стан. Новый этап гонки вооружений.  

57. Афганский вопрос в международных отношениях в 1980-е гг.  

58. Советско-американские отношения в первой половине 1980-х го-

дов. Проблема евроракет и поддержания глобального равновесия сил.  

59. Концепция нового политического мышления: основное 

содержание.  

60. Советско-американские отношения во второй половине 1980-х гг.  

61. Договоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

и об ограничении стратегических наступательных вооружений. 

Их значение.  
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62. Международные последствия краха социализма в Центральной 

и Юго-Восточной Европе.  

63. Международные аспекты объединения Германии. Роль СССР.  

64. Международные последствия ликвидации СССР. Окончание 

холодной войны. 
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