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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.10 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- Способность понимать теории и логику развития глобальных процессов и систем 

международных отношений и анализировать международные ситуации (ПК ОС-28); 
 

1.2. В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 
(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 Начальный этап 

(знания) 

Знать: 

- теорию и логику развития глобальных процессов; 
-  

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь:  

- проводить  сравнительный анализ текущей 

международной ситуации; 

- определять характер влияния и последствия 

глобализации на национальные, региональные и 

локальные процессы 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть:  

- способностью идентифицировать практическую 

политику и политические подходы в оценках 

глобализации с существующими теоретическими 

подходами. 

- навыками сравнительного анализа современных 

международных процессов в контексте 

глобализации;  

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 180, включая 96 часов лекций и 48 часов практических занятий 

(семинаров). На самостоятельную работу обучающихся предусмотрено - 126 часов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.Б.2.1 Всемирная (синхронная) история изучается на 2 и 3 курсе с 3 

по 5  семестр. 

Приступая к изучению дисциплины «История международных отношений », 

будущий бакалавр должен знать основы Всемирной и Отечественной истории, теории 

международных отношений, иметь определенную языковую подготовку.  

Овладение ее материалом создает надежную теоретическую основу для изучения 

отраслевых дисциплин по проблемам международных отношений, а также для 

профессиональной деятельности специалистов по международным отношениям.  
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Форма промежуточной аттестации – зачет-экзамен. 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Наименование тем 

Очная форма обучения 

 

 Количество часов  Форма 

контроля 
 Всего 

часов 

В том числе  

Аудиторная работа  

Лекции Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа Тема 1. Введение. Предмет курса, 

понятия, категории, методы 

исследования. 

4 1 -   

Тема 2. Общеполитическая ситуация и 

международные отношения в Европе к 

середине XVII века. 

2 2    

Тема 3. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система 

4 2 2   

Тема 4. Международные отношения в 

Европе во второй половине XVII- 

начале XVIII вв.. 

4 2 2   

Тема 5. Военные конфликты в Европе 

в 30-60-ие годы. XVIII в. 

2 1    

Тема 6. Международные отношения в 

Европе в последней четверти в XVIII 

в. 

4 2 2   

Тема 7. Основные направления 

внешней политики и международной 

деятельности России в XVIII в. 

 

2 2    

Тема 8. Международные отношения в 

Европе в годы наполеоновских войн. 

 

 

 

4 2 2   

Тема 9. Международные отношения в 

Европе от создания Священного союза 

до 

Крымской войны. 

 

6 4 2   

Тема 10. Гражданская война в 

Северной Америке и позиции 

Европейских держав. 

2 2    

Тема 11 Объединение Германии и 

возрастание ее роли в международных 

отношениях. 

4 2 2   

Тема 12. Развитие международных 

отношений после Франкфуртского 

мира. 

2 1    

Тема 13. Международные отношения 

на рубеже ХIХ-ХХ вв. Раскол Европы 

на два противостоящих блока. 

4 2 2   

Тема 14. Международные отношения 

на Дальнем Востоке в ХIХ – начале 

ХХ вв. 

2 2    

Тема 15. Колониальный раздел мира в 

ХIХ — начале ХХ вв. 

2 1    
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Тема 16. Международные отношения 

в Латинской и Северной Америке в 

ХIХ – начале ХХ вв. Становление 

региональной системы МО. 

2 2    

Тема 17. Международные отношения 

накануне и во время первой мировой 

войны(1914-1918 гг.). 

4 2 2   

Итого 72 32 16 18 6 зачет 

Тема 18. Парижская мирная 

конференция. Мирное урегулирование 

в Европе. Версальская система МО. 

4 4    

Тема 19. Становление и эволюция 

Вашингтонской системы МО в 

Азиатско-тихоокеанском регионе. 

4 4    

Тема 20. Международные отношения 

в Европе в первой половине 1920-х гг. 

Попытки создания нового 

европейского равновесия. 

6 4 2   

Тема 21. Международные отношения 

в Европе во второй половине 1920-х – 

начале 1930-х гг. Постлокарнский 

период европейской стабилизации. 

6 4 2   

Тема 22. Международные отношения 

в Европе в 1933-1937 гг. Нарастание 

кризиса Версальской системы МО. 

4 4    

Тема 23. Крушение Версальской 

системы (1938-1939 гг.). Новая 

расстановка сил в Европе. 

6 4 2   

Тема 24. Начало второй мировой 

войны. Международные отношения в 

Европе в начальный период войны 

(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). 

4 2    

Тема 25. Международные отношения 

в АТР в 1931-1941 гг. Кризис и распад 

Вашингтонской системы МО 

 

4 4    

Тема 26. Вступление во вторую 

мировую войну СССР и США. 

Формирование антигитлеровской 

коалиции (июнь 1941 – декабрь 1942). 

8 4 4   

Тема 27. Коренной перелом во второй 

мировой войне. Проблемы ведения 

войны и послевоенного 

урегулирования в деятельности 

антигитлеровской коалиции(1943-1944 

гг.). 

4 2    

Тема 28 Окончание войны в Европе. 

Создание основ Ялтинско-

Потсдамской системы международных 

отношений. 

4 4    

Тема 29. Международные отношения 

в АТР в период войны на Тихом 

океане (1941-1945 гг.). 

8 2 2   

Итого  48 16 36 8 зачет 
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 Тема 30. Становление биполярности в 

Европе. Формирование Ялтинско-

потсдамской подсистемы 

международных отношений (1945-

1955 гг.). 

8 2 4   

Тема 31. Специфика биполярности в 

АТР. Становление Сан-францисской 

подсистемы международных 

отношений (1945-1960 гг.). 

 1    

Тема 32. Деколонизация и ее 

последствия для биполярной системы 

международных отношений 

 2    

Тема 33. Международные отношения 

на Западе в 50-е и 60-е годы: характер 

центростремительных и 

центробежных тенденций. 

 1    

Тема 34. Особенности 

функционирования биполярной 

системы в 70-е – первой половине 80-х 

гг. 

 2 4   

Тема 35. Феномен разрядки в 

условиях биполярности (середина 60-х 

– середина 70х годов). 

 1    

Тема 36. Кризис разрядки на рубеже 

70-х и 80-х гг. 

 2 4   

Тема 37. Советская концепция 

«нового политического мышления» и 

ее воздействие на биполярную 

систему (вторая половина 80-х годов). 

 2    

Тема 38. Окончание холодной войны 

и распад биполярной системы. 

 1    

Тема 39. Становление 

постбиполярной системы 

международных отношений. 

 1 2   

Тема 40. Место РФ в постбиполярной 

системе международных отношений. 

 1 2   

Итого  72 16 16 72 экзамен 

Итого по курсу 324 96 48 126 36 

 
Примечание: 

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом; 

** – 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. Предмет курса. Понятия, категории, методы исследования  

 

Предмет курса. Краткий обзор источников: дипломатическая переписка, мемуары, 

документы внешнеполитических ведомств, церковные документы, переписка глав 
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государств, история царствования. Краткий обзор учебной литературы. Хронологические 

рамки курса. Основные проблемы дисциплины.  

Международные отношения (МО) как самостоятельная историческая реальность. 

Предмет истории международных отношений и его отличие от других исторических 

дисциплин. Теоретические и методологические подходы к изучению международных 

отношений в отечественной и зарубежной историографии. Характеристика источников и 

литературы по курсу истории международных отношений (ИМО). 

Системный подход к изучению международных отношений. История 

международных отношений как история сменяющих друг друга международных систем. 

Понятие системы МО как конкретно-исторической формы политической организации 

международных отношений. Временные и пространственные характеристики 

международных систем. Региональные и глобальная системы МО. 

Внутренние и внешние факторы развития систем международных отношений и их 

взаимодействие. Геополитический фактор и его влияние на международные отношения. 

Международные отношения и мировой исторический процесс. 

Роль и место великих держав в системе МО. Субъективные и объективные 

критерии великодержавности. Баланс сил как системообразующая основа. Равновесие сил 

в системе МО как важнейшее условие международной стабильности. 

Политические идеологии и их влияние на национально-государственные интересы 

и внешнюю политику государств. Идеологический фактор в международных отношениях. 

Соотношение между внутриполитическими и международными факторами формирования 

внешней политики. Внешнеполитическая деятельность государств в системе 

международных отношений. 

 

Тема 2. Общеполитическая ситуация и международные отношения в Европе к 

середине XVII века. 
Новые тенденции развития феодального строя в Европе к середине XVII в. 

Характеристика раннего Нового времени. 

Формирование централизованных государств на национальной основе и влияние 

этого на развитие международных отношений. 

Основные узлы международных противоречий к середине XVII в. 

 

Тема 3. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 

Предпосылки, причины и начало Тридцатилетней войны. Характеристика ее 

основных периодов. Начало мирных переговоров. 

Содержание и значение Вестфальского мира. Переход к новой модели 

международных отношений. 

 

Тема 4. Международные отношения в Европе во второй половине XVII- начале 

XVIII вв. 

 

Возникновение новых тенденций в развитии международных отношений во второй 

половине XVII в. Характеристика ведущих стран Европы и их внешнеполитических 

устремлений.  

Стремление Франции к доминированию в Европе. Кардинал Ришелье и доктрина 

французских «естественных границ». Войны Людовика XIV (деволюционная война (1667- 

1668 гг.), голландская война (1672-1678 гг.), война с Аугсбургской лигой (1688-1697 гг.)). 

Антифранцузские коалиции. Война за испанское наследство (1701-1714 гг.). Поражение 

Франции. Утрехтский мир и восстановление европейского равновесия. Раздел испанского 

наследства между европейскими державами и утрата Испанией великодержавного 

статуса. Укрепление международных позиций Австрии и Великобритании. Образование 

Пруссии. Утрехтская система МО. 
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Начало продвижения России в Европу в середине XVII в. Русско-польская война (1654-

1667 гг.). «Вечный мир» 1686 г. Воссоединение левобережной Украины с Россией. 

Расширение границ России на восток. Включение в состав Российского государства 

Восточной Сибири. Территориальное разграничение между Россией и Китаем. 

Нерчинский договор (1689 г.). Вытеснение России из Приамурья. 

Борьба России за выход к Черному и Балтийскому морям. Азовские походы Петра I. 

Великое посольство и провал российских планов создания широкой антитурецкой 

коалиции. Образование антишведского Северного союза. Северная война (1700-1721 гг.) и 

ее итоги. Ништадский мир. Выход России на Балтику. Утрата Швецией великодержавного 

статуса. Превращение России в великую европейскую державу. 

Русско-турецкие войны 1710-1711 гг. и 1735-1739 гг. и их итоги. 

Персидский поход Петра I. Начало экспансии России на Кавказе. 

 

Тема 5. Военные конфликты в Европе в 30-60-ие годы. XVIII в. 

 

 Характеристика состояния международных отношений в 30-60 гг. XVIII в. 

Сущность принцип баланса сил сложившихся в Европе. 

Борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию; Австрии и Пруссии 

за господство в Центральной Европе, России за окончательное утверждение на Балтике 

и выход к Черному морю. 

Германская проблема в международных отношениях в XVIII в. Фридрих II Великий и 

его борьба за объединение Германии под эгидой Пруссии. Война за австрийское 

наследство (1740-1748 гг.) и ее итоги. Семилетняя война (1757-1763 гг.). Поражение 

Пруссии. 

Упадок Речи Посполитой. Польский вопрос в международных отношениях в XVIII в. 

Война за польское наследство (1733-1735 гг.). Поражение Франции и усиление 

российского влияния в Польше. Обострение польского вопроса накануне первой русско-

турецкой войны. Принятие Россией проекта Фридриха II по разделу части польских 

земель. Первый раздел Польши (1772 г.). 

Ослабление Османской империи. Восточный вопрос в международных отношениях во 

второй половине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский 

мир. Завоевание Россией выхода к Черному морю. Образование русско-австрийского 

союза. «Греческий проект» Екатерины II. Присоединение Крыма. Установление 

российского протектората над Восточной Грузией. Георгиевский трактат. Вторая 

русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. Превращение России в черноморскую 

державу. 

 

Тема 6. Международные отношения в Европе в последней четверти в XVIII в. 

 

 Борьба Австрии и Пруссии за господство в Германии. Повышение роли Англии и 

России в международных отношениях. Колониальное соперничество Англии и Франции.  

Колониальная экспансия великих держав в XVIII вв. Франко-британское соперничество в 

Индии и Северной Америке. Версальский мир 1763 г. Превращение Великобритании в 

ведущую колониальную державу мира. 

Декларация независимости США (1776 г.). Провозглашение принципа национального 

суверенитета. Война североамериканских колоний за независимость и позиция 

европейских держав. Создание антианглийской коалиции. Российская политика 

«вооруженного нейтралитета» и дипломатическая изоляция Великобритании. Образование 

Соединенных Штатов Америки. 

 

Тема 7. Основные направления внешней политики и международной деятельности 

России в XVIII в. 
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 Российское государство на пути к империи. Воссоединение Украины с Россией. 

Азовские походы. Великое посольство. Начало Северной войны. Первые победы. Битва 

под Полтавой. Прусский подход Петра I и продолжение Северной войны. 

Внешняя политика Росси после Петра I. Война за польское наследство 1733-1735 гг. 

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

Международное положение России в правление Елизаветы Петровны. Участие в 

Семилетней войне. 

Внешняя политика Российской империи в царствование Екатерины II. Русско-турецкие 

войны. Первый, второй и третий разделы Польши. Французская революция 1789 г. и 

Россия. Внешняя политика Павла I. 

 

Тема 8. Международные отношения в Европе в годы наполеоновских войн. 

 

Влияние Великой Французской революции на международные отношения. Принципы 

национального суверенитета и самоопределения во внешней политике революционной 

Франции. Образование первой антифранцузской коалиции. Революционные войны 

Французской республики. 

Конституционная реформа в Речи Посполитой. Обострение польского вопроса в МО. 

Второй (1793 г.) и третий (1795 г.) разделы Польши. Ликвидация Польского государства. 

Термидорианский переворот и переход Франции к экспансионистской политике. Войны 

Директории. Расширение Франции до «естественных границ». Итальянский поход 

Наполеона Бонапарта. Разгром первой коалиции и установление французского 

преобладания в Европе. Образование «дочерних республик». 

Египетский поход Наполеона Бонапарта. Образование второй антифранцузской коалиции 

с участием России и Турции. Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова. 

Обострение противоречий между союзниками и выход России из коалиции. Приход к 

власти во Франции Наполеона Бонапарта и его курс на сближение с Россией. Русско-

французский союзный договор (1801 г.). Распад второй коалиции. Амьенский мир (1802 

г.). 

Расширение границ России на Кавказе. Включение Грузии в состав России (1801-1804 

гг.). Русско-персидская война 1804-1813 гг. Гюлистанский мир. 

Провозглашение Французской империи (1804 г.). Наполеоновские войны. Разгром 

третьей и четвертой антифранцузских коалиций (1805-1807 гг.). Установление 

французского господства в Европе. Перекройка Наполеоном европейской карты: 

расширение Французской империи; преобразование «дочерних республик» в монархии 

Наполеонидов; ликвидация Священной Римской империи и создание Рейнского союза, 

образование герцогства Варшавского. Установление континентальной блокады 

Великобритании. 

Тильзитский мир (1807 г.) как попытка Наполеона подчинить Россию новому 

европейскому порядку. Раздел сфер влияния в Европе между Францией и Россией. 

Русско-шведская (1808-1809 гг.) и русско-турецкая (1806-1812 гг.) войны. Включение в 

состав России Финляндии и Бессарабии. Тильзитская система МО, ее неустойчивость и 

недолговечность. 

Начало антифранцузского освободительного движения в Европе. Партизанская война в 

Испании. Эрфуртское свидание Наполеона и Александра I. Франко-австрийская война 

1809 г. Нарастание русско-французских противоречий. 

Вторжение Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 г. Разгром наполеоновской 

армии. 

Вступление русских войск в Европу и воссоздание антифранцузской коалиции. 

Поражение наполеоновской Франции. Первый Парижский мир (1814 г.). 
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Тема 9. Международные отношения в Европе от создания Священного союза до 

Крымской войны. 

 

Отношения в Священном союзе. Конгресс Священного Союза и их характеристика. 

Решения Веронского конгресса о революции в Испании. Политика США и Англии к 

Исландским колониям. Доктрина Монро. Гронеский вопрос. 

Внешняя политика России при Николае I. 

Революция 1830-го года во Франции и ее влияние на развитие международных 

отношений. 

Характеристика международных отношений после революции 1830 г. события в Италии. 

Революция в Бельгии. Война между Египтом и Турцией и отношения к ней европейских 

государств. 

Сближение России с Пруссией и Австрией. Русско-Турецкая конвенция 1834 г. Турецко-

Египетская война 1839-1841 гг. лондонские конвенции 1840 и 1841 гг. Развитие русско-

английских отношений. 

Революция 1848 г. и ее влияние на европейские страны. Австро-германские отношения. 

Отношения Австрии и России. 

Лондонское и Ольмюцское соглашение 1850 г. успехи и промахи русской дипломатии.  

Крымская война. Создание антирусской коалиции. Подписание 30 марта 1856 г. 

Парижского мирного договора. 

 

Тема 10. Гражданская война в Северной Америке и позиции Европейских держав 

 

 Нарастание противостояния между южными и северными штатами. Отношение 

Англии к этому противостоянию. Начало гражданской войны в США. Отношения 

европейских государств к гражданской войне в США. Действия Наполеона III в 

поддержку Юга. 

Российско-американские отношения. 

Окончание гражданской войны в США и влияние этого на развитие международных 

отношений. 

 

Тема 11. Объединение Германии и возрастание ее роли в международных 

отношениях. 

 

 Курс Пруссии на объединение Германии под своей эгидой. Политика европейских 

держав. 

Начало объединения Германии. Подготовка и война Пруссии против Австрии. 

Создание Северо-Германского союза. Политика европейских стран к желанию Пруссии 

завершить процесс объединения Германии. Повод, начало и ход франко-прусской войны. 

Заключение Франкфуртского мирного договора. Пересмотр статей Парижского мирного 

договора. 

 

Тема 12. Развитие международных отношений после Франкфуртского мира. 

 

 Новая расстановка сил в Европе. Создание русско-австро-германского союза. 

Обострение франко-германских отношений. Восточный кризис. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. поиски условий мира. Позиция Англии. 

Завершающий этап войны. Сан-Стефанский мир. Созыв и решения Беркинского 

конгресса 1878. 

 

Тема 13. Международные отношения на рубеже ХIХ-ХХ вв. Раскол Европы на два 

противостоящих блока. 
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Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Вступление на 

престол императора Вильгельма II и отход Германии от «системы Бисмарка». 

Формирование русско-французского военно-политического союза (1891- 1893 гг.). 

Образование системы военно-политических блоков в Европе. 

Обострение англо-германских противоречий. Отход Великобритании от политики 

«блестящей изоляции» и начало ее сближения с Францией и Россией. Англо-французское 

соглашение 1904 г. о разрешении спорных колониальных проблем (Антант кордиаль). 

Нормализация русско-английских отношений. Англо-русское соглашение 1907 г. о 

разделе сфер влияния на Среднем Востоке. Образование Антанты. 

Нарастание конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты. 

Первый и второй марокканский кризисы (1905-1906, 1911 гг.) и их итоги. Боснийский 

кризис (1908 г.) Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. 

Обострение международной ситуации на Балканах. Первая Балканская война (1912-

1913 гг.) и окончательное вытеснение Турции с Балканского полуострова. Вторая 

Балканская война (1913 г.). Поражение Болгарии. 

 

Тема 14. Международные отношения на Дальнем Востоке в ХIХ – начале ХХ вв. 

 

 Дальний Восток к началу ХIХ в. Политика самоизоляции Китая, Кореи и Японии. 

Первая «опиумная» война между Великобританией и Китаем (1839-1842 гг.) и открытие 

Китая для колониальной экспансии. Неравноправные договоры между Китаем и великими 

державами. Вторая «опиумная» война Великобритании и Франции против Китая (1856-

1860 гг.). Начало раздела Китая на сферы влияния великих держав. 

Российско-китайские отношения в период «опиумных» войн. Айгунский (1858 г.) и 

Пекинский (1860 г.) договоры. Присоединение к России Приамурья и Приморья. 

«Открытие» Японии Соединенными Штатами и ее вынужденный отказ от политики 

самоизоляции. Установление российско-японских дипломатических отношений. 

Симодский договор (1855 г.). Неравноправные договоры между Японией и западными 

державами. 

«Реставрация Мэйцзи» (1868 г.) и переход Японии на капиталистический путь 

развития. Отказ Японии от неравноправных договоров и начало ее экспансионистской 

политики. 

Территориальное разграничение между Россией и Японией. Петербургский договор 

1875 г. 

Японская экспансия в Корее и обострение японо-китайских отношений. Японо-

китайская война 1894-1895 гг. Симоносекский мирный договор и его ревизия под 

давлением России и других великих держав. Отказ Японии от притязаний на Корею и 

Ляодунский полуостров. Захват Японией о.Тайвань (Формоза). 

Активизация политики России на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ – ХХ вв. Русско-

китайский союзный договор 1896 г. Русско-китайское соглашение о КВЖД (1896 г.). 

Проникновение России в Маньчжурию. 

Приобретение Германией, Великобританией и Францией военно-морских баз в 

Китае в 1898-1899 гг. Русско-китайское соглашение о Порт-Артуре и Дальнем (1898 г.). 

Провозглашение Соединенными Штатами принципа «открытых дверей и равных 

возможностей» в Китае (доктрина Хэя, 1899 г.). 

Восстание ихэтуаней и интервенция европейских держав и США в Китай. 

Пекинский заключительный протокол 1900 г. Усиление зависимости Китая от великих 

держав. 

Обострение борьбы великих держав за передел сфер влияния на Дальнем Востоке в 

начале ХХ в. Англо-японский военно-политический союз 1902 г. Подготовка Японии к 
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войне против России. Русско-японская война 1904-1905 гг. Поражение России. 

Портсмутский мирный договор. 

Нормализация русско-японских отношений при посредничестве Великобритании. 

Русско-японское соглашение о разделе сфер влияния на Дальнем Востоке (1907 г.). 

Второй (1905 г.) и третий (1911 г.) союзные договоры между Японией и Великобританией. 

Аннексия Японией Кореи (1910 г.). Утверждение японского преобладания на Дальнем 

Востоке. 

Синьхайская революция 1911-1913 гг. и обострение китайского вопроса в МО. 

Расстановка сил в АТР накануне первой мировой войны. 

 

Тема 15. Колониальный раздел мира в ХIХ — начале ХХ вв. 

 

 Нарастание колониальной экспансии европейских держав в Азии в ХIХ в. 

Завершение британской колонизации Индии в первой половине ХIХ в. Ликвидация Ост-

Индской компании и включение Индии в состав Британской империи (1858 г.). Франко-

вьетнамские войны 60-80-х гг. ХIХ в. и установление протектората Франции над 

Индокитаем. Раздел Сиама на французскую и английскую сферы влияния. 

Британское проникновение на Аравийский полуостров и Средний Восток. Англо-

афганские войны 1838-1842 гг. и 1878-1880 гг. Установление протектората 

Великобритании над Афганистаном. Усиление английского и российского влияния в 

Иране. Нарастание русско-английских колониальных противоречий. 

Экспансия России в Средней Азии во второй половине ХIХ в. Включение в состав 

России Кокандского ханства и туркменских земель. Установление протектората России 

над Хивинским ханством и Бухарским эмиратом. 

Англо-французская колониальная экспансия в Африке в первой половине ХIХ в. 

Переход голландской Капской колонии под власть Великобритании (1806 г.). Создание 

бурских республик Трансвааль и Оранжевая. Завоевание Францией Алжира (1830-1850 

гг.). 

Создание афро-американскими переселенцами независимой республики Либерия 

(1857 г.). 

Колониальный раздел тропической Африки в 70-90-е гг. ХIХ в. Захват 

Великобританией Нигерии и колоний в Восточной Африке. Создание Французской 

Западной и Французской Экваториальной Африки. Захват Бельгией Конго. Захват 

Германией Того и Камеруна. Создание Германской Юго-Восточной и Германской 

Западной Африки. 

Колониальный раздел арабской Африки в конце ХIХ – начале ХХ вв. Установление 

французского протектората над Тунисом (1881 г.) и Марокко (1912 г.). Обострение англо-

французской борьбы за Египет и Судан. Фашодский инцидент. Победа Великобритании и 

установление английского протектората над Египтом (1882 г.) и англо-египетского 

кондоминиума в Судане (1899 г.). 

Завершение британской колонизации юга Африки. Англо-бурская война 1899-1902 

гг. Объединение бурских республик с Капской колонией и образование британского 

доминиона Южно-Африканский союз (1910 г.). 

Колониальная экспансия Италии в Африке. Итало-эфиопская война 1895-1896 гг. 

Поражение Италии и признание ею независимости Эфиопии. Итало-турецкая война 1911- 

1912 гг. Захват Италией Триполитании и Киренаики. 

Колониальная экспансия США. Аннексия Соединенными Штатами Гавайских 

островов. Испано-американская война 1898 г. Провозглашение независимости 

Филиппинской республики. Американо-филиппинская война 1899-1901 гг. и превращение 

Филиппин в колонию США. 
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Колониальное размежевание в Океании. Захват Германией островных территорий на 

Тихом океане. Образование британских доминионов Австралийский Союз (1901 г.) и 

Новая Зеландия (1908 г.). 

Завершение колониального раздела мира в начале ХХ в. и становление глобальной 

системы международных отношений. 

 

Тема 16. Международные отношения в Латинской и Северной Америке в ХIХ – 

начале ХХ вв. Становление региональной системы МО. 

 

 Война испанских колоний за независимость (1810- 1826 гг.) и образование 

независимых республик в Латинской Америке. Провозглашение независимости Парагвая 

(1811 г.), Соединенных провинций Ла-Платы (Аргентины) (1816 г.), Чили (1818 г.), 

Великой Колумбии (1819 г.), Мексики (1821 г.), Перу (1821 г.), Соединенных провинций 

Центральной Америки (1823 г.), Боливии (1825 г.). 

Революция 1820 г. в Португалии и подъем освободительного движения в Бразилии. 

Создание независимой Бразильской империи (1822 г.). 

Война испанских колоний за независимость и позиция Великобритании и держав 

«Священного союза». Провозглашение Соединенными Штатами «доктрины Монро» (1823 

г.). Становление американской политики изоляционизма. 

Завершение территориально-государственного размежевания в Латинской Америке 

к концу 30-х гг. ХIХ в. Образование новых государств. Территориальный спор между 

Бразилией и Аргентиной. Аргентино-бразильская война 1826-1828 гг. и создание 

Восточной Республики Уругвай. Распад Великой Колумбии. Образование Колумбии 

(Новой Гранады), Венесуэлы и Эквадора (1830 г.). Распад Соединенных провинций 

Центральной Америки на пять независимых государств (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, 

Никарагуа, Сальвадор) (1839 г.). 

Территориальные конфликты между латиноамериканскими странами во второй 

половине ХIХ в. Первая Тихоокеанская (1865-1866 гг.) и Вторая Тихоокеанская (1879-

1883 гг.) войны. Потеря Боливией выхода к Тихому океану. Коалиционная война 

Аргентины, Бразилии и Уругвая против Парагвая (1864-1870 гг.). Расчленение Парагвая 

Аргентиной и Бразилией. 

Борьба США за расширение своей государственной территории в ХIХ в. Покупка у 

Франции Луизианы (1803 г.). Захват Испанской Флориды (1810-1818 гг.). Отделение от 

Мексики Техасской республики (1836 г.) и ее включение в состав США (1845 г.). 

Американо-мексиканская война 1846- 1848 гг. Захват Соединенными Штатами Новой 

Мексики и Калифорнии и выход США к Тихому океану. Ликвидация англо-

американского кондоминиума над Орегоном и уступка Орегона Соединенным Штатам 

(1846 г.). Покупка США у России Аляски и Алеутских островов (1867 г.). 

Проблема Канады в американо-английских отношениях. Война между США и 

Великобританией 1812-1814 гг. и провал попытки США аннексировать Канаду. 

Объединение колоний Британской Северной Америки в середине ХIХ в. и образование 

доминиона Канада (1867 г.). Вашингтонский договор 1871 г. Отказ США от притязаний на 

Канаду. 

Гражданская война в США (1861-1865 гг.) и позиция великих держав. Поддержка 

Великобританией сепаратистов Юга. Победа Севера и сохранение территориальной 

целостности США. 

Французская интервенция в Мексику (1862-1867 гг.). Поражение Франции. 

Становление идеологии панамериканизма во внешней политике американских 

государств. Первая панамериканская конференция 1889-1890 гг. Создание 

Панамериканского союза (1910 г.). Противодействие США вмешательству европейских 

держав в дела Латинской Америки. Первый Венесуэльский кризис. Доктрина Олни (1895 

г.). Второй Венесуэльский кризис и посредническая роль США в его урегулировании. 
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Курс США на установление военно-политического и экономического 

доминирования в региональной системе МО. Освобождение Кубы от испанского 

владычества при поддержке США. Установление протектората США над Кубой (1902 г.) 

(«поправка Платта»). Американо-колумбийский спор из-за Панамского перешейка. 

Отделение спорных территорий от Колумбии и создание при поддержке США 

независимой Панамской республики (1903 г.). Американо-панамский договор о 

межокеанском канале. Доктрина Т.Рузвельта (1904 г.) о полицейских функциях США в 

Западном полушарии. Вооруженные интервенции США в страны Центральной Америки и 

Карибского бассейна. Экономическое проникновение США в Латинскую Америку. 

Доктрина У.Тафта («дипломатия доллара») (1912 г.). 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. и интервенция США в Мексику. 

Начало первой мировой войны и позиция нейтралитета США и латиноамериканских 

государств. Активизация политики Германии в Латинской Америке и нарастание 

американо-германских противоречий. Вступление в войну США и их 

латиноамериканских союзников на стороне Антанты. 

 

Тема 17. Международные отношения накануне и во время первой мировой 

войны(1914-1918 гг.). 

 

 Подготовка европейских держав к войне, их цели и задачи. Убийство в Сараево 

эрцгерцога Франца-Фердинанда. Австрийский ультиматум Сербии и позиции великих 

держав. 

Начало первой мировой войны (август 1914 г.). Осенняя кампания 1914 г. Провал 

германского блицкрига («плана Шлиффена») и победа англо-французской стратегии 

затяжной войны на два фронта. 

Борьба воюющих держав за привлечение новых союзников. Расширение 

противостоящих блоков. Вступление в войну Японии на стороне Антанты и Турции на 

стороне германо-австрийского блока (1914 г.). Выход Италии из Тройственного союза и 

ее вступление в войну на стороне Антанты (1915 г.). Соглашение России, 

Великобритании и Франции о Константинополе и проливах (1915 г.). 

Военная кампания 1915 г. Германо-австрийское наступление на Восточном фронте 

и военные неудачи России. Вступление в войну Болгарии на стороне германского блока. 

Образование Четверного союза. 

Военная кампания 1916 г. Контрнаступление русской армии на Юго-Западном 

фронте («брусиловский прорыв»). Вступление в войну Румынии на стороне Антанты 

(1916 г.). Англо-французское соглашение о разделе Османской империи 1916 г. 

(соглашение Сайкс-Пико) и присоединение к нему России и Италии. 

Нарастание кризисных явлений в воюющих странах. Неудачные попытки мирных 

переговоров между державами противостоящих блоков и мирного посредничества США. 

Военно-политическая ситуация в 1917 г. Февральская революция 1917 г. в России и 

ее международные последствия. Изменение подходов России к проблеме войны и мира. 

Декларация о вступлении США в войну на стороне Антанты (апрель 1917 г.). Цели США 

в войне. Принятие Россией и Соединенными Штатами принципа самоопределения 

народов в качестве одной из основ мирного урегулирования. 

Октябрьская революция 1917 г. в России. Концептуальная основа внешней 

политики большевиков. Мировая социалистическая революция как главная 

стратегическая установка. Первые внешнеполитические акции Советской России (Декрет 

о мире, Декларация прав народов России, Обращение ко всем трудящимся мусульманам 

России и Востока). Признание независимости Финляндии (декабрь 1917 г.). 

Начало сепаратных мирных переговоров между Советской Россией и державами 

Четверного союза и отношение к ним союзников России. «14 пунктов» президента США 
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В.Вильсона (январь 1918 г.) как основа программы мирного урегулирования держав 

Антанты. 

Брест-Литовские мирные переговоры. Выход Советской России из войны. 

Брестский мир (март 1918 г.) и его международные последствия. Оккупация Германией 

Украины. Выход из состава России республик Закавказья. Начало гражданской войны и 

интервенции держав Антанты в России. Дополнительные соглашения Советской России 

и Германии (август 1918 г.). 

Военная кампания 1918 г. Высадка американских войск в Европе (март 1918 г.). 

Провал германского наступления на Западном фронте. Перелом в войне в пользу держав 

Антанты. Выход из войны союзников Германии. Распад Австро-Венгрии. Компьенское 

перемирие (ноябрь 1918 г.). Победа держав Антанты в первой мировой войне. 

Разрыв советско-германских дипломатических отношений. Аннулирование 

Советской Россией Брестского мира. 

 

Тема 18. Парижская мирная конференция. Мирное урегулирование в Европе. 

Версальская система МО. 

. 

Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Основные 

концептуальные подходы трех великих держав–победительниц – Франции, 

Великобритании, США – к проблемам мирного урегулирования и создания стабильной 

системы МО. Создание Лиги Наций – первой международной организации по 

поддержанию мира и безопасности. Лига Наций как инструмент и гарант нового 

мирового порядка. 

Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. Версальский мирный 

договор как результат компромисса между французским и англо-американским 

подходами к решению германской проблемы. Ослабление Германии и лишение ее 

статуса великой державы. 

Подготовка и основные положения мирных договоров с союзниками Германии – 

Австрией (Сен-Жерменский договор), Венгрией (Трианонский), Болгарией (Нейиский), 

Турцией (Севрский договор). Территориально-государственные преобразования в 

Центральной и Юго-Восточной Европе. Создание новых государств: Польши, 

Чехословакии, Австрии, Венгрии, Югославии. Принцип этнического размежевания и 

специфика его применения победителями при территориально-государственном 

переустройстве Европы. 

Русский вопрос на Парижской конференции. Цели и пределы вмешательства 

европейских держав, Японии и США в российские дела. Проект конференции на 

Принцевых островах. Миссия Буллита и ее провал. Поддержка державами Антанты 

белого движения. Международная изоляция Советской России. 

Создание Коминтерна (март 1919 г.) — международной коммунистической 

организации по подготовке мировой революции. 

Победа большевиков в гражданской войне. Прекращение итервенции держав 

Антанты. Корректировка советской внешней политики. Новая тактическая установка на 

мирное сосуществование с капиталистическими странами при сохранении 

стратегического курса на мировую революцию. Мирные договоры Советской России с 

Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией (1920 г.). Советско-польская война 1920 г. 

Рижский мирный договор (март 1921 г.). Завершение мирного урегулирования в 

Восточной Европе. 

Кемалистская национальная революция и победа Турции в вооруженной борьбе за 

отмену Севрского договора. Лозаннская конференция (ноябрь 1922 – июль 1923 гг.) и ее 

решения. Возвращение Турции этнических территорий и частичное восстановление 

турецкого суверенитета в зоне черноморских проливов. Завершение послевоенного 

урегулирования в Европе. 
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Отказ Соединенных Штатов от ратификации Версальского договора и вступления в 

Лигу Наций. Поражение В.Вильсона на президентских выборах и переход новой 

республиканской администрации США к политике неоизоляционизма. 

Версальская система международных отношений в Европе. Неустойчивость и 

незавершенность Версальской системы в условиях враждебного отношения к ней 

Германии и Советской России и отказа США от роли гаранта послевоенного 

европейского порядка. 

 

Тема 19. Становление и эволюция Вашингтонской системы МО в Азиатско-

тихоокеанском регионе. 

 

Изменение баланса сил в АТР в пользу Японии в годы первой мировой войны. 

Захват Японией германских владений на Тихом океане, оккупация Шаньдуна и попытка 

утверждения японского преобладания в Китае («21 требование», 1915 г.). 

Дальневосточный вопрос на Парижской конференции. Признание европейскими 

державами захватов Японии в АТР. Дипломатическая победа Японии. Поражение Китая 

и США. 

Интервенция Японии и других стран Антанты в дальневосточные пределы России. 

Создание Дальневосточной Республики. 

Обострение японо-американских противоречий и гонка военно-морских 

вооружений на Тихом океане. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. и ее решения. 

Отмена англо-японского союза. Договоры четырех и пяти держав. Договор девяти 

держав. Отказ великих держав от политики сфер влияния в Китае. Возвращение Китаю 

Шаньдуна. Русский вопрос на Вашингтонской конференции. Решение о выводе японских 

войск из России. Закрепление нового баланса сил в АТР на основе японо-американского 

компромисса. Вашингтонская система МО в АТР и ее особенности. 

Включение ДВР в состав Советской России. Нормализация советско-китайских и 

советско-японских отношений. 

Национальная революция в Китае в 1925-1927 гг. и политика невмешательства 

великих держав – гарантов Вашингтонской системы в китайские дела. Национальное 

объединение Китая как важный фактор стабилизации Вашингтонского порядка. 

Вмешательство СССР и Коминтерна в революционный процесс в Китае. Разрыв 

советско-китайских отношений (1927 г.) и нарастание советско-китайского 

противостояния. Вооруженный конфликт на КВЖД (1929 г.). Политика СССР как фактор 

дестабилизации Вашингтонской системы. 

Обострение политической борьбы в Японии по проблемам внешней политики в 

конце 1920-х гг. «Меморандум Танака» (1927 г.) как программа установления японской 

гегемонии в Азии. Отставка Танака и сохранение Японии на позициях гаранта 

Вашингтонской системы МО. 

Укрепление режима военно-морских ограничений в АТР. Лондонская морская 

конференция (1930 г.). 

 

Тема 20. Международные отношения в Европе в первой половине 1920-х гг. 

Попытки создания нового европейского равновесия. 

  

Проблема укрепления Версальской системы МО в первой половине 1920-х гг. 

Политика Франции по созданию «тыловых союзов» в Восточной Европе. Формирование 

Малой Антанты (1920-1921 гг.) — военно-политичекого блока Румынии, Чехословакии и 

Югославии. Курс Великобритании на нормализацию отношений с Советской Россией и 

ее включение в Версальскую систему. Англо-советский торговый договор 1921 г. 

Подготовка международной конференции в Генуе по проблемам экономического 

восстановления Европы с участием Советской России. Каннские резолюции, Лондонский 
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меморандум держав Антанты и отношение к ним советской стороны. Советско-

германские переговоры накануне конференции. 

Генуэзская конференция (апрель – май 1922 г.). Провал попыток держав Антанты 

достичь компромисса с Советской Россией. Рапалльский договор. Становление советско-

германского альянса как важного фактора европейской политики. Гаагская конференция 

(июнь – июль 1922 г.). 

Отказ Германии от выплаты репараций (1923 г.). Оккупация Рура Францией и 

Бельгией. Нарастание революционных и реваншистских настроений в Германии. Курс 

Коминтерна на разжигание германской революции. Кризис Версальской системы МО. 

Провал французской стратегии силового давления. «План Дауэса» (1924 г.) как 

программа экономического восстановления Германии под контролем западных держав и 

преодоления политического кризиса в Европе. 

Установление дипломатических отношений СССР с Великобританией, Италией, 

Францией и рядом других государств мира. «Полоса признаний» (1924 г.). 

Курс Великобритании на достижение политического компромисса с Германией в 

рамках Версальской системы. Локарнская конференция 1925 г. и ее решения. Рейнский 

гарантийный пакт. Арбитражные соглашения Германии с ее западными и восточными 

соседями. Локарнские соглашения как попытка создания новой основы европейской 

безопасности, их непоследовательность и двойной стандарт для западной и восточной 

границ Германии. 

 

Тема 21. Международные отношения в Европе во второй половине 1920-х – 

начале 1930-х гг. Постлокарнский период европейской стабилизации. 

 

Международные последствия Локарнских соглашений. Вступление Германии в 

Лигу Наций (1926 г.). Попытки Великобритании укрепить европейскую стабильность 

путем заключения региональных пактов безопасности в Восточной Европе 

(Прибалтийское Локарно, Балканское Локарно). 

СССР и Локарнский процесс. Советско-германский договор о ненападении и 

нейтралитете 1926 г. как продолжение рапалльского курса в двусторонних отношениях. 

Заключение договоров о ненападении и нейтралитете между Советским Союзом и его 

соседями. Кризис и разрыв советско-английских отношений. 

Подготовка и заключение договора о неприменении силы в международных 

отношениях (пакт Бриана — Келлога, 1928 г.). Идеология пацифизма и ее влияние на 

европейскую политику. Присоединение СССР к пакту Бриана — Келлога. Московский 

протокол. 

Проблема разоружения в международных отношениях. Подготовка и проведение 

Женевской конференции по разоружению. Французский проект политического 

объединения Европы («Пан-Европа» А.Бриана). 

Мировой экономический кризис и его негативное воздействие на международные 

отношения. Рост влияния идеологии фашизма и милитаризма в Германии и других 

странах Европы. 

Продолжение западными странами локарнской политики в отношении Германии в 

начале 1930-х гг. Досрочный вывод оккупационных войск из Рейнской зоны. «План 

Юнга». Отмена репараций. Признание права Германии на равенство в вооружениях. 

Начало франко-советского сближения. Советско-французский договор о 

ненападении 1932 г. 

Победа на выборах в США демократической партии и приход к власти президента 

Ф.Рузвельта. «Новый курс» Рузвельта как реформистский путь выхода из социально-

экономического кризиса. Стратегическая установка Рузвельта на преодоление 

неоизоляционизма во внешней политике США. Установление дипломатических 

отношений между США и СССР (ноябрь 1933 г.). 
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Тема 22. . Международные отношения в Европе в 1933-1937 гг. Нарастание 

кризиса Версальской системы МО. 

 

Приход к власти в Германии А.Гитлера (январь 1933 г.). Внешнеполитическая 

идеология национал-социализма. Стратегия подготовки Германии к войне за мировое 

господство. 

Установление нацистского режима в Германии и реакция западных держав. «Пакт 

четырех» как попытка продолжения локарнской политики компромиссов западных 

держав с Германией и ее неудача. Уход Германии с конференции по разоружению и из 

Лиги Наций (октябрь 1933 г.). 

Отказ Гитлера от «рапалльской политики». Ухудшение советско-германских 

отношений и переход Германии на позиции крайнего антисоветизма. 

Нормализация отношений между Германией и Польшей. Германо-польская 

декларация о ненападении (январь 1934 г.). 

Курс Франции на противодействие Германии и укрепление Версальской системы за 

счет включения в нее Советского Союза. Предложение Франции о заключении 

двустороннего договора о взаимопомощи с СССР. Советская концепция коллективной 

безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций (сентябрь 1934 г.). Франко-советские 

переговоры о создании региональной системы коллективной безопасности в Восточной 

Европе и их неудача. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого 

договоров о взаимопомощи (май 1935 г.). 

VII Конгресс Коминтерна (август 1935 г.) и его решения об участии коммунистов в 

антивоенной и антифашистской борьбе. 

Стремление правящей элиты США дистанцироваться от европейского кризиса. 

Принятие американским конгрессом законов о нейтралитете (1935 г.). 

Открытый разрыв Германии с принципами послевоенного урегулирования. Отказ 

Германии от военных статей Версальского договора и позиция западных держав. 

Конференция Великобритании, Франции и Италии в Стрезе (апрель 1935 г.). Миссия 

Идена в Берлин, Москву и Варшаву. Англо-германское морское соглашение (июнь 1935 

г.). Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.). 

Нападение Италии на Эфиопию. Введение Лигой Наций экономических санкций 

против агрессора. Соглашение Лаваля-Хора. Провал попыток Великобритании и Франции 

достичь компромисса с Италией по эфиопской проблеме. Захват Италией Эфиопии. 

Начало итало-германского сближения. 

Укрепление безопасности черноморских государств перед лицом агрессивной 

политики Италии и Германии. Конференция в Монтре (июнь-июль 1936 г.). Принятие 

новой конвенции о режиме черноморских проливов. Полное восстановление суверенитета 

Турции в зоне проливов. 

Успехи левых сил во Франции и Испании. Начало гражданской войны в Испании и 

позиция великих держав. «Политика невмешательства» в испанские дела и ее провал. 

Вмешательство в гражданскую войну Германии и Италии на стороне Франко и СССР – на 

стороне республиканского правительства. 

Становление блока агрессивных государств. Германо-итальянское политическое 

соглашение («ось Берлин-Рим») (октябрь 1936 г.). Германо-японский 

антикоминтерновский пакт (ноябрь 1936 г.) и присоединение к нему Италии. Выход 

Италии из Лиги Наций (декабрь 1937 г.). 

Противоречия и непоследовательность в подходе Франции и Великобритании к 

европейской безопасности и сохранению Версальской системы. Влияние и роль 

европейского пацифизма в формировании отношения западных держав к угрозе войны в 

Европе. Победа в Великобритании и Франции сторонников компромисса с Германией. 

Визит Э.Галифакса в Берлин (ноябрь 1937 г.). Признание права Германии на этнические 
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границы. Англо-французская доктрина «умиротворения» Германии как попытка 

преодоления кризиса Версальской системы, ограничения левой опасности и изоляции 

СССР. 

 

Тема 23. Крушение Версальской системы (1938-1939 гг.). Новая расстановка 

сил в Европе. 

Подготовка и осуществление Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис и 

позиция западных держав и СССР. Переговоры Н.Чемберлена с Гитлером о передаче 

Германии Судетской области. Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, 

Германии и Италии (сентябрь 1938 г.) и ее решения. Крах Версальской системы 

международных отношений. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса сил в 

Восточной Европе в пользу Германии. Распад Малой Антанты. Англо-германская и 

франко-германская декларации о ненападении. Политическая изоляция СССР в Европе. 

Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и ликвидация Чехословакии (март 1939 

г.). Реакция западных держав и СССР. Предоставление Великобританией и Францией 

гарантий независимости Польше и Румынии в случае фашистской агрессии. Захват 

Италией Албании. Германо-итальянский военно-политический союз («Стальной пакт») 

(май 1939 г.). Англо-французские гарантии независимости Греции и Турции. 

Подготовка Германии к нападению на Польшу. Англо-франко-советские переговоры 

о заключении военно-политического союза (апрель-август 1939 г.) и их провал. Англо-

германские секретные переговоры лета 1939 г. 

Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские 

переговоры о широком политическом партнерстве на основе разграничения сфер влияния 

в Восточной Европе. Визит И.Риббентропа в Москву. Советско-германский договор о 

ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Международно-

политические последствия советско-германских соглашений. 

 

Тема 24. Начало второй мировой войны. Международные отношения в Европе 

в начальный период войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). 

Вторая мировая война как результат крушения Версальско-Вашингтонской системы 

МО и борьбы Германии и Японии за мировое господство. 

Нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление Великобританией 

и Францией войны Германии. Позиция других великих держав. Неготовность западных 

союзников начать боевые действия против Германии. «Странная война» на Западе. 

Внешняя политика СССР в начальный период войны в Европе. Реализация 

секретных советско-германских договоренностей. Вступление Красной армии на 

польскую территорию. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Ликвидация Польского государства. Советско-германский договор о дружбе 

и границе от 28 сентября 1939 г. и секретные протоколы к нему. Договоры о 

взаимопомощи между СССР и государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.). 

Война СССР против Финляндии (ноябрь 1939 – март 1940 гг.) и ее международные 

последствия. Исключение СССР из Лиги Наций (декабрь 1939 г.). Советско-финский 

мирный договор. 

Окончание «странной войны». Захват Германией Дании, Норвегии, Бельгии, 

Нидерландов и Люксембурга (апрель – май 1940 г.). Вторжение немецких войск во 

Францию. Вступление в войну Италии. Капитуляция Франции (июнь 1940 г.), частичная 

оккупация ее территории и создание на юге Франции марионеточного режима Виши. 

Установление гегемонии Германии на континенте. 

Приход к власти в Великобритании кабинета У.Черчилля и провал расчетов Гитлера 

на достижение англо-германского компромисса. Британская стратегия войны с 

Германией «до победного конца». Начало французского движения Сопротивления. 

Движение «Свободная Франция» генерала Ш. де Голля. 
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Новая расстановка сил в Европе и политика СССР. Присоединение к Советскому 

Союзу государств Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины (июнь – август 1940 г.). 

Создание военно-политического блока Германии, Италии и Японии 

(«Тройственный союз») (сентябрь 1940 г.) и его последующее расширение. Визит 

В.М.Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.). Провал советско-германских переговоров о 

новом разделе сфер влияния и присоединении СССР к Тройственному пакту. Принятие 

Гитлером плана нападения на Советский Союз («план Барбаросса») (декабрь 1940 г.). 

Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение Югославии. 

Оккупация Греции. 

Нарастание напряженности в советско-германских отношениях. Просчеты 

советского руководства в оценке военно-политических планов Германии. 

Отход США от позиции нейтралитета в мировой войне. Принятие конгрессом США 

закона о ленд-лизе (март 1941 г.) и начало становления англо-американского союза. 

 

Тема 25. Международные отношения в АТР в 1931-1941 гг. Кризис и распад 

Вашингтонской системы МО. 

 

Переход Японии к экспансионистской политике в АТР. Агрессия Японии в 

Маньчжурии (сентябрь-декабрь 1931 г.). Позиция западных держав. Маньчжурский 

вопрос в Лиге Наций. Миссия Литтона. Советское предложение о заключении пакта о 

ненападении с Японией. Доктрина Стимсона. Создание Японией Маньчжоу-го. 

Осуждение Лигой Наций японской политики в Маньчжурии и выход Японии из Лиги 

Наций (март 1933 г.). 

Курс СССР на нейтрализацию японской угрозы. Нормализация советско-китайских 

отношений. Советское предложение о создании системы коллективной безопасности в 

АТР (проект «Тихоокеанского пакта»). Продажа Советским Союзом КВЖД Маньчжоу-

го. Советско-монгольское соглашение о взаимопомощи 1936 г. 

Углубление кризиса Вашингтонской системы МО к середине 1930-х гг. Выход 

США и Японии из договора четырех держав. Начало японо-германского сближения. 

Вторжение Японии в Центральный Китай и начало японо-китайской войны (июль 

1937 г.). Позиция европейских держав и США. Брюссельская конференция (ноябрь 1937 

г.). Крах Вашингтонской системы МО. 

Советско-китайское сближение. Советско-китайский договор о ненападении (август 

1937 г.). Военная и экономическая помощь СССР Китаю. Обострение советско-японских 

отношений. Вооруженные конфликты между СССР и Японией на озере Хасан (1938 г.) и 

у реки Халхин-гол (1939 г.). 

Неудача германо-японских переговоров 1938-1939 гг. о военно-политическом 

союзе. Англо-японский компромисс в Китае (соглашение Арита-Крейги). Охлаждение 

германо-японских отношений после заключения советско-германского пакта о 

ненападении. Провозглашение Японией нейтралитета в отношении войны в Европе 

(сентябрь 1939 г.). 

Попытки Японии использовать европейскую войну для установления полного 

контроля над Китаем. Расширение боевых действий в Китае и создание в Нанкине 

прояпонского правительства Ван Цзинвэя. 

Установление германского господства в Европе к осени 1940 г. и ослабление 

позиций западных держав на Тихом океане. Курс Японии на расширение экспансии в 

южном направлении и установление японской гегемонии в АТР. Проникновение Японии 

во Французский Индокитай. Заключение японо-таиландского союза. Доктрина о 

«Великой Восточноазиатской сфере сопроцветания». Признание Германией и Италией 

Восточной Азии сферой влияния Японии. 

Подготовка и заключение советско-японского договора о нейтралитете (апрель 1941 

г.). 
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Обострение отношений Японии с Великобританией и США. Провал японо-

американских переговоров о нормализации отношений. «Нота Хэлла» (ноябрь 1941 г.). 

 

Тема 26. Вступление во вторую мировую войну СССР и США. Формирование 

антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – декабрь 1942). 

 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой Отечественной 

войны. Позиция Великобритании и США. Англо-советское соглашение о совместных 

действиях в войне против Германии (июль 1941 г.). Миссия Г.Гопкинса в Москву. 

Нормализация отношений СССР с эмигрантскими правительствами оккупированных 

европейских государств. 

Выработка Великобританией и США целей в войне и принципов послевоенного 

урегулирования. Атлантическая хартия (август 1941 г.), присоединение к ней Советского 

Союза и других государств антигитлеровской коалиции. 

Лондонские и Московские переговоры о военном сотрудничестве трех держав. 

Распространение ленд-лиза на СССР. 

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

во вторую мировую войну (декабрь 1941 г.). Подписание военного пакта между 

Германией, Италией и Японией о совместной войне против США и Великобритании. 

Первая Вашингтонская конференция Великобритании и США по вопросам военной 

стратегии (декабрь 1941 г.). Создание англо-американского Объединенного комитета 

начальников штабов. 

Победа советских войск под Москвой. Провал блицкрига. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Визит В.Сикорского в Москву (декабрь 1941 г.) и 

подписание советско-польской декларации о дружбе и взаимной помощи. Визит А.Идена 

в Москву (декабрь 1941 г.). Советско-английские переговоры о подготовке союзного 

договора. 

Правовое оформление антигитлеровской коалиции. Декларация 26 государств о 

совместной борьбе против блока государств – агрессоров (Декларация Объединенных 

Наций) (январь 1942 г.). 

Укрепление союзнических отношений между державами «большой тройки» – 

Великобританией, СССР и США. Англо-американское соглашение о принципах 

взаимной помощи в войне (февраль 1942 г.). Визит В.М.Молотова в Лондон. Советско-

английские переговоры и частичное урегулирование вопроса о послевоенной западной 

границе СССР. Советско-английский договор о союзе в войне и послевоенном 

сотрудничестве и взаимопомощи (май 1942 г.). Визит В.М.Молотова в Вашингтон. 

Советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 1942 

г.). 

Проблема второго фронта в Европе в отношениях между державами «большой 

тройки». Вторая Вашингтонская конференция (июнь 1942 г.). Принятие западными 

союзниками стратегии «непрямых действий». Отказ Великобритании и США от 

открытия второго фронта в Европе в 1942 г. Визит У.Черчилля в Москву (август 1942 г.). 

Высадка войск союзников в Северной Африке (ноябрь 1942 г.). Проблема места и 

роли движения «Сражающаяся Франция» в антигитлеровской коалиции. 

 

Тема 27. Коренной перелом во второй мировой войне. Проблемы ведения 

войны и послевоенного урегулирования в деятельности антигитлеровской 

коалиции(1943-1944 гг.). 

 

Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь 1943 г.). Принятие 

западными союзниками принципа безоговорочной капитуляции Германии и Японии. 
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Успешное завершение боевых операций англо-американских войск в Северной Африке. 

Создание в Алжире Французского комитета национального освобождения (ФКНО). 

«Катынское дело». Разрыв дипломатических отношений между СССР и 

эмигрантским правительством Польши. 

Победы советских войск под Сталинградом и Курском. Переход стратегической 

инициативы в руки Советской армии. Коренной перелом во второй мировой войне. 

Кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке». 

Роспуск Коминтерна (май-июнь 1943 г.). 

Третья Вашингтонская конференция Великобритании и США (май 1943 г.). 

Высадка войск союзников в Италии. Падение режима Муссолини. Капитуляция Италии 

(сентябрь 1943 г.). 

Первая Квебекская конференция Великобритании и США (август 1943 г.). Решение 

западных держав об открытии второго фронта в Европе в 1944 г. 

Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в 

Москве (октябрь 1943 г.) Принятие союзниками согласованных решений по вопросам 

ведения войны и мирного урегулирования. Декларация о всеобщей безопасности. 

Декларации об Австрии и Италии. Учреждение Европейской Консультативной Комиссии. 

Решение о создании ООН. 

Тегеранская конференция глав «большой тройки» (28 ноября –1 декабря 1943 г.). 

Утверждение совместной стратегии трех держав по ведению войны. Решение об 

открытии западными союзниками второго фронта во Франции в мае 1944 г., согласие 

СССР на вступление в войну с Японией после окончания боевых действий в Европе. 

Согласие западных держав на изменение послевоенных границ Польши. Первое 

обсуждение на высшем уровне основ послевоенного мирового порядка и роли в нем 

СССР, США и Великобритании. 

Визит Э.Бенеша в Москву. Советско-чехословацкий договор о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном сотрудничестве (декабрь 1943 г.). 

Стратегическое наступление Советской армии по всему фронту в 1944 г. 

Освобождение государственной территории СССР. Открытие западными союзниками 

второго фронта во Франции (июнь 1944 г.). Вторая Квебекская конференция 

Великобритании и США (сентябрь 1944 г.). 

Вступление Советской армии в страны Восточной Европы. Подъем национально-

освободительного антифашистского движения в Румынии, Болгарии, Словакии. Выход из 

войны европейских союзников Германии. Распад блока фашистских государств. 

Начало освобождения Польши советскими войсками. Образование Польского 

комитета национального освобождения (ПКНО) – органа власти на освобожденных 

польских территориях. Попытка эмигрантского правительства установить свою власть в 

Польше. Варшавское восстание и его поражение. Проблема двоевластия в Польше в 

отношениях между союзниками. 

Визит У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.). Англо-советские секретные 

договоренности о сферах влияния в Юго-Восточной Европе. Вступление английских 

войск в Грецию. Освобождение Югославии силами НОАЮ и советскими войсками. 

Конференция в Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). Разработка Устава ООН. 

Освобождение Франции. Создание Временного правительства Ш. де Голля и 

проблема восстановления политической роли Франции в послевоенном мире. Визит Ш. 

де Голля в Москву. Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи (декабрь 

1944 г.). 

  

Тема 28. Окончание войны в Европе. Создание основ Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений. 
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Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на территорию Германии. 

Ялтинская конференция глав «большой тройки» (4-11 февраля 1945 г.). Решения 

конференции по основным проблемам послевоенного урегулирования и создания основ 

нового мирового порядка. Определение принципов контроля союзников над 

побежденной Германией и ее раздел на зоны оккупации. Проблема репараций с 

Германии. Выработка державами «большой тройки» основ согласованной политики в 

отношении освобожденных ими европейских стран. Декларация об освобожденной 

Европе. Окончательное определение восточной границы Польши. Решение о создании 

коалиционных правительств в Польше и Югославии. 

Преодоление разногласий между державами «большой тройки» по вопросам Устава 

ООН. Принятие принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности ООН. 

Согласование действий трех держав на Дальнем Востоке. Секретное соглашение об 

условиях вступления СССР в войну с Японией. 

Освобождение Венгрии и Австрии. Заключение Советским Союзом договоров о 

дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Польшей и Югославией 

(апрель 1945 г.). 

Кончина Ф.Рузвельта и вступление Г.Трумэна в должность президента США. 

Окончательный разгром германских войск. Взятие Берлина Советской армией. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Завершение освобождения Северной Италии, 

Чехословакии и Югославии. Окончание войны в Европе. Установление в Германии 

оккупационного режима союзников. 

Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН 

(июнь 1945 г.). 

Советско-чехословацкий договор о Закарпатской Украине (июнь 1945 г.). 

Потсдамская конференция глав «большой тройки» (17 июля — 2 августа 1945 г.). 

Развитие и конкретизация принятых в Ялте решений. Создание Совета министров 

иностранных дел (СМИД) пяти держав (СССР, США, Великобритании, Китая и 

Франции) – органа по подготовке мирной конференции и разработке мирных договоров с 

Германией и ее европейскими союзниками. Принятие политических и экономических 

принципов управления Германией в оккупационной период (программа четырех «Д»). 

Решения по проблеме репараций с Германии. Решение о репатриации германского 

населения в пределы оккупационных зон. Создание Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. 

Решение вопроса о западной границе Польши (границе по рекам Одеру и Западной 

Нейсе). Раздел Восточной Пруссии между Польшей и СССР. 

Окончательное определение сроков и степени участия СССР в войне с Японией. 

Нарастание разногласий между западными союзниками и СССР по вопросу о 

политических режимах в странах Восточной Европы. 

Успешное испытание Соединенными Штатами атомной бомбы. Появление 

ядерного фактора в международных отношениях. 

 

Тема 29. Международные отношения в АТР в период войны на Тихом океане 

(1941-1945 гг.). 

Объявление Японией войны США, Великобритании и Голландии. Начало войны на 

Тихом океане. 

Захват Японией Бирмы, Гонконга, Индонезии, Малайи, Филиппин, Французского 

Индокитая. Установление японского господства в Юго-Восточной Азии. 

Поражение японского флота в сражениях у о.Мидуэй и в Коралловом море. 

Перелом в войне. Переход Японии к стратегической обороне (1943 г.). 

Политика Японии на оккупированных территориях. Попытки реализации доктрины 

о «Восточноазиатской сфере сопроцветания». Создание «Временного правительства 
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свободной Индии» во главе с Субхас Чандра Босом. Провозглашение фиктивной 

«независимости» Бирмы и Филиппин. 

Укрепление союзнических отношений между Китаем и державами «большой 

тройки». Расширение военной и экономической помощи США Китаю. Отмена всех 

неравноправных договоров между Китаем и западными державами (1943 г.). Каирская 

конференция Великобритании, США и Китая (ноябрь 1943 г.) по вопросам ведения 

боевых действий против Японии и послевоенного устройства в АТР. Признание роли 

Китая как великой державы в послевоенном мире. 

Наступательные операции западных держав на Тихом океане в 1944-первой 

половине 1945 гг. Освобождение Филиппин и высадка союзников на о.Окинава. 

Денонсация советско-японского договора о нейтралитете (апрель 1945 г.). 

Окончательное определение условий и срока вступления СССР в войну с Японией на 

Ялтинской и Потсдамской конференциях. 

Визит в Москву премьер-министра Китая Сун Цзивэня (июнь-август 1945 г.). 

Советско-китайские переговоры о послевоенном устройстве на Дальнем Востоке. 

Заключение советско-китайского договора о дружбе и союзе (август 1945 г.). 

Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая о безоговорочной 

капитуляции Японии и ее отклонение японской стороной. Атомная бомбардировка США 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской 

армии и занятие Маньчжурии и Северной Кореи советскими войсками. 

Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание второй 

мировой войны. 

 

Тема 30. Становление биполярности в Европе. Формирование Ялтинско-

потсдамской подсистемы международных отношений (1945-1955 гг.). 

 

Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений. 

Итоги второй мировой войны для Европы. Ялтинско-потсдамские договоренности о 

послевоенном мирном урегулировании в Европе. Факторы идеологического, социально-

экономического и геополитического соперничества между Западом и СССР в ходе 

послевоенного мирного урегулирования в Европе. Роль ядерного фактора в становлении 

биполярности в Европе. 

Политика СССР в Восточной Европе: от курса на установление дружественных 

демократических коалиционных правительств к курсу на формирование 

коммунистических режимов. «Пражский переворот» (февраль 1948 г.) и первый 

Берлинский кризис (1948-1949 гг.) как свидетельства «советского экспансионизма» в 

восприятии Запада. Образование Информационного бюро коммунистических и рабочих 

партий («Коминформа») и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые 

шаги по консолидации государств Восточной Европы вокруг СССР. 

Изменение соотношения сил между США и Западной Европой. «Закат Европы». 

Отказ США от изоляционизма и их превращение в постоянного актора международных 

отношений в Европе. «Европеизм» и «атлантизм». Обстоятельства и условия согласия 

Западной Европы на американское лидерство: 1) роль США в «сдерживании» 

коммунизма в Европе; 2) экономическая и военная несостоятельность Западной Европы 

на фоне усиления позиций США. «Доктрина Трумэна», план Маршалла, создание 

Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военно-

политической и идеологической консолидации Запада при ведущей роли США и 

свидетельства «агрессивности империализма» в глазах СССР. 

Проблема подготовки мирного договора с Германией. Берлинский кризис 1948-1949 

гг. и раскол Германии как проявление биполярности в Европе. Образование ФРГ и ГДР. 

Первое расширение НАТО на Восток: включение в НАТО Греции и Турции, 

обстоятельства вхождения в НАТО ФРГ. Образование Организации Варшавского 
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Договора (ОВД), включение в нее ГДР. Завершение раскола Европы на два 

противоборствующих блока. 

Проблема нейтрализма в условиях блокового раскола Европы. Государственный 

договор с Австрией (1955 г.) как альтернатива блоковому статусу. Формирование линии 

«Паасикиви-Кекконена» во внешней политике Финляндии. Советско-югославский 

конфликт и особое положение СФРЮ в европейских международных отношениях. 

Тема 31. Специфика биполярности в АТР. Становление Сан-францисской 

подсистемы международных отношений (1945-1960 гг.). 

 

Понятие Сан-францисской подсистемы международных отношений. 

Последствия разгрома Японии для АТР. Нарастание противоречий между США и 

СССР по условиям мирного урегулирования с Японией как отражение соперничества за 

влияние в регионе. 

Региональная специфика биполярности. Итоги гражданской войны в Китае. 

Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14.02.1950. 

Проблема Тайваня. Корейский вопрос: раскол Кореи; война в Корее (1950-1953 гг.), ее 

региональный и глобальный аспекты. Начало войны в Индокитае, идеологизация 

конфликта и фактический раскол Вьетнама (1946-1950 гг.). 

Сан-Францисский мирный договор с Японией, причины отказа СССР от его 

подписания. Американо-японский Договор безопасности от 08.09.1951. Американо-

тайваньский договор «о взаимной обороне» от 02.12.1954. Окончание войны в 

Индокитае, Женевская Декларация по Индокитаю от 21.07.1954 и позиция США. 

Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов: создание 

АНЗЮС и СЕАТО. 

Нормализация советско-японских отношений в 1956 г. Советско-японская 

совместная декларация от 19.10.1956. Прекращение состояния войны между СССР и 

Японией. Проблема подготовки мирного договора между СССР и Японией. Американо-

японский Договор о «взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности» от 19.01 1960 и 

реакция СССР. Срыв женевских договоренностей 1954 г. по Вьетнаму в конце 50-х годов. 

 

Тема 32. Деколонизация и ее последствия для биполярной системы 

международных отношений. 

Понятие деколонизации. Основные этапы обретения национальной независимости 

колониальными и зависимыми странами и народами после второй мировой войны. 

Возникновение понятия «третий мир». Проблемы национализма и выбора путей 

модернизации в «третьем мире», подход к этим проблемам со стороны СССР и Запада. 

Территориальные проблемы деколонизации, принцип установления границ по Декларации 

о предоставлении независимости колониальным странам и народам (ООН, декабрь 1960 

г.). Истоки конфликтности в «третьем мире». Типы региональных конфликтов в «третьем 

мире». Войны во Вьетнаме (1946-1954 гг. и 1964-1973 гг.) как квинтэссенция 

проблематики деколонизации в условиях биполярности. 

Международные последствия деколонизации. Становление философии и практики 

неприсоединения. Бандунгская конференция стран Азии и Африки 1955 г. и принципы 

«Панча Шила». Организационное оформление Движения неприсоединения (Белград, 1961 

г.). 

Перенесение соперничества между Востоком и Западом в рамках биполярной 

системы на «третий мир». Проблема интернационализации региональных конфликтов в 

«третьем мире». 

 

 Тема 33 Международные отношения на Западе в 50-е и 60-е годы: характер 

центростремительных и центробежных тенденций. 
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Факторы американского лидерства в западном мире в 50-е годы. Воздействие 

ядерной мощи США на международные отношения на Западе. «Европеизм» и 

«атлантизм» как методы обеспечения безопасности Западной Европы. Победа 

«атлантизма» на рубеже 40-х и 50-х годов: перераспределение функций между Западным 

союзом и НАТО в пользу НАТО. Формирование военной структуры НАТО в 50-е годы. 

Послевоенное восстановление Западной Европы. Итоги плана Маршалла (1948-1952 

гг.). Роль Организации европейского экономического сотрудничества - ОЕЭС (с 1960 г. – 

Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР) в экономической 

консолидации Западной Европы. Понятие западноевропейской интеграции. Принципы 

западноевропейской интеграции: наднациональность и межгосударственное 

сотрудничество. Вехи западноевропейской интеграции в 50-е годы. Создание 

Европейского объединения угля и стали – ЕОУС (1951 г.). «План Плевена» и провал 

проекта Европейского оборонительного сообщества – ЕОС (1952-1954 гг.). 

Преобразование Западного союза в Западноевропейский союз (ЗЕС). Решение саарского 

вопроса. Римские договоры 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) и Евратома. Образование Европейской ассоциации свободной торговли - ЕАСТ 

(1960 г.). 

Итоги «европейского строительства» и экономического развития Западной Европы к 

концу 60-х гг. Появление термина «Европейское сообщество» (ЕС) для обозначения 

совокупности трех организаций - ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Превращение Западной Европы 

в один из трех центров силы Запада к концу 60-х гг. Отношение США к 

западноевропейской интеграции. Оценка западноевропейской интеграции в СССР. 

Послевоенное восстановление Японии. Место Японии в международных 

отношениях на Западе. Японское «экономическое чудо» 60-х годов и превращение 

Японии в один из трех центров силы на Западе. 

Причины кризиса НАТО в середине 60-х гг. Формирование и основы независимого 

курса внешней политики Франции при Ш. де Голле, пределы разногласий между 

Францией и США в условиях биполярности. Кризис доверия в отношениях между 

Западной Европой и США: от Суэцкого кризиса (1956 г.) до начала американской 

агрессии во Вьетнаме (1964 г.). Проблема ядерного оружия в отношениях между США и 

Западной Европой в первой половине 60-х годов: а) статус ядерных сил Великобритании 

и Франции; б) вопрос о доступе к ядерному оружию ФРГ. Выход Франции из военной 

организации НАТО. 

 

Тема 34. Особенности функционирования биполярной системы в 70-е – первой 

половине 80-х гг. 

 

Завершение формирования трех центров силы на Западе на рубеже 60-х и 70-х 

годов: США - Западная Европа – Япония. Окончание войны во Вьетнаме. «Вьетнамский 

синдром» в США. Экономические последствия вьетнамской войны для США. 

Девальвация доллара и ее международные последствия. 

«Нефтяной шок» 1973 г. на Западе. Экономические кризисы середины 70-х и начала 

80-х годов. Феномен «стагфляции». «Левый фактор» и неоконсервативная волна в 

политической жизни Запада. «Революция гвоздик» в Португалии. Международные 

последствия распада португальской колониальной империи. 

Формирование новых механизмов координации политики на Западе. Римский клуб, 

трехсторонняя комиссия. Проект новой Атлантической хартии и его неудача. 

Формирование «группы семи» («G-7»). Западноевропейская интеграция в 70-е - первой 

половине 80-х годов. Этапы расширения ЕС: прием Великобритании, Дании и Ирландии 

(1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). Создание Европейской 

валютной системы (ЕВС). Подготовка Единого Европейского Акта и курс на создание 

Европейского союза. 
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Обострение социально-экономических проблем в «социалистическом содружестве». 

Программа «социалистической экономической интеграции» в рамках СЭВ. Методы 

координации внешней политики в «социалистическом содружестве». Характер 

центробежных тенденций в «социалистическом содружестве» (ситуация в Польше; 

особый курс Румынии на международной арене; реформы Я.Кадара в Венгрии). 

Политика СССР в «третьем мире»: разработка концепции «социалистической 

ориентации», характер союзов СССР со странами «третьего мира». 

Экономические последствия гонки вооружений для Востока и Запада. Понятие 

ядерного паритета. Проблемы советско-американского диалога по стратегической 

стабильности. 

Фактор «третьего мира» в биполярной системе в 70-е – первой половине 80-х годов. 

Обострение соперничества между Востоком и Западом в странах «третьего мира». 

Движение неприсоединения и размывание биполярности. Появление проблемы «Север» – 

«Юг». 

 

Тема 35. Феномен разрядки в условиях биполярности (середина 60-х –середина 

70х годов). 

 

Соотношение понятий разрядки и холодной войны. Глобальный и региональный 

аспекты разрядки. Советская концепция разрядки (Программа мира ХХ1У съезда КПСС). 

Западные концепции разрядки: концепция Европы «от Атлантики до Урала» де Голля; 

«новая восточная политика» В.Брандта; американские подходы к разрядке («эра 

переговоров» Р.Никсона); доклад Армеля и подход к разрядке НАТО. 

Разрядка в Европе. Роль советско-французских отношений в переходе от 

конфронтационности к кооперационности в отношениях между Востоком и Западом. 

Подписание серии договоров в рамках «новой восточной политики» В.Брандта. 

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Вступление ГДР и ФРГ в ООН. 

Разрядка в отношениях между СССР и США, ее военные, политические и 

экономические аспекты. Причины запаздывания советско-американской разрядки по 

сравнению с разрядкой в отношениях между СССР и Западной Европой. Подписание в 

1972 г. Временного соглашения между СССР и США о некоторых мерах в области 

ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договора об 

ограничении систем противоракетной обороны (Договора по ПРО). 

Общеевропейский (хельсинкский) процесс: бухарестская инициатива ОВД (1966 г.) 

и созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Принципы 

хельсинкского Заключительного акта (1975 г.). Начало Венских переговоров о взаимном 

сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе (1973 г.). 

Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. Установление дипломатических 

отношений между КНР и США и другими странами Запада. Восстановление статуса КНР 

в ООН. Нормализация японо-китайских отношений. 

Оценки итогов разрядки середины 70-х годов в СССР и на Западе. 

 

Тема 36. Кризис разрядки на рубеже 70-х и 80-х гг. 

 

Обострение глобального соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 80-х 

гг. Курс США на изматывание советской экономики гонкой вооружений. Проблема 

подписания и ратификации Договора между СССР и США об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Президентство Дж. Картера: суть 

кампании по защите прав человека в социалистических странах; доктрина «ограниченной 

ядерной войны» («президентская директива № 59»). Президентство Р.Рейгана: 

объявление СССР «империей зла»; выдвижение стратегической оборонной инициативы 

(СОИ). Проблема самоопределения бывших португальских колоний в отношениях между 



29 
 

СССР и Западом. Последствия Сандинистской революции в Никарагуа для советско-

американских отношений. 

Проблема ракет средней дальности  в Европе (1976-1983 гг.). «Двойное решение» 

НАТО (декабрь 1979 г.). Советско-американские переговоры об ограничении ядерных 

вооружений в Европе (1980-1983 гг.) и причины их неудачи. 

Реакция Запада на советское вмешательство в гражданскую войну в Афганистане 

(1979 г.) и на введение военного положения в Польше(1981 г.). Отражение обострения 

отношений между Востоком и Западом на ходе общеевропейского процесса (итоги 

Белградской и Мадридской встреч). 

Разногласия между США и Западной Европой в отношении санкций против СССР в 

начале 80-х гг. (проект «газ - трубы»). 

 

Тема 37. Советская концепция «нового политического мышления» и ее 

воздействие на биполярную систему (вторая половина 80-х годов). 

 

Концептуальные основы «нового политического мышления»: деидеологизация 

межгосударственных отношений; комплексный подход к проблеме международной 

безопасности (равнозначность политических, военных, экономических и гуманитарных 

аспектов безопасности); признание примата международного права; плюрализм и 

свобода выбора. Заявление М.С.Горбачева от 15 января 1986 г. (советская программа 

полной и повсеместной ликвидации ядерного оружия к 2000 г.). Концепция 

«общеевропейского дома». 

Практические итоги политики «нового политического мышления» к концу 80-х 

годов. Контроль над ядерным оружием (подписание договора по РСМД – декабрь 1987 

г.). «Венский прорыв» в рамках общеевропейского процесса (1989 г.):1) мандат на 

переговоры по сокращению обычных вооруженных сил в Европе от Атлантики до Урала; 

2) согласование концепции «человеческого измерения» СБСЕ. Разрешение ряда 

конфликтных ситуаций: подписание женевских соглашений по Афганистану и вывод 

советских войск из Афганистана; решение камбоджийской проблемы; проведение 

свободных выборов и прекращение конфликта в Никарагуа; согласование подходов к 

ближневосточному урегулированию в рамках многосторонней международной 

конференции. Отказ СССР от «доктрины Брежнева» и его последствия для ситуации в 

Центральной и Восточной Европе. Нормализация советско-китайских отношений. 

Неоднозначные итоги практического воплощения концепции «нового 

политического мышления» для международного положения СССР. Критика 

горбачевской внешней политики в СССР. 

 

Тема 38. Окончание холодной войны и распад биполярной системы. 

 

Падение Берлинской стены и объединение Германии как символы окончания 

холодной войны. Советско-американский саммит на Мальте (1989 г.) и парижский саммит 

ОБСЕ (1990 г.) как официальные признания окончания холодной войны. «Декларация 

двадцати двух» и Парижская Хартия для новой Европы. 

Проблема победы и поражения в холодной войне: критерии подхода. Эйфория 

окончания холодной войны и иллюзии бесконфликтного развития отношений между 

бывшими противниками. 

Пределы кооперационности в рамках биполярной системы после окончания 

холодной войны. Попытки перехода от конфронтационности к кооперационности в 

отношениях между двумя блоками (от баланса сил к балансу интересов). «Кризис в 

заливе» 1990-1991 гг. и повышение роли ООН в международных отношениях. Подписание 

Договора по обычным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ) и советско-американского 

Договора СНВ-1. 
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«Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы. Восстание в 

Румынии и падение режима Н.Чаушеску. Смена внешнеполитической ориентации 

государств Центральной и Восточной Европы. Распад СЭВ и ОВД. Конец биполярности. 

  

Тема 39. Становление постбиполярной системы международных отношений. 

 

Распад СССР. Россия как правопреемница СССР. Образование СНГ. Распад СФРЮ, 

начало конфликтов на Балканах. Реакция России и Запада. Специфика конфликтов на 

территориях бывших СССР и СФРЮ. 

Дилеммы постбиполярной внешней политики США. Эволюция отношений между 

США и Западной Европой. Проблема адаптации НАТО к постбиполярным условиям. 

Расширение НАТО на Восток. Натоцентризм в подходе к мировой политике. 

Маастрихтский договор о создании Европейского союза (ЕС) и становление Общей 

внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ). Слияние ЗЕС и ЕС (1999-2000 

гг.). Расширение ЕС в 90-е годы. Проблема самоидентификации посткоммунистических 

государств и их внешнеполитической ориентации. Роль новых индустриальных 

государств в международных отношениях. 

Диалектика общего и особенного в постбиполярных международных отношениях. 

Диверсификация центров силы. Соотношение процессов глобализации и 

фрагментаризации в мировом развитии. Проблемы интернационализма и национализма, 

сепаратизма и государственного суверенитета. 

Дискуссии о моделях постбиполярного мироустройства: концепция «конца истории» 

Ф.Фукуямы; концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. Множественность 

ответов на вопрос об альтернативе биполярности: многополярный мир, однополярный 

мир, асимметричный многополярный мир. Косовский кризис 1998-1999 гг. и дискуссия о 

принципах построения постбиполярного мира. 

Характер постбиполярных угроз международной стабильности. 

Проблема управления мировыми политическими и экономическими процессами в 

постбиполярный период. Характер постбиполярных конфликтов, миротворчество и 

контуры реформы ООН. Роль «группы семи», ее преобразование в «группу восьми». 

Преобразование Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проблема 

эффективности МВФ и Всемирного банка. Вопрос о вхождении России и КНР в ВТО. 

Обострение сырьевой и продовольственной проблемы. Последствия 

информационной революции. Экологический вызов как глобальная проблема. Проблемы 

преодоления разрыва в уровнях развития между «золотым миллиардом» и 

развивающимися странами. 

  

Тема 40. Место РФ в постбиполярной системе международных отношений. 

 

Международное положение России как правопреемницы СССР. Роль внутренних 

проблем для формирования российской внешней политики: демократизация  и укрепление 

российской государственности; переход к рыночной экономике и повышение качества 

жизни граждан; формирование и укрепление российского федерализма. Процесс 

самоидентификации России. Становление концепции национальной безопасности России 

в 90-е годы. 

Дискуссия о внешнеполитической ориентации России. Этапы становления 

российской внешней политики в 90-е годы. Основные положения Концепции внешней 

политики Российской Федерации (июль 2000 г.). Приоритет СНГ. Динамика отношений 

между Россией и Западом в 90-е годы. Россия и «группа восьми». Отношения между 

Россией и НАТО в 90-е годы. Россия и Европейский союз. Вступление России в Совет 

Европы. Проблемы поддержания стратегической стабильности в отношениях между РФ и 
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США. Проблема встраивания России в международные отношения в АТР. Перспективы 

вхождения РФ в международные экономические организации. 

Подход России к миротворчеству. Критика концепции «гуманитарной 

интервенции». 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.10 "История международных 

отношений"  используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа:  

выборочный или летучий опрос-контроль по материалам лекций. 

 

при проведении занятий семинарского (практического) типа: 

подготовка и выступление с докладами, коллективное их обсуждение, ответы на 

вопросы преподавателя и выступления с места по тематике семинара. 

 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

изучение вопросов, которые не излагались преподавателем на лекциях и на 

семинарских (практических) занятиях, подготовка реферата. 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачета- Экзамена.  

Экзамен проводится в форме подведения итогов по результатам работы на 

лекционных и семинарских (практических) занятиях, написания рефератов и ответа на 

экзаменационный билет. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Примерные тестовые задания 

1. Какие страны в начальный период Великих географических 

открытий соперничали между собой?  
а) Испания и Португалия;  

б) Франция и Англия;  

в) Англия и Голландия;  

г) Дания и Швеция.  

2. Какая из стран Европы, согласно Вестфальскому миру, осталась не 

только де-факто, но и де-юре раздробленной более чем на 200 лет?  
а) Швейцария;  

б) Нидерланды;  

в) Германия;  

г) Италия.  

3. Какой принцип был положен в основу Вестфальской политической 

системы?  
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а) принцип политического равновесия;  

б) принцип баланса сил;  

в) принцип нейтралитета;  

г) принцип паритета.  

4. Какие страны вели торговые морские войны во второй половине XVII 

в.?  
а) Англия и Голландия;  

б) Англия и Франция;  

в) Испания и Португалия;  

г) Дания и Швеция.  

5. Как назывался новый оборонительный антифранцузский союз, 

созданный в 1686 г.?  
а) Протестантская лига;  

б) Католический союз;  

в) Аугсбургская лига;  

г) Объединенный союз.  

6. Как именовался и когда проходил конгресс, подведший итоги войны 

за испанское наследство?  
а) Вестфальский мир 1648 г.;  

б) Утрехтский мир 1713 г.;  

в) Ништадтский мир 1721 г.  

7. В какой войнах конца XVII – первой половины XVIII в. особенно 

активно соперничали Австрия и Пруссия?  
а) война с Аугсбургской лигой, 1688–1697 гг.  

б) война за испанское наследство, 1701–1714 гг.  

в) война за польское наследство, 1733–1735 гг.  

г) война за австрийское наследство, 1740–1748 гг.  

8. Как назывался второй мирный договор с Турцией периода правления 

Екатерины Великой?  
а) Ясский;  

б) Верельский;  

в) Сан-Стефанский;  

г) Кючук-Кайнарджийский.  

9. Где был подписан русско-французский договор 1807 г., 

предполагавший участие России в континентальной блокаде Англии?  
а) Берлин;  

б) Тильзит;  

в) Вена;  

г) Париж.  

10. С какого времени Финляндия вошла в состав Российской империи 

как Великое княжество Финляндское?  
а) с 1807 г.  

б) с 1809 г.  

в) с 1812 г.  
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г) с 1815 г.  

11. Где состоялся последний, четвертый конгресс Священного Союза 

1822 г.?  
а) в Вероне;  

б) в Аахене;  

в) в Троппау;  

г) в Лайбахе.  

12. Сколько стран входило в состав антироссийской коалиции периода 

Крымской войны 1853–56 гг.?  
а) 3;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 6.  

13. Какая из военных кампаний Пруссии способствовала 

окончательному объединению Германии?  

а) франко-прусская;  

б) австро-прусская;  

в) прусско-саксонская.  

14. Какая территория была главной в узле противоречий русско-

японских отношений в начале ХХ в.?  

а) о. Сахалин;  

б) Курильские острова;  

в) Маньчжурия.  

15. Какой политик выступал в качестве посредника в подготовке 

мирных переговоров 1905 г. между Японией и Россией?  
а) Вудро Вильсон;  

б) С. Ю. Витте;  

в) Теодор Рузвельт.  

16. В каком году было подписано франко-английское «Сердечное 

согласие»?  
а) в 1902 г.;  

б) в 1903 г.;  

в) в 1904 г.;  

г) в 1905 г.  

17. В каком году окончательно сложилась Антанта?  
а) в 1905 г.;  

б) в 1907 г.;  

в) в 1909 г.;  

г) в 1912 г.  

18. Сколько стран входило в т.н. Балканский блок в 1911–1912 гг.?  
а) 3;  

б) 4;  

в) 5.  
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19. Против каких государств воевала Болгария во второй балканской 

войне 1913 года?  
а) Сербии и Греции;  

б) Сербии и Черногории;  

в) Греции и Черногории.  

20. На Парижской мирной конференции переговоры велись на 

основании программы, предложенной:  

а) Францией;  

б) США;  

в) Великобританией.  

21. Конференция по вопросам урегулирования в азиатско-

тихоокеанском регионе в 1921–1922 гг. проходила:  
а) в Вашингтоне;  

б) в Сан-Франциско;  

в) в Токио.  

22. Основными вопросами, обсуждавшимися на Генуэзской 

конференции, были:  
а) военные;  

б) политические;  

в) экономические.  

23. «План Дауэса» (1924 г.) предусматривал:  
а) ослабление условий репараций с Германии;  

б) ликвидацию вооруженных сил Германии;  

в) закрытие рынков сбыта германской продукции.  

24. Рейнский гарантийный пакт был принят в 1925 г. на конференции в 

городе:  

а) Лозанне;  

б) Женеве;  

в) Локарно.  

25. Договор о неприменении силы в международных отношениях (1928 

г.) был назван:  
а) пакт Клемансо – Вильсона;  

б) пакт Бриана – Келлога;  

в) пакт Литвинова – Юнга.  

26. «Антикоминтерновский пакт» в 1935 г. был заключен между:  
а) Германией и Италией;  

б) Германией __________и Японией;  

в) Японией и Италией.  

27. Советско-германский договор о дружбе и границе был заключен:  

а) 23.08.1939 г.;  

б) 28.09.1939 г.;  

в) 25.11.1940 г.  

28. Вторая мировая война началась с нападения Германии:  
а) на Францию;  
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б) на Польшу;  

в) на Данию.  

29. США вступили во вторую мировую войну:  
а) в сентябре 1939 г.;  

б) в мае 1940 г.;  

в) в декабре 1941 г.  

30. Первая конференция руководителей СССР, США, Великобритании 

состоялась:  
а) в Каире;  

б) в Ялте;  

в) Тегеране.  

31. Второй фронт был открыт:  
а) на севере Африки;  

б) на юге Италии;  

в) в Нормандии.  

32. Устав ООН был принят на конференции:  
а) в Думбартон-Оксе;  

б) Сан-Франциско;  

в) Нью-Йорке.  

33. Мирные договоры с европейскими союзниками Германии были 

подписаны:  
а) в 1945 г.;  

б) в 1946 г.;  

в) в 1947 г.  

34. Договор о создании военно-политического союза государств 

Восточной Европы в 1955 г. был подписан:  

а) в Москве;  

б) в Праге;  

в) в Варшаве.  

35. Конференция глав правительств 29 государств и территорий Азии и 

Африки (1955 г.) состоялась в городе:  
а) Бандунг;  

б) Джакарта;  

в) Бангкок.  

36. В 1956 г. между СССР и ФРГ:  
а) было подписано торговое соглашение;  

б) установлены дипломатические отношения; 

в) заключен договор об экономическом сотрудничестве.  

37. «Берлинская стена» была возведена:  

а) в 1949 г.;  

б) в 1953 г.;  

в) в 1961 г.  

38. Первая конференция Движения неприсоединения состоялась:  
а) в Белграде;  
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б) в Дели;  

в) в Каире.  

39. «Карибский кризис» произошел:  
а) в апреле 1961 г.;  

б) в октябре 1962 г.;  

в) в октябре 1964 г.  

40. Конфликт в Южной Азии — это конфликт между:  

а) Индией и Пакистаном;  

б) Индией и Китаем;  

в) Индией и Бангладеш.  

41. «Новую восточную политику» ФРГ связывают с именем канцлера:  
а) Г. Коля;  

б) Г. Шрёдера;  

в) В. Брандта.  

42. Обострение советско-китайских отношений, вылившееся в 

вооружённые столкновения на границе, произошло:  
а) в 1963 г.;  

б) в 1969 г.;  

в) в 1973 г.  

43. Период разрядки международной напряженности относится:  

а) к первой половине 1970-х гг.;  

б) ко второй половине 1980-х гг.;  

в) к первой половине 1990-х гг.  

44. В январе 1979 г. между США и КНР:  
а) подписан договор о ненападении;  

б) заключено торговое соглашение;  

в) установлены дипломатические отношения.  

45. Фолклендский кризис — это военный конфликт между:  
а) США и Кубой;  

б) Великобританией и Аргентиной;  

в) Бразилией и Уругваем.  

46. Первая встреча между М.С. Горбачевым и Р. Рейганом состоялась:  
а) в Вене;  

б) в Париже;  

в) в Женеве.  

47. Нормализация советско-китайских межгосударственных отношений 

произошла:  
а) в 1980 г.;  

б) в 1985 г.;  

в) в 1989 г.   
 

4.3.1. Формируемые компетенции 

 

- Способность понимать теории и логику развития глобальных процессов и систем 

международных отношений и анализировать международные ситуации (ПК ОС-28); 
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4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Шкала расчёта баллов приведена ниже:  

 

Составные части зачёта Сумма баллов 

реферат 0-32 

посещаемость 0-18 

активность 0-18 

ответ на экзаменационный билет 0-32 

ИТОГО: 0-100 

 

Тематика рефератов 

1. Влияние тридцатилетней войны (1618—1648 гг.) на складывание новых 

международных отношений. 

2. Вестфальский мир. Начало создания новой системы международных 

отношений. 

3. Внешняя политика кардинала Ришелье. Теория «естественных границ» на 

службе французской внешней политики. 

4. Англо-французские противоречия: Вильгельм III Английский против 

Людовика XIV Французского. 

5. Англо-французское соперничество в Европе в XVIII веке и его результаты. 

6. Утрехтский мир и его международное значение. 

7. Международное положение России в Европе в XVIII веке. Концепция 

«восточного барьера». 

8. Германская проблема в международных отношениях XVIII века.  Прусско-

австрийское противостояние. 

9. Семилетняя война и ее влияние на изменение баланса сил в Европе. 

10. Польский вопрос и постепенный распад Вестфальской системы 

международных отношений. 

11. Великая Французская буржуазная революция и ее влияние на 

международные отношения. 

12. Войны великих держав против революционной Франции. Распад 

Вестфальской системы международных отношений. 

13. Наполеоновский порядок в Европе и французская гегемония. 

14. Крах империи Наполеона I и наполеоновского порядка в Европе. Парижский 

мир 1814 г. 
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15. Дипломатия Александра I, канцлера Миттерниха и Талейрана. 

Противоречия в коалиции победителей в наполеоновских войнах. 

16. Роль России в деятельности «Священного Союза». 

17. Революции в Европе 1830-31 гг. и 1848-49 гг. и их влияние на кризис 

международных отношений. 

18. Дипломатия Николая I и Наполеона III. 

19. «Восточный вопрос» в международных отношениях в первой половине XIX 

века. 

20. Борьба России за отмену статей Парижского договора 1856 г. Дипломатия 

А.М. Горчакова. 

21. Международная деятельность германского канцлера О. фон Бисмарка и ее 

историческое значение. 

22. Войны за объединение Германии и Италии и их международные 

последствия. 

23. Берлинский конгресс 1878 г. и его влияние на развитие международных 

отношений. 

24. Англо-русские противоречия во второй половине XIX века. «Большая игра» 

на Среднем Востоке. 

25. Франко-русский союз и англо-французское сближение – начало 

формирования Антанты. 

26. Образование Тройственного Союза и усиление противоречий между 

великими державами. 

27. Колониальные войны и войны за передел мира в конце XIX – начале XX вв. 

Участие новых «океанских» держав в переделе мира. 

28. Первая мировая война и кризис военно-политических блоков. 

29. Выход Советской России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

международные последствия. 

30. Парижская конференция и концепция мирного урегулирования в Европе после 

первой мировой войны. 

31. Создание Лиги Наций – первой международной организации по безопасности и 

сотрудничеству. 

32. Вашингтонская мирная конференция и ее значение. 
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33. Генуэзская мирная конференция и ее международные последствия. 

34. Лозаннская конференция: ее содержание и основные итоги. 

35. Локарнская конференция и попытка создания новых основ безопасности в 

Европе. 

36. Международные аспекты «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта. Установление 

дипломатических отношений с СССР. 

37. Противоречия Японии и великих держав на Дальнем Востоке в конце 1920-х – 

начале 1930-х годов. 

38. Приход нацистов к власти в Германии и их внешнеполитическая деятельность в 

1933—1934 гг. 

39. СССР и Лига Наций (1930-е годы). 

40. Внешняя политика США в связи с ростом фашизма в Европе. 

41. «Антикоминтерновский пакт» и его содержание. 

42.Становление и развитие доктрины и политики «умиротворения» Гитлера. 

43. Начало крупномасштабной агрессии нацистской Германии против соседних  

государств. Аншлюс Австрии и судетская проблема. 

44. Мюнхенский сговор (1938 г.) и его международные последствия. 

45. Советско-германский пакт  (1939 г.) и его международные последствия. 

46. Необъявленная война Японии в Китае (вторая половина 1930-х годов) и ее 

международные последствия. 

47. Советско-японские отношения в конце 1930-х годов   Вооруженные конфликты 

у озера Хасан и реки Халхин-Гол и их последствия. 

48. Политика США и СССР в отношении Китая (вторая половина 1930-х годов). 

49. Стратегия «странной войны» и ее результаты. 

50. Начало создания антигитлеровской коалиции 1941—1942 гг. 

51. Атлантическая хартия. Вступление США во Вторую мировую  войну. 
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52. Ленд-лиз и его значение. 

53.Тегеранская конференция 1943 г. и ее основные решения. 

54.Международная деятельность У. Черчилля во Второй мировой войне. 

55.Международная деятельность И. Сталина во Второй мировой войне. 

56.Международная деятельность Ф.Д. Рузвельта во второй мировой войне. 

57.Ялтинская (Крымская) конференция и ее международные последствия. 

58.Потсдамская конференция, ее основные решения и итоги. 

59.Политика СССР на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны. 

60.Политика США в годы Второй мировой войны в АТР. 

61.Международные конференции союзников и обсуждение проблем  АТР в годы 

Второй мировой войны. 

62.Соглашения и договоренности стран антигитлеровской коалиции о 

послевоенном мировом устройстве. 

63. Атлантическая хартия. Вступление США во Вторую мировую  войну. 

64.Ленд-лиз и его значение. 

65.Тегеранская конференция 1943 г. и ее основные решения. 

66.Международная деятельность У. Черчилля во Второй мировой войне. 

67.Международная деятельность И. Сталина во Второй мировой войне. 

68.Международная деятельность Ф.Д. Рузвельта во второй мировой войне. 

69.Ялтинская (Крымская) конференция и ее международные последствия. 

70.Потсдамская конференция, ее основные решения и итоги. 

71.Политика СССР на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны. 

72.Политика США в годы Второй мировой войны в АТР. 

73.Международные конференции союзников и обсуждение проблем  АТР в годы 

Второй мировой войны. 
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74.Соглашения и договоренности стран антигитлеровской коалиции о 

послевоенном мировом устройстве. 

75.Предпосылки становления биполярной модели мира после Второй мировой 

войны. 

76.Ядерный фактор во внешней политике администрации Г. Трумэна. 

77.Создание военно-политических блоков после Второй мировой войны: причины 

и последствия. 

78.Начало «холодной войны»: международные условия и причины возникновения. 

79.«Холодная война» и германский вопрос. 

80.Берлинский кризис 1947—1948 гг. и его последствия. 

81.Раскол Германии: причины и международные последствия. 

82.Американская концепция «сдерживания коммунизма». «Доктрина Трумэна». 

83.Советско-американское противостояние в Восточной Азии в конце 40-х годов. 

84.Сан-Францисская конференция 1951 г. и ее результаты. 

85.Война в Корее (1950—1953) и ее международные итоги. 

86.Внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра. 

87.Международная деятельность Н.С. Хрущева. 

88.Взаимоотношения СССР и США в 1950-е годы: от полной конфронтации к 

попытке диалога. 

89.Преобразование Брюссельского пакта в Западноевропейский союз. 

90.Создание Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). 

91.Берлинский кризис 1958-1961 гг. и его последствия. 

92.Карибский кризис 1962 г и его последствия. 

93.Гонка вооружений в 1960-е годы и попытки ее ограничения. 
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94.Международные отношения в конце 60-х годов. Война США во Вьетнаме и ее 

последствия. 

95. «Разрядка» международной обстановки в Европе в 1970-е годы. 

96.Ввод советских войск в Афганистан и ухудшение международной обстановки в 

конце 1970-х годов. 

97.СССР и США в системе международных отношений на Ближнем Востоке. 

86. Внешняя  политика США в конце 1970-х—80-е  годы. Дипломатия и 

доктрина «мира с позиции силы». 

98.США и доктрины Рейгана: «неоглобализм» и «крестовые походы против 

империи зла». 

99.Политика «разрядки международной напряженности» и концепция «нового 

политического мышления» во внешнеполитической деятельности руководства СССР. 

100.Распад «мировой системы социализма» и «бархатные революции». 

101.Воссоединение Германии и его международные последствия. 

102.Распад Советского Союза и его влияние на мировую политику. Новые контуры 

международных отношений. 

Итоговый контроль 

Шкала оценивания: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной системе в эквивалент 

пятибалльной системы приведена ниже: 

  

Баллы по 100-балльной 

системе 

Пятибалльная 

система оценки 

90-100 баллов Отлично 

82-89 баллов Хорошо 

75-82 баллов Хорошо 

68-74 баллов Удовлетворительно 

51-67 баллов Удовлетворительно 

40-50 баллов Неудовлетворительно 

<40 баллов Неудовлетворительно 

Зачетная оценка складывается из следующих компонентов: 

1) Оценки посещаемости — до 20 баллов; 

2) Оценки активности на семинарах — до 20 баллов; 

3) Оценки результатов контрольных работ — до 20 баллов; 

4) Оценки презентаций — до 40 баллов. 
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Список вопросов для подготовки к экзамену. 

Примерные вопросы к экзамену по курсу «История международных отношений»Й 

ПЕРЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

1. Понятие "международные отношения". Основные теоретические школы и 

направления в изучении международных отношений. 

2. Основные факторы развития международных отношений в XVI в. 

3. Великие географические открытия и их влияние на систему международных 

отношений. 

4. Тридцатилетняя война и ее итоги. 

5. Вестфальская система международных отношений и ее характеристики. 

6. Внешняя политика Людовика XIV. 

7. Англо-голландское соперничество во второй половине XVII в. 

8. Международные отношения в Восточной Европе во второй половине XVII в. 

9. Война за испанское наследство и ее результаты. 

10. Северная война (1700-1721 гг.) и ее итоги. 

11. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Центральной Европе в первой 

половине XVIII в. 

12. Основные направления внешней политики России в первой половине XVIII в. 

13. Особенности войн и дипломатии XVII и XVIII вв. 

14. Идея баланса сил в международных отношениях XVIII в. 

15. Семилетняя война и ее итоги. 

16. Восточный вопрос во второй половине XVIII в. 

17. Разделы Речи Посполитой. 

18. Обретение независимости США и международные последствия американской 

революции. 

19. Влияние Французской революции на систему международных отношений в 

Европе. 

20. Позиция и интересы великих держав в период Французской революции. 

21. Внешняя политика Наполеона Бонапарта. Англо-французское противостояние. 

22. Международные отношения в период наполеоновских войн. 

23. Обострение русско-французских отношений в 1812 г. и крушение империи 

Наполеона. 

24. Венский конгресс и его решения. 

25. Венская система международных отношений. Образование Священного союза. 

26. Основные конгрессы Священного союза и их решения. 

27. Восточный вопрос в первой половине XIX в. 
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28. Колониальная политика великих держав в Азии в середине XIX в. 

29. Отпадение испанских колоний в Америке. Доктрина Монро. 

30. Революции в Европе в первой половине XIX в. и кризис Венской системы 

международных отношений. 

31. Крымская война и ее итоги. 

32. Изменение в системе международных отношений после Крымской войны. 

33. Внешняя политика Наполеона III. Англо-франко-итальянская война. 

34. Утверждение гегемонии Пруссии в системе германских государств. 

35. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и ее итоги. 

36. Восточный вопрос во второй половине XIX в. 

37. Балканский кризис 1875-1877 гг. и его последствия. 

38. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги. 

39. Союз трех императоров. 

40. Австро-германский союз 1879 г. и присоединение к нему Италии. 

41. Военная тревога 1887 г. и договор перестраховки. 

42. Русско-французское сближение в 80-90-е гг. XIX в. 

43. Англо-французское сближение в конце XIX- начале XX в. 

44. Колониальная политика великих держав в Африке в последней трети XIX в. 

Фашодский инцедент. 

45. Англо-бурская война и ее итоги. 

46. Международные отношения на Дальнем Востоке в последней трети XIX в. 

47. Японо-китайская война 1894-1895 гг. и ее итоги. 

48. Международная интервенция в Китае в 1900 г. и Заключительный протокол 

49. Внешняя политика США в конце XIX в. Испано-американская война. 

50. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее итоги. 

51. Международные отношения и строительство Панамского канала. 

52. Англо-германский антагонизм в начале XX в. Марокканские кризисы. 

53. Международная политика на Балканах в начале XX в. 

54. Балканские войны 1912-1913 гг. 

55. Июльский кризис 1914 г. Начало Первой мировой войны. 

56. Отношения внутри противоборствующих блоков в период Первой мировой 

войны. 

57. Вступление США в Первую мировую войну. 

58. Парижская конференция. Версальский мирный договор. 

59. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии после Первой 
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мировой войны. 

60. Вашингтонские договоры 1922 г. 

61. Лига наций: задачи, структура, принципы функционирования. 

62. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: основные 

характеристики. 

63. Генуэзская и Гаагская конференции 1922 г. 

64. Становление внешней политики Советской России/СССР. 

65. Репарационная проблема в Европе в 1920-е гг. Рурский кризис. 

66. Локарнские соглашения 1925 г. 

67. Проблема безопасности в Европе в 1920-е гг. Пакт Бриана-Келлога. 

68. Международные отношения на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

69. Внешняя политика Германии после прихода к власти фашистов (1933-1939 гг.) 

70. Эволюция внешней политики Великобритании и Франции в 1933-1939 гг. 

71. Внешняя политика СССР в 1933-1939 гг. 

72. Кризис 1939 г. и начало Второй мировой войны. 

73. Международные отношения на начальном этапе Второй мировой войны (1939-

1941 гг.). 

74. Формирование антигитлеровской коалиции. Московская (1943 г.) и Тегеранская 

конференции. 

75. Завершение войны в Европе. Ялтинская и Потсдамская конференции. 

76. Завершение войны на Дальнем Востоке (1945 г.). Капитуляция Японии. 

77. Причины и начало холодной войны. 

78. Международные отношения в Восточной Европе в 1945-1949 гг. 

79. Создание ООН. Структура и основные направления деятельности Организации 

Объединенных Наций. 

80. Формирование блоковой системы международных отношений после Второй 

мировой войны. 

81. Германская проблема в 1945-1960-х гг. 

82. Корейская война и международные отношения на Дальнем Востоке в 1950-1960-

х гг. 

83. Развитие процесса деколонизации после Второй мировой войны. 

84. Холодная война как система международных отношений. 

85. Проблемы безопасности в период холодной войны, основные соглашения по 

контролю над вооружениями. 

86. Карибский кризис и его последствия. 
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87. Международные отношения в Юго-Восточной Азии после Второй мировой 

войны. Война во Вьетнаме. 

88. Международные отношения на Ближнем Востоке после Второй мировой войны. 

89. Борьба сверхдержав за влияние в "третьем мире" в период холодной войны. 

90. Разрядка международной напряженности. Хельсинкский процесс. 

91. Конец разрядки международной напряженности и возвращение к конфронтации 

в конце 1970-х - начале 1980-х гг. 

92. Изменение внешнеполитического курса СССР во второй половине 1980-х гг. 

93. Распад социалистического блока и СССР. 

94. Основные этапы европейской интеграции после Второй мировой войны. 

95. Проблема расширения НАТО в 1990-е гг. 

96. Конфликты на территории бывшей Югославии в 1990-е гг. и политика ведущих 

мировых держав. 

97. Внешняя политика России в 1990-е гг. 

98. Образование СНГ. Отношения в СНГ в 1990-е гг. 

99. Основные направления развития современных международных отношений. 

4.4. Методические материалы 

 

В части обеспечения освоения дисциплины обучающимся предоставляется 

раздаточный материал по темам дисциплины. 

Процедура оценивания знаний, умений и  навыков, обеспечивающих формирование 

компетенций, предусмотренных освоением дисциплины, включает: 

- проведение тестирования на основе тестов, включающих теоретические вопросы и 

расчетные примеры; 

- проведение опроса по ключевым вопросам, охватывающем содержание 

дисциплины. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендации по подготовке к семинарам 
Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического 

обучения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, 

привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 

информации, формирование и развитие у него научного и профессионального мышления, 

умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение, что особо ценно для формирования профессиональных 

компетенций выпускника. 

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана 

семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и 

доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту 

необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной 

подготовки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, в 

том числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто 

изменяющегося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, 

может рекомендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения 
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дисциплины студенту следует использовать комплексный подход: работа с литературой 

(основной, дополнительной, нормативной), лекции, доклады, рефераты, групповые 

дискуссии, решение ситуационных задач и коллизий и т.д. Умение искать, анализировать 

и применять для ответов на вопросы и решения задач и заданий нормативно-правовые 

источники в значительной степени определяет успешность освоения материала по 

дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетенций. При изучении 

дисциплины студенты обязаны применять и ссылаться исключительно на действующие 

нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу нормативные документы 

могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим историю развития, 

становления и т.д. 

Рекомендации по написанию реферата 

 Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 
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в) Заключение. Данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников 

и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

 

Рекомендации по работе с рекомендованной литературой. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-

методической, научной и информационно-статистической литературой. При работе с 

литературой целесообразно обращаться к источникам философского, экономического, 

политологического, юридического, социологического, исторического, психологического, 

культурологического характера. Исследованию подлежат не только отечественные, но и 

зарубежные работы. Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим 

этапам:   

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов; 

- критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. 

Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену. 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется: 

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных 

в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины. 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на экзамене. При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, 

прежде всего, следующими критериями: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота и лаконичность ответа; 

- умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

- ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 
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- знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

- логика и аргументированность изложения; 

- культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

1. История международных отношений: В 3 томах: Учебник / Под ред. А.В. 

Торкунова, М.М. Наринского. М.: Аспект, 2012. 

2.Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: «Логос». 1998. 

3. Внешняя политика и безопасность современной России (1991 – 1998). 

Хрестоматия в двух томах. – М., 1999. 

4. История международных отношений: основные этапы с древности до 

наших дней: учебное пособие для студ. вузов / Под ред. Г.В. Каменской, О.А. 

Колобова, Э.Г. Соловьева. М.: Логос, 2007. - 712 с. 

5. История внешней политики России. Конец XV-XVII век (От свержения 

ордынского ига до Северной войны). – М., 1999. 

7.История внешней политики России. XVIII век (от Северной войны до войн 

России против Наполеона). – М., 1998. 

8.История внешней политики России. Первая половина ХIХ века (От войн 

России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.). – М., 1995. 

9.История внешней политики России. Вторая половина ХIХ века (от 

Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза). – М., 1997. 

10.История внешней политики России. Конец ХIХ – начало ХХ века (от 

русско-французского союза до Октябрьской революции). – М., 1997. 

11.Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В двух книгах. – М., 
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2000. 

12.Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений: проблемы становления и развития. Курс лекций 

по истории международных отношений (1918-1939 гг.). – М., 1995. 

13.Кризис и война. Международные отношения в центре и на периферии 

мировой системы в 30-40-х годах / Отв. ред. А.Д.Богатуров. – М., 1998. 

14. Колесницкий Н.Ф. "Священная Римская империя": притязания и 

действительность. М. 1977 и переиздания. 

15.Немировский А.И. История Древнего мира. Античность: Учебник для 

вузов: в 2 ч. Ч.1; Ч.2. М.: Владос, 2000. – 479 с. 

16.Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика в период 

второй мировой войны. Курс лекций по истории международных отношений 

(1939-1945 гг.). – М., 1999. 

17.Новая история стран  Европы и Америки XVI-XIX века: Учеб. для студ. 

вузов: В 3 ч./ ред. А. М. Родригес, М. В. Пономарев. М.: Владос. - 2005. - 

(Учебник для вузов). - / А. М. Родригес [и др.]. - 2005. - 528 с. 

18.Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 

именах, датах, фактах. Справочник. – Вып.1; Ведомства внешней политики и 

их руководители. – Вып.2; Войны и мирные договоры (Кн.1. Европа и 

Америка; Кн. 3. Европа в первой половине ХХ в.). - М., 1992-1999. 

19.Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История 

международных отношений и внешней политики России. 1648 - 2005: учеб. 

для студ. вузов. - 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 

20.Современные международные отношения. / Под редакцией профессора 

А.В.Торкунова. – М., 2000. 

21.Тарле Е. В. Международные отношения. Политика: история 
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территориальных завоеваний. М., 2001.  

22.Цыганков П.А. Международные отношения: Пособие для студентов вузов. 

- М., 1996 и переиздания. 

6.2. Дополнительная литература. 

1.Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция. М., 

1988. 

2.Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория 

международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны 

(1945-1995). – М., 1997. 

3.Богатуров А.Д. Системный подход и изучение международных отношений 

// Мир между войнами. Избранные документы по истории международных 

отношений 1910-1940-х годов. - М., 1997. 

4.Бартоломе де Лас-Касас. К истории завоевания Америки. М., 1966. 

5.Германская история в новое и новейшее время. В 2-х тт. Т. 1. М., 1970. 

Дипломатический словарь. – В 3-х т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1984-

1986. 

6.Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М. 

1977 и переиздания. 

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

Смоленск, 1996 и переиздания.   

8.История США: В 3-х томах.  М., 1985.  

9.Иванов И. Россия и современный мир. Внешняя политика Москвы на 

пороге ХХ1 века // «Дипкурьер НГ», № 1, 20 января 2000 г. 

10.История дипломатии/Под ред. В.П.Потемкина. – В 3-х т. –  М., 1941-1945.  

11.История дипломатии. – В 5-ти т. – Изд. 2-е, перераб. и доп., - Т.1-3. – М., 
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1959-1965. 

12.История международных отношений и внешней политики СССР / Под 

ред. В.Г.Трухановского. – В 3-х т. – Т.1. 1917-1939 гг. – Т.2. 1939-1945 гг. – 

М., 1961. 

13.История международных отношений и внешней политики СССР / Под 

ред. В.Г.Трухановского. – В 3-х т. – 2-е изд. – Т.1. 1917-1939 гг. / Ред. 

А.А.Ахтамзян. – Т.2. 1939-1945 гг. / Ред. В.Б.Ушаков. – М., 1967. 

14.История международных отношений и внешней полити¬ки СССР. – В 3-х 

т. – Т.1. 1917-1945 гг. / Ред. И.А. Кирилин. – М., 1987. 

15.История международных отношений и внешней политики СССР. Том 

второй. 1945-1975. Редактор тома профессор Г.В.Фокеев. – М., 1987. 

16.История международных отношений и внешней политики СССР. Том 

третий. 1970-1987. Редактор тома профессор Г.В.Фокеев. – М., 1987. 

17.История международных отношений на Дальнем Востоке. 1945-1977. 

Хабаровск, 1978. 

18.Костриков С.П. Основы истории международных отношений и внешней 

политики России. М., 2003.  

19.Кириллов В. История стран Восточной Европы. М.: МГИМО, 1991. 

20.Макиавелли Н. Государь. СПб, 1997 и переиздания. 

21.Новое политическое мышление и проблемы безопасности и 

сотрудничества в Европе: Учебное пособие / Княжинский В.Б., Купцова И.В., 

Софинский Н.В., Фокеев Г.В., Юрьева Т.В. - М.: МГИМО, 1991. 

22.Попов Н. В. Монархии Европы: судьбы, династии. М., 1995 и 

переиздания. 

23.Примаков Е. Международные отношения накануне ХХ1 века: проблемы, 
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перспективы // «Международная жизнь», 1996, № 10. 

24.Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). 

Новое прочтение / Отв. ред. Л.Н.Нежинский. - М., 1995. 

25.Торкунов А.В. Международные отношения после косовского кризиса // 

«Международная жизнь», 1999, № 12. 

26.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // «Полис», 1994, № 1. 

27.Холодная война. Новые подходы, новые документы / Отв. ред. 

М.М.Наринский. - М., 1995. 

28.Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. 

Под ред. В.И. Корецкого. М. 1961. 

29.Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны: Из истории секретной 

дипломатии и разведки. - 5-е изд., доп. М.: Международные отношения, 1991. 

– 553 с. (и переиздания). 

30.Шреплер Х.-А. Международные организации. Справочник. – М., 1995. 

31.Fukuyama F. The End of History? – The National Interest. – 1989. - № 16. (В 

переводе на русский язык: Фукуяма Ф. Конец истории? // «США: экономика, 

политика, идеология», 1990, № 5-6 или «Вопросы философии», 1990, № 3). 

32.Goldstein J.S. International Relations. - Washington, 1994. 

33.Irwin D.W. A Dictionary of European History and Politics. 1945-1995. (1996). 

34.Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. - New York, 1987, chapter. 7. 

35.The World Since 1945. A History of International Relations. Ed. by Wayne 

36.Mc.Williams and Harry Piotrowski. Boulder: Lynne Rienner, 1990. 

Научно-познавательная:  

1. Авадяева Е.Н., Зданович Л.И. Сто великих казней. М., 1999. 
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2.Алексеев Н.Н. Христианство и идея монархии // Путь. Кн.1. (I-VI): Репринт 

с издания 1925-1927 гг. М. 1992. 

3.Баландин Р.К. Всемирная история. 500 биографий, знаменитые герои, 

полководцы, народные герои. М., 1998. 

4.Бутромеев В.Ф. Всемирная история в лицах. В 3 т. М., 1998. 

5.Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000. 

6.Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». М., 1993. 

7.Грациози А. Великие заговоры. Ростов-на-Дону, 1998. 

8.Грин Вивиан. Безумные короли. Ростов-на-Дону, 1997. 

9.Дройзен И.Г. История эллинизма. СПб. 1997. Т.1-2. 

10.Дюпюи Э.Р. Всемирная история войн. В 2-х книгах. СПб., 1997-1998. 

11.Жадько Е.Г. Сто великих династий. М., 1993. 

12.Жигунин В.Д. Международные отношения эллинистических государств в 

280-220 гг. до н.э. Казань. 1980. 

13.Историческая психология и ментальность. Эпохи. Социумы. Этносы. 

 Люди. СПб., 1999. 

14.Кибалова Л., Гербекова О., Лашарева М. Иллюстрированная   

энциклопедия моды. Прага, 1987. 

15.Климова И.Л. Весь мир в таблицах. М.-Минск, 2001. 

16.Корона и эшафот: Ист. Очерки / Сост. О.В. и Л.С. Вадеевы. М., 1991. 

17.Лесны Иван. О недугах сильных мира сего (властелины мира    

 глазами невролога). Исторические очерки. В 2 частях. Прага, 1990. 

18.Лэннинг М.Я. Сто великих полководцев. М., 1998. 
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19.Муромов И.А. Сто великих авантюристов. М., 2000. 

20.Мусский И.А. Сто великих мыслителей. М., 2000. 

21.Мусский И.А. Сто великих дипломатов. М., 2001. 

22.Попов Н. В. Династические браки и брачная дипломатия в Центральной  и 

Восточной Европе XV-XVII вв. // Новая и новейшая история. – 2000. - № 2, 3.  

23.Семашко И.И. Сто великих женщин. М., 1999. 

24.Сифакис К. Энциклопедия покушений и убийств. М., 1998. 

25.Советская историческая энциклопедия (СИЭ). В 15 т. М. (разные 

 издания). 

26.Сто великих битв. М., 1999. 

27.Тайны политических убийств. Ростов-на-Дону, 1997. 

28.Ткач М., Какабидзе Н. Тайны рыцарских орденов. М., 2002. 

29.Харт М. Сто великих людей. М., 1998. 

30.Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. М., 1985. 

31.Черняк Е.Б. Тайны Англии. М., 1996. 

32.Шапиро Л. Сто великих евреев. М., 2003. 

33.Шишов А.В. Сто великих военачальников. М., 2000. 

34.Эдмон Поньон. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. Живая 

 история. М., 1999. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

7.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 

- персональный компьютер с выходом в Интернет; 

- медиапроектор; 
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- учебная аудитория, оснащенная  LCD – проектор, ноутбук, экран, флипчарт, 

фломастеры. 

 

7.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей: 

   Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). 
 

 


