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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 
1.1. Дисциплина «История внешней политики России» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 
ДПК-1 - Способность к комплексному, ретроспективному и ситуационному анализу 

духовных, социокультурных, и политических процессов в национальном контексте; 
ДПК-2 - Владение навыками экспертной оценки и прогнозирования. Способность к 

обобщению и интерпретации полученной информации 
 

Этап освоения 
компетенции  

Показатель 
оценивания 

 

Критерий 
оценивания 

Средства 
(методы) 
оценивания  

ДПК-1.1  – 
формирование 
способности к 
комплексному, 
ретроспективному и 
ситуационному 
анализу духовных, 
социокультурных, и 
политических 
процессов в  
национальном  
контексте 

 

Умение 
выявлять и 
анализировать 
различные подходы и 
концепции научной 
литературы по 
проблеме; 

умение 
логически и 
аргументировано 
выстраивать свою 
позицию; 

работа на 
семинарских занятиях 

Самостоятельн
о проводит 
информационный 
поиск, включая 
фактографический, 
документальный, 
библиографический и 
аналитический; 

владеет 
навыками анализа 
информации, её 
структурирования и 
подготовки 
аналитических 
материалов  

 

Вопросы к 
экзамену 

 

ДПК-2.1 – 
формирование 
навыков экспертной 
оценки и 
прогнозирования, а 
также способности к 
обобщению и 
интерпретации 
полученной 
информации 

 

Умение 
анализировать, 
систематизировать и 
оценивать результаты 
научных 
исследований; 

умение 
логически и 
аргументировано 
выстраивать свою 
позицию 

 
работа на семинарских 
занятиях 

Самостоятельно 
проводит сбор и 
оценку достоверности 
собранной 
информации; 

Владеет  
навыками анализа 
информации, её 
структурирования и 
подготовки 
аналитических 
материалов  

 
 
 

Вопросы 
экзамену 

 

 
 
 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 
– сформированы знания: 
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• основных этапов эволюции российской государственности и ее внешнеполитических 
институтов;  

• основных исторических источников по истории российской внешней политики; 
• системы, предмета и метода исторического исследования;  
• методика организации данной дисциплины, специфика научной проблематики. 

– сформированы умения: 
• проводить информационный поиск, включая фактографический, документальный, 

библиографический и аналитический; 
• выявлять и анализировать различные подходы и концепции научной литературы по 

исследуемым проблемам 

– сформированы навыки: 
• анализа причинно-следственных связей между событиями и явлениями изучаемых 

проблемных областей; оценки исторических явлений и обоснования своей точки 
зрения; 

• владения навыками экспертной работы 

1.3.  Студенты также должны овладеть навыками: 
 

• хронологической последовательности основных этапов развития международных 
отношений и внешней политики России;  

• работы с историческими источниками и научной литературой по проблемам 
внешней политики и международных отношений;  

• владение терминологией по проблематике международных отношений.  

. 
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 
- Б1.В.ОД.6 История внешней политики России, в 3 семестре 2 курса , 4 ЗЕТ 
 
– освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 

теоретических знаний в области всеобщей истории и истории международных отношений, 
а также на приобретенные ранее умения и навыки, полученные в ходе изучения этих 
дисциплин; 

– дисциплина реализуется после изучения: Б.1.Б.5 «История государственного 
управления России» (1 семестр); Б.1.В.ОД.4 «Идеология российской государственности» 
(1 семестр) и Б.1.В.ОД.8 «История европейской интеграции» (1 семестр)–  на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) выделено  36 академических часов и 
на самостоятельную работу обучающихся выделено 72 академических часа;  

–  в соответствии с учебным планом по итогам курса сдается экзамен. 
 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
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Л/ЭО, 
ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 
ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 
ДОТ* КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Введение в 
изучение 
международных 
отношений и 
историю внешней 
политики России 

9 1 

 

 

 

8 Э 

Тема 2 

Внешние 
сношения 
Древнерусского 
государства и 
русских княжеств 
периода 
феодальной 
раздробленности 

14 2 

 

4 

 

8 О 

Тема 3 
Внешняя 
политика в XV-
XVII вв. 

14 2 
 

4 
 

8 О 

Тема 4 

Международные 
отношения и 
российская 
внешняя политика 
к. XVII – н. XX вв. 

12  

 

4 

 

8 О 

Тема 5 Советская 
внешняя политика 32 2 

 
10 

 
20 О,Д 

Тема 6 

Внешняя 
политика 
Российской 
Федерации 

27 1 

 

6 

 

20 О,Д 

Промежуточная аттестация 36       
Всего: 144 8  28  72 36 

* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 
(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Введение в изучение международных отношений и историю внешней политики 
России 
- Предмет, содержание и задачи курса. Понятия «внешнеполитическая деятельность», 
«внешнеполитические отношения», «национальный интерес», «национальная 
безопасность», «международные отношения», «внешнеэкономическая деятельность».   
- Принципы и цели внешней политики. Основные виды стабильности. Стабильность и 
конфигурация международных структур. Типы международных структур. Стабильность и 
региональные системы международных отношений. 
 
Тема 2. Внешние сношения Древнерусского государства и русских княжеств периода 
феодальной раздробленности 
- Основные направления внешней политики Древнерусского государства – скандинавское, 
византийское, тюркское (хазары, булгары, печенеги, половцы), кавказское.  
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- Князь, вече, церковь во внешней политике. Средства внешней политики. Династические 
браки в системе международных связей Древнерусского государства.  Место торговли в 
международных отношениях средневековья.  
-Внешнеполитические приоритеты русских княжеств периода феодальной 
раздробленности. Русские княжества в составе Золотой Орды, особенности политического 
положения и дипломатических отношений. Вероисповедные вопросы в противостоянии 
Руси и Западной Европы.  
- Москва и формирование политики «собирания земель». Внешняя политика Полоцкого, 
Великого Смоленского, Галицко-Волынского княжеств. Образование Великого Русско-
Литовского княжества. Соперничество трех центров силы – Сарая, Москвы и Вильно. 
 
Тема 3 Внешняя политика в XV-XVII вв. 
- Распад Золотой Орды и падение Византии, рост влияния Османской империи на 
восточно-европейскую политику. Возвращение Руси в европейскую политику. 
Приоритеты внешней политики Ивана III, Василия III, Ивана IV Грозного. 
Идеологическое обеспечение территориальной экспансии. 
-Царский титул московского государя: проблема международного признания. 
Символическое оформление власти и государственный протокол.  Итоги внешней 
политики XVI в. для Московского царства.  
Формирование внешнеполитического ведомства в Московском государстве. Роль в 
московской дипломатии Великого князя, Боярской думы, Казны, Приказа Большого 
дворца. Образование Посольского приказа. Судьи и дьяки. Дипломатические ранги.  
- «Смутное время». Воцарение Михаила Романова и признание династии Романовых. 
Итоги иностранной интервенция и политика их преодоления во внешней политике России 
XVII в.  
- Система государственных учреждений по управлению внешней политикой. Посольский 
приказ и подчиненные ему Малороссийский приказ, приказ Великого княжества 
Литовского, Смоленский приказ. Отражение системы международных связей российского 
государства в распределении предметов ведения по повытьям Посольского приказа. 
- Отношения Московского царства и Речи Посполитой в XVII в. Земский собор 1653 г. и 
Переяславская Рада 1654 г. как явление в истории принятия внутриполитических и 
внешнеполитических решений. Путь к «Вечному миру» 1686 г. 
- Присоединение Сибири и формирование дальневосточного направления внешней 
политики России.  
 
Тема 4 Международные отношения и российская внешняя политика к. XVII – н. XX вв. 
- Международные отношения второй половины XVII – начала XVIII вв. Европа и 
последствия Тридцатилетней войны и Вестфальского мира. Национальный суверенитет 
как основа Вестфальской системы (модели) мира. 
- Внешнеполитическая стратегия Петра I. Преобразования в институциональной сфере 
российской внешней политики. От Государственного приказа посольской печати к 
Посольской канцелярии. Коллегия иностранных дел. Титулатура самодержца: этапы 
развития.  
- Колебания внешнеполитического курса, вопросы внешнеполитической ориентации. 
Внешнеполитические проекты Екатерины II и Павла I. Символическое оформление 
внешнеполитических проектов. Группы интересов.  
- Инструменты внешней политики. Династические браки в контексте истории российской 
внешней политики. 
- Основные направления внешней политики Российской империи. 
- Международное положение в Европе на рубеже XVIII – XIX вв. Россия в 
антифранцузской коалициях. Экономические интересы России в англо-французском 
противостоянии. Таможенная политика в системе внешней политики России. 
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- Реформы институциональной сферы российской внешней политики; формирование 
системы подготовки кадров для внешнеполитического ведомства. 
- Венская система международных отношений. Конгрессы как форма регулирования 
международных отношений. Формирование современной практики контроля «великих 
держав» и вмешательства во внутренние дела. 
- Российская внешняя политика и образование новых государств в Европе и Америке. 
Российская экспансия на Дальнем Востоке. Формирование узлов противоречий и 
коалиций государств; предпосылки Первой мировой войны. 
- Внешняя политика в фокусе общественных дискуссий второй половины XIX- начала XX 
вв. Внешняя политика в программах политических партий. Проблемы внешней политики 
в деятельности новых государственных и общественных институтов в России н. XX в. 
 
Тема 5 Советская внешняя политика 
- Революция в России и ее влияние на систему международных отношений. Окончание 
Первой мировой войны и Россия. Проблемы послевоенного мирного урегулирования. 
Парижская и Вашингтонская конференции. Версальская система.  
- Идеи «мировой революции» и их влияние на формы и инструменты внешней политики. 
Основные этапы движения к идее «мирного сосуществования» двух систем. 
Новые институты в системе международных отношений. 
- Лига наций. Формирование основ современной системы международных организаций. 
- Управление внешней политикой Советской России и СССР. Народный комиссариат 
иностранных дел, МИД. Наркомат внешней торговли. Вопросы внешней политики в 
программных документах. 
- Проблема долгов царского правительства.  
- Образование и международная изоляция CCCР. Характер дипломатических отношений 
со странами мира. Коминтерн во внешней политике СССР.  
- Международная обстановка в годы мирового экономического кризиса. Образование двух 
очагов войны — на Дальнем Востоке и в Европе.   
- Распад Версальской системы.  
- Пакт как вид документа («Стальной пакт» Германии и Италии, Проект пакта с 
Великобританией и Францией о взаимопомощи, Пакт о ненападении с Германией, Пакт о 
ненападении с Японией).  
- Вторая мировая война и новые явления в истории международных отношений. 
Формирование антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций. Развитие 
практики раздела сфер влияния (Тегеранская, Крымская конференции). Планы 
послевоенного устройства мира как явление. Потсдамская и Сан-Францисская 
конференции. Создание ООН как качественный этап развития международных 
отношений.  
- Советская внешняя политика в послевоенном мирном урегулировании. Распад 
колониальной системы.  Образование социалистической системы. Атомная проблема и 
гонка вооружений во внешнеполитическом контексте. Роль военно-промышленного лобби 
в формировании внешней политики. Холодная война. Военно-политические блоки второй 
половины XX в. как новое явление в истории внешнеполитических альянсов. 
-Личностный фактор в выработке внешней политики СССР. Воздействие 
внутриполитических событий, связанных с разоблачением «культа личности» И.В. 
Сталина, на международные связи СССР. Политбюро, Международный отдел ЦК, МИД и 
«девятка» в выработке внешнеполитического курса СССР.  
- Инструменты внешней политики СССР в условиях политики мирного сосуществования с 
лагерем капитализма. Отношения между государствами социалистического лагеря. 
Взаимодействие с коммунистическими и рабочими партиями, движением сторонников 
мира и т.д. Ближневосточная политика СССР. Локальные войны в Африке, Азии и 
Латинской Америке и формы поддержки национально-освободительного движения. 
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Война в Афганистане, международная изоляция и кризис внешней политики СССР. 
Санкции как средство давления в международных отношениях второй половины XX века. 
- Информационное и пропагандистское сопровождение внешней политики СССР внутри 
страны и за рубежом. Феномен советских журналистов-международников. ТАСС и 
Иновещание. 
- Разрядка международной напряженности в период «застоя». Курс на снижение 
международной напряженности в период правления М.С. Горбачева. Новая стилистика 
внешнеполитической деятельности СССР. Гласность: внешнеполитические следствия.  
- Вопросы внешней политики прошлого и настоящего в общественных дискуссиях к. 
1980-х гг. 
- Появление новых очагов локальных конфликтов. Кризис и распад социалистического 
лагеря, СЭВ и ОВД. Объединение Германии. Распад СССР и его международные 
последствия. 
 
Тема 6 Внешняя политика Российской Федерации. 
- Разработка и реализация внешней политики России в постсоветский период. Дискуссии 
о ключевых проблемах российской внешней политики в 1990-е гг.  
- Государственные институты в выработке и реализации внешней политики России. Место 
и роль Президента Российской Федерации в определении внешнеполитического курса. 
Б.Н. Ельцин во внешней политике России. Роль парламента в разработке и реализации 
внешней политики России. Парламентские комитеты по международным делам. Позиции 
фракций Госдумы по вопросам внешней политики России. Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и внешняя политика страны. МИД 
России. А.В. Козырев, И.С. Иванов, С.В. Лавров как министры  иностранных дел. Совет 
безопасности Российской Федерации. 
- ВПК и «силовые» министерства в системе выработки внешнеполитических решений. 
Россия на мировом рынке оружия. Институты гражданского общества в формировании 
внешнеполитического курса. Совет по внешней и оборонной политике.  
- Нефтяное и газовое лобби в российской внешней политике.  
- Военная доктрина России 2000 г. и реформирование вооруженных сил. Доктрина 
информационной безопасности России 2000 г. Современные представления об угрозах. 
Воздействие глобализации на современные международные отношения. 
- Основные направления внешней политики Российской Федерации.  
- Российские интересы в регионах мира.  
- Ближнее и дальнее зарубежье. Проблема соотечественников и беженцев. Проблема 
безопасности во внешней политике России. Военно-политический аспект безопасности. 
Разоружение во внешней политике России: договоры ОСНВ и об обычных вооружениях в 
Европе. Тема международной преступности и терроризма во внешней политике России. 
Безопасность в экономической, экологической сферах. 
- Экономические аспекты внешней политики. Международные экономические 
организации и их роль в современных международных отношениях. Вступление России в 
ВТО: основные этапы переговоров, дискуссия об издержках и приобретениях для 
российской экономики.  
-Позиция России по проблемам суверенитета, территориальной целостности, 
самоопределения в современном мире. Права человека в современном мире. Политико-
правовое регулирование современных международных отношений. 
- Современные формы выработки солидарных решений ведущими государствами. Россия 
в системе принятия решений мировой политики. Россия в международных объединениях. 
Институты развития: возвращение России в круг спонсоров развития. 
- Российско-американские отношения. Взаимоотношения с ЕС. 
 - Российско-китайские отношения. 
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4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 
 

Оценка качества учебной работы магистрантов при освоении ими учебной 
программы по дисциплине производится в соответствии с Типовым положением о 
применении балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Положением о системе оценивания успеваемости студентов исторического 
отделения факультета государственного управления Академии. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «История внешней политики России» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 
– при проведении занятий лекционного типа: 
контроль посещаемости. 
 
– при проведении занятий семинарского типа: 
опросы, дискуссии, диспуты, круглые столы. 

 
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  
сдачи эссе, проведения опросов и диспутов 
 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Приводятся методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Шкала оценивания. 
Для контроля усвоения знаний по дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен. Оценка, полученная на экзамене, является итоговой по дисциплине и 
проставляется в приложении к диплому (выписке из зачетной книжки). 

Положительная оценка выставляется, если студент показал глубокое знание 
учебного курса, понимание основных категорий самостоятельной научной работы. Ответ 
студента является развернутым, уверенным, содержит достаточно четкие формулировки. 
При необходимости подтверждается фактическими примерами. Ответ демонстрирует 
знание материала базового учебного пособия и дополнительной литературы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется, если студент не разобрался с 
основными вопросами курса, не понимает сущности основных методов и приемов 
исследовательской практики. Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, 
списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы, не отрываясь от текста, а 
просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по существу 
остается без ответа. 

 
4.4. Методические материалы 
 

Контрольные вопросы для проведения аттестации  
по итогам освоения дисциплины: 
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1. Внешние сношения Древнерусского государства. 
2. Особенности внешней политики русских княжеств после татаро-моногольского 
нашествия. 
3. Проблема «собирания земель» в политике московских князей 
4. Религиозный фактор во внешней политике Московского княжества 
5. Внешняя политика западных и юго-западных русских княжеств. Образование 
Великого Русско-Литовского княжества. 
6. Внешняя политика Ивана III.  
7. Итоги внешней политики Ивана IV. 
8. Посольский приказ: основные этапы истории государственного учреждения. 
9. Последствия шведско-польской интервенции в период «Смутного времени» и 
деятельность по их преодолении. 
10. Взаимоотношения России и Речи Посполитой в XVII века. 
11. Вестфальский мир и концепция национального суверенитета. 
12. Приоритеты внешней политики России при Петре I. 
13. Институциональные реформы в управлении внешнеполитической деятельностью 
России при Петре I. 
14. Европейская политика России при наследниках Петра I. 
15. Россия в антифранцузских коалициях. Наполеоновские войны. 
16. Тарифная политика в проблемах международных связей России XIX в. 
17. Венский конгресс и венская система международных отношений. 
18. МИД России в XIX - начале ХХ вв. 
19. Образование узлов противоречий и предпосылки Первой мировой войны. 
20. Россия в Первой мировой войне. 
21. Революции 1917 г. в России и их воздействие на международные отношения. 
22. Версальская система. 
23. Институциональная сфера внешней политики Советской России – СССР в 
межвоенный период. 
24. Складывание антигитлеровской коалиции. 
25. СССР на Тегеранской и Крымской конференциях. 
26. СССР на Потсдамской и Сан-Францисской конференциях 
27. Международное положение СССР после окончания Второй мировой войны. 
28. Холодная война. Противостояние СССР и США. 
29. Политика укрепления социалистического лагеря и мирового коммунистического 
движения в период Н.С. Хрущева. 1953 – 1964 гг. 
30. Политика мирного сосуществования со странами капитализма в 1953- 1964 гг. 
31. Политика СССР по отношению к социалистическим странам в 1965-1984 гг. 
32. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. 
33. Локальные войны в Африке, Азии и Латинской Америке в советской внешней 
политике. 
34. Новый курс М.С. Горбачева во внешней политике.  
35. Распад СССР, социалистического лагеря и Потсдамской системы международных 
отношений. 
36. Тема международной преступности и терроризма во внешней политике Российской 
Федерации. 
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37. Вступление России в ВТО: основные этапы. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Цель самостоятельной работы 
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых, аргументированному отстаиванию своих 
предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. Наибольшую пользу 
самостоятельная работа приносит тогда, когда студент занимается систематически, 
проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 
формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 
главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
источников и литературы, консультации у преподавателя, подготовка к семинарским 
занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 

В овладении учебной дисциплиной особое место отводится семинарским занятиям, 
на которых предполагается дать основы научных знаний по основным вопросам. При 
подготовке к семинарским занятиям магистранты должны ознакомиться с 
рекомендованной основной литературы. 

Выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, логически 
стройными и последовательными, научно обоснованными и содержательными. 

Для подготовки к итоговому контролю в программе представлены вопросы, 
выносимые на экзамен. 

Целью написания письменной работы является углубленное изучение той или иной 
проблемы курса, а также получение навыков исследовательской работы, умения 
обращаться с источниками информации, самостоятельно выявлять и излагать существо 
проблемы, сопоставлять различные точки зрения и их аргументацию, связно 
формулировать собственные мысли, применять научно-справочный аппарат. 

Тема выбирается самостоятельно студентом, в соответствии с его личными 
интересами, а также учитываются индивидуальные возможности раскрытия темы. 

Следующим важнейшим этапом является составление плана работы. При 
составлении плана необходимо проконсультироваться с преподавателем по поводу 
структуры и общей логики рассмотрения материала. Предварительно составленный 
студентом и согласованный с преподавателем план, в ходе работы будет уточняться и 
конкретизироваться по мере осмысления темы и проблемы. 

Обязательными разделами плана письменной работы являются: введение, основная 
часть (состоящая из 3-4 пунктов), заключение и список используемых источников. 

Составив план, студент начинает поиск, необходимой информации для изложения 
темы. Самостоятельное составление источниковой базы - необходимая часть творческой 
поисковой работы при подготовке письменного «сочинения». 

Главное внимание студент должен обратить на выявление источников по избранной 
теме (это - официальные документы и материалы, законы и постановления, 
опубликованные официальные статистические данные, таблицы, схемы и т.д.). При 
подготовке письменной работы необходимо использовать наряду с источниками 
специальную исследовательскую литературу, а также различные словари, энциклопедии, 
учебные пособия. 

Следующий этап подготовки контрольной работы – усвоение содержания 
прочитанного и изученного. Можно делать выписки, цитаты, тезисы, конспекты. При этом 
студент должен не допускать прямого заимствования (переписывания) текста из 
прочитанных работ. 
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После изучения источников студент составляет окончательный план основной части 
контрольной работы и переходит к написанию текста. Главное при написании текста - 
самостоятельность в обобщении изучаемого материала, логическая стройность изложения, 
собственная оценка различных точек зрения по изучаемой проблеме. 

Во введении раскрывается актуальность темы, определяются цели и задачи работы, 
дается анализ используемых источников. В основной части излагается содержание темы в 
соответствии с планом. В заключении содержатся основные выводы и обобщения.  

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Основная литература. 

1. Кондратов А.И. Внешнеполитическая деятельность государства и 
динамические категории политической науки. М.: РАГС, 2011 

2. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики 
России, 1648-2005: учебник: допущено М-вом образования РФ. М.: Аспект 
Пресс, 2010 

3. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики 
России 1648-2010г [Электронный ресурс]. М.: Аспект Пресс. ЭБС «IPRbooks» 

4. Фененко А. Современная история международных отношений. 1991-2015. 
Учебное пособие Серия: Учебник для вузов, 2015 

5. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика. М.: 
Издательство Юрайт, 2015. ЭБС Юрайт 

 
6.2. Дополнительная литература. 

1. Золотухин М., Георгиев В., Георгиева Н. История международных отношений и 
внешней политики России в Новое время. ХIХ век. Учебное пособие. Инфра-М 
2015 

2. Международные экономические отношения: под редакцией В.Е. Рыбалкина 
учебник: гриф МО: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

3. Мельвиль А.Ю. отенциал международного влияния и эффективность внешней 
политики России, (2008 - начало 2009 гг.): аналит. доклад. М.: МГИМО-
Университет, 2009 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 
6.4. Нормативные правовые документы. 
 
6.5. Интернет-ресурсы. 
 
6.6. Иные источники. 

1. Андреев А. Р. Последний канцлер Российской империи. Александр 
2. Бестужев В. И. Борьба в России по вопросам внешней политики (1906–1910 гг.) М., 

1961. 
3. Бовыкин В. И. Очерки истории внешней политики России. Конец XIX в.–1917 г. М., 

1960.  
4. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и политического 

анализа международных отношений. М., 2002.  
5. В.А. Горбанёв. Общественная география зарубежного мира и России. М. 2014 
6. Васюков В. С. Внешняя политика Временного правительства. М., 1966. 
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7. Васюков В. С. Внешняя политика России накануне февральской революции 1916–
февраль 1917 г. М, 1989.  

8. Внешняя политика России XIX - начала ХХ века. Документы Российского 
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