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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов целостного представления о структуре, содержании и тенден-

циях развития системы международных отношений в XVI – начале XXI века; изучение основных 

этапов, направлений, целей и задач внешней политики России, места и роли страны в системе меж-

дународных отношений в различные исторические периоды. 

 

Задачи:  

– освоить многоуровневую картину перехода системы международных отношений из одного 

качественного состояния в другое; 

– определить роль различных акторов, в первую очередь – великих держав, в формировании и 

функционировании региональных и субрегиональных систем межгосударственных отношений; 

– охарактеризовать степень воздействия основных тенденций, имевших место в межгосудар-

ственных отношениях, на Россию в различные исторические периоды; 

– показать изменения роли России и СССР в общей системе международных отношений и её 

подсистемах в XVI–XX веках, роль и значение Российской Федерации в современной системе меж-

дународных отношений; 

– познакомить магистрантов с источниковой базой исследований по международной тематике, 

включая опубликованные исторические источники, тематические сетевые ресурсы, базы данных, ин-

формационно-поисковые системы; 

– научить магистрантов работать на разных уровнях анализа при изучении истории междуна-

родных отношений и внешней политики России, СССР и Российской Федерации; 
– акцентировать внимание обучающихся на дискуссионных проблемах изучения истории 

международных отношений и внешней политики России, СССР и Российской Федерации в XVI – начале XXI 

века. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д 

«Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют 

 

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.Э.2.2 Статистические источники по истории России 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5-В-1 Знает сущность, 

разнообразие и особенности 

различных культур, их 

соотношение и взаимосвязь 

УК-5-В-2 Умеет поддерживать 

взаимопонимание между 

представителями различных 

культур и имеет навыки общения 

в мире культурного 

многообразия 

УК-5-В-3 Владеет способами 

анализа разногласий и 

Знать: 

сущность, разнообразие и 

исторические типы культур, их 

соотношение, взаимосвязь и 

взаимодействие; принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных 

процессов. 

Уметь: 

обеспечивать взаимопонимание и 

взаимодействие между представи-

телями различных культур и об-
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения 

щаться в мире культурного много-

образия; ориентироваться в совре-

менных тенденциях межкультурно-

го взаимодействия. 

Владеть: 

навыками анализа исторических 

типов межкультурного 

взаимодействия; способами анализа 

разногласий и конфликтов в сфере 

межкультурной коммуникации и 

путей их разрешения на основе 

исторического опыта. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 34,5 34,5 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа: 73,5 73,5 

- выполнение контрольной работы (КонтрР); +  

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиуму) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

диф. зач.  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Источники и историография о месте и роли России в 

системе международных отношений 

12 2 1 - 9 

2 Вхождение России в систему международных отно-

шений в XVI веке 

12 2 1 - 9 

3 Вестфальская и Утрехтско-Ништадтская системы 

международных отношений и Россия (1648–1763 гг.) 

12 2 2 - 8 

4 Россия в системе международных отношений во 

второй половине XVIII века 

12 2 2 - 8 



 

5 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

5 Роль России в «Венском концерте» европейских 

держав (1814–1854 гг.) 

12 2 2 - 8 

6 Россия в Крымской и Берлинской системах между-

народных отношений (1854–1914 гг.) 

12 2 2 - 8 

7 Внешняя политика СССР в период Версальско-

Вашинтонской системы международных отношений 

(1919–1939 гг.) 

12 2 2 - 8 

8 СССР в Ялтинско-Потсдамской системе междуна-

родных отношений (1945–1991 гг.) 

12 2 2 - 8 

9 Российская Федерация в условиях современного од-

нополярного мира (конец XX – начало XXI века) 

12 2 2 - 8 

 Итого: 108 18 16 - 74 

 Всего: 108 18 16 - 74 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Источники и историография о месте и роли России в системе международных 

отношений 

Объект и предмет дисциплины. Основные направления системного подхода к анализу между-

народных отношений в новое и новейшее время. История международных отношений как общепла-

нитарная система с региональными и субрегиональными подсистемами. История международных 

отношений как история сменяющих друг друга систем. Типы и структуры международных систем. 

Глобальные и региональные системы. Основные факторы, влияющие на процесс формирования, 

функционирования и развития международных систем. Место и роль великих держав в системе (си-

стемах) международных отношений. Равновесие сил в системе (системах) международных отноше-

ний как важнейшее условие международной стабильности. 

Иностранные и отечественные источники по истории взаимоотношений России и великих 

держав Европы и Северной Америки. Дореволюционная историография о дипломатической деятель-

ности Русского государства в XVI – начале XVIII века. Работы В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, 

М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, Д.И. Иловайского, С.М. Соловьева, 

В.О. Ключевского и др. 

История международных отношений и внешней политики России в трудах советских ученых: 

Б.Д. Грекова, М.Н. Тихомирова, М.Н. Покровского, Е.В. Тарле, В.В. Мавродина, А.А. Зимина, Р.Г. 

Скрынникова, И.Я. Фроянова, В.Б. Кобрина, А.Л. Хорошкевич и др.  

Постсоветская историография места и роли России в системе международных отношений. 

Коллективные труды. Публикации М.Ю. Анисимова, А.Д. Богатурова, И.В. Быстровой, Н.Е. Быстро-

вой, С.В. Кортунова, А.С. Протопопова, И.С. Рыбачёнок, А.В. Торкунова, И.А. Хормач, П.А. Цыган-

кова и др. 

Зарубежная историография темы. Подходы и оценки П. Гроссера, Дж. Л. Гэддиса, А. Деби-

дура, К. Дойча, Р. Саулла. Теория А. Танака о современной структуре мироустройства. 

 

Раздел 2. Вхождение России в систему международных отношений в XVI веке 

Формирование централизованных национальных государств в Европе в XVI веке. Активиза-

ция международных связей в результате Великих географических открытий. Распространение абсо-

лютной монархии как формы государственного устройства. Религиозный фактор в международных 

отношениях. Реформация и Контрреформация. Противостояние католических и протестантских 

стран. Формирование межгосударственных союзов.  

Война как главное средство решения международных проблем. Основные очаги противоречий 

между ведущими странами Европы. Франко-габсбургское противостояние. Итальянские войны 1494–

1559 годов. Англо-испанская морская война. Гибель «непобедимой Армады» в 1588 году. Борьба 
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Нидерландов за независимость против Испании (1566–1609 гг.). Колониальное соперничество между 

Португалией и Испанией, Англией и Францией. Османская экспансия в Европе. 

Завершение процесса политической централизации и территориального объединения русских 

земель в XVI веке. Расстановка сил на востоке Европы. Русско-литовские отношения в первой чет-

верти XVI века. Военные конфликты с Великим княжеством Литовским. Русско-тевтонские отноше-

ния. Военные конфликты с Ливонским орденом. Международное положение Руси в годы правления 

Василия III. Балтийский вопрос в конце второго десятилетия XVI века. Результаты внешней полити-

ки Руси в первой половине XVI века. 

Внешняя политика Ивана IV. Восточное направление русской внешней политики. Покорение 

Казани. Подчинение Астрахани и Ногайской орды. Южное направление. Отношения с Крымским 

ханством. Ухудшение русско-крымских отношений в середине 50-х годов XVI века. Неудачи русской 

дипломатии в переговорах с Польшей об антикрымском союзе. 

Западное направление во внешней политике Московского государства. Интересы России в 

Прибалтике. Начало Ливонской войны. Распад Ливонского ордена. Крымские набеги 1571–1572 го-

дов. Притязания Польши, Дании и Швеции на Ливонию. Люблинская уния и учреждение государства 

Речь Посполитая. Образование антирусской коалиции и завершение Ливонской войны. Поход Ерма-

ка. Покорение Западной Сибири. Итоги внешней политики Ивана IV. 

Внешняя политика Бориса Годунова. Отношения с Речью Посполитой и Швецией. Борьба 

России с Речью Посполитой и Швецией в период Смутного времени. 

 

Раздел 3. Вестфальская и Утрехтско-Ништадтская системы международных отношений 

и Россия (1648–1763 гг.) 

Общеполитическая ситуация в Европе к середине XVII века. Тридцатилетняя война 1618–1648 

годов и её итоги. Вестфальский мир. Вестфальская система международных отношений. Ключевые 

принципы этой системы. Внешняя политика России в период Тридцатилетней войны. Отношения с 

Речью Посполитой. Смоленская война 1632–1634 годов. Отношения с Крымом. Азовское сидение 

1637–1642 годов. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII века. Воссоеди-

нение Украины с Россией. Русско-польская война 1654–1667 годов. Русско-шведская война 1656–

1661 годов. Борьба в верхах антишведской и антипольской партий. Обострение отношений с Крымом 

и Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайское перемирие 1681 года. Вечный мир с Речью Поспо-

литой 1686 года. Крымские походы В.В. Голицына в 1687 и 1689 годах. Присоединение Восточной 

Сибири. Конфликт с Китаем. Нерчинский договор 1689 года. 

Стремление Франции к доминированию в Европе. Война за испанское наследство. Поражение 

Франции. Утрехтский мир (1713 г.) и восстановление европейского равновесия. Распространение 

Вестфальской системы международных отношений на расширяющееся европейское сообщество. 

Внешнеполитическое положение России на рубеже XVII – XVIII веков и задачи российской 

дипломатии. «Великое посольство» Петра I, его задачи и результаты. Создание Северного союза. Ди-

пломатические отношения европейских стран и России в период Северной войны. Завершение вой-

ны. Ништадский мир (1721 г.). Становление России как великой державы.  

Россия в Утрехтско-Ништадтской системе международных отношений. Возникновение коа-

лиционного противостояния великих держав. Россия и страны Венского и Ганноверского союзов 

(1725–1730 гг.). Войны России с Польшей, Швецией и Турцией в 30–40-е годы XVIII века. Внешне-

политическая программа канцлера А.П. Бестужева-Рюмина.  

Формирование англо-французского антагонизма и его влияние на международные отношения. 

Усиление Пруссии и влияние австро-прусских противоречий на политику великих держав. Новая 

роль России в системе европейских держав. Внешняя политика России накануне и в ходе Семилетней 

войны (1756–1763 гг.). Пётр III и выход России из Семилетней войны. Кризис Утрехтско-

Ништадтской системы и контуры новой системы международных отношений. 

 

Раздел 4. Россия в системе международных отношений во второй половине XVIII века 

Укрепление позиций России на европейской арене. Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Екатерины II. Особенности взаимоотношений России и ведущих евро-

пейских стран с Османской империей. Возникновение и сущность Восточного вопроса. Русско-

турецкая война 1768–1774 годов. Кючук-кайнарджийский мирный договор. Российская дипломатия и 
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присоединение Крыма. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 1787–1791 годов: причины, 

ход, итоги. Ясский мир. Усиление влияния России на Балканском полуострове. 

Проект «Северной системы» Н.И. Панина. Польский вопрос в политике европейских держав. 

Разделы Польши и их международно-политические последствия. Роль России в разделах Польши. 

Великая Французская революция и Европа: разрушение европейского равновесия. Крах Вестфаль-

ской системы международных отношений. Монархическая солидарность как фактор внешней поли-

тики. Позиция России в отношении революционной Франции. Достижения и просчёты во внешней 

политике Павла I. 

 

Раздел 5. Роль России в «Венском концерте» европейских держав (1814–1854 гг.) 

Внешнеполитическая программа Наполеона. Планы интеграции Европы и антинаполеонов-

ские коалиции. Внешняя политика России в начале XIX века. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях 1804–1807 годов. Тильзитский мир и континентальная блокада Великобритании. Отече-

ственная война 1812 года и крушение наполеоновской Франции. Изменение соотношения сил между 

европейскими державами. Венский Конгресс, его решения и итоги. Территориальный передел в Ев-

ропе и формирование Венской системы международных отношений. Основополагающие принципы 

Венской системы. Роль России в Венской системе. Россия на конгрессах Священного Союза: (1818–

1822 гг.): Аахен, Троппау, Лайбах и Верона.  

Эволюция Венской системы международных отношений. Роль Священного Союза в поддер-

жании европейского равновесия. Основные противоречия внутри Священного Союза. 

Особенности внешней политики России при Николае I. Россия и Восточный кризис 20-х годов 

XIX века. Русско-турецкая война 1828–1829 годов, проблема проливов. Союз северных монархий и 

договор с Турцией в Ункяр-Искелеси. Революции 1848–1849 годов в Европе и кризис Венской си-

стемы. Русская дипломатия и европейские революции.  

Кавказская проблема во внешней политике России. Кавказская война. Европейская и русская 

дипломатия накануне и в период Крымской войны. Крушение Венской системы Ухудшение русско-

французских отношений. Сближение России и Пруссии. Парижский мирный договор (1856 г.). Вре-

менная утрата Россией статуса великой державы. 

 

Раздел 6. Россия в Крымской и Берлинской системах международных отношений (1854–

1914 гг.) 

Ослабление международных позиций России. Изменение баланса сил на континенте. Усиле-

ние роли Франции в Европе. Возникновение Крымской системы международных отношений. Про-

блема объединения Италии и позиция великих держав. Образование Итальянского королевства (1861 

г.). Присоединение к Франции Савойи и Ниццы. 

«Великие реформы» Александра I в России и задачи внешней политики: взаимосвязь и взаи-

мовлияние. Внешнеполитическая программа канцлера А.М. Горчакова. Отход России от роли гаран-

та Венской системы международных отношений. Польское восстание 1863 года. Польский вопрос в 

политике великих держав. Ухудшение русско-французских отношений.  

Сближение России и Пруссии. Объединение Германии: позиция России и ведущих европей-

ских держав. Франко-прусская война 1870–1871 годов. Поражение Франции. Новая расстановка сил в 

Европе. Образование Германской империи. Лондонская конференция 1871 года. Укрепление между-

народных позиций России и отмена статей Парижского договора. Распад Крымской системы между-

народных отношений. 

Русская дипломатия и национально-освободительное движение на Балканах. Обострение си-

туации на Балканах в 70-е годы XIX века. Восточный кризис и русско-турецкая война 1877–1878 го-

дов. Попытка утверждения российского преобладания на Балканах. Сан-Стефанский прелиминарный 

договор. Создание Болгарского государства. Обретение независимости Румынией, Сербией и Черно-

горией. Решения Берлинского конгресса (1878 г.). Раздел Болгарии, пересмотр границ балканских 

государств, оккупация Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Дипломатическое поражение Рос-

сии. 

Оформление Берлинской системы международных отношений. Система договоров Бисмарка 

по поддержанию сложившегося европейского равновесия и изоляции Франции. Австро-германский 

союзный договор 1879 года. Возобновление Союза трёх императоров (1881 г.). Образование Трой-

ственного союза (1882 г.). Русско-германский договор перестраховки (1887 г.). 
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Особенности развития международных отношений в европейской системе 80-х – начале 90-х 

годов XIX века. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Вступление на пре-

стол 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. Отход Великобритании от поли-

тики «блестящей изоляции» и её сближение с Францией и Россией. Англо-французское соглашение 

1904 года о разрешении спорных колониальных проблем. Англо-русское соглашение 1907 года о 

разделе сфер влияния на Среднем Востоке. Образование Антанты. Нарастание конфронтации между 

державами Тройственного союза и Антанты. Боснийский кризис (1908 г.). Балканские войны (1912–

1913 гг.). 

Подготовка европейских держав к войне за передел мира, их цели и задачи. Убийство в Сара-

ево эрцгерцога Франца-Фердинанда. Июльский кризис 1914 года. Начало Первой мировой войны. 

Распад Берлинской системы международных отношений. Расширение состава воюющих коалиций. 

Дипломатическая борьба в ходе войны.  

Военно-политическая ситуация в 1917 году. Февральская революция 1917 года в России, её 

международные последствия. Вступление США в войну на стороне Антанты (апрель 1917 г.). Цели 

США в войне. Октябрьский переворот 1917 года в России. Первые внешнеполитические акции Со-

ветской России. Выход России из войны. Брестский мир и его международные последствия. Победа 

держав Антанты в Первой мировой войне. 

 

Раздел 7. Внешняя политика СССР в период Версальско-Вашинтонской системы меж-

дународных отношений (1919–1939 гг.) 

Идеологические основы внешней политики большевиков. «Декрет о мире». Идея мировой 

пролетарской революции. Международная изоляция Советской России. 

Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Основные концептуальные подходы 

Франции, Великобритании, США к проблемам мирного урегулирования и создание стабильной си-

стемы. Создание Лиги Наций как инструмента и гаранта нового мирового порядка. Версальский 

мирный договор. Ослабление Германии и лишение её статуса великой державы. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Ликвидация Османской империи. 

Поддержка державами Антанты белого движения. Начало интервенции стран Антанты. При-

чины прекращения интервенции держав Антанты против Советской России. Советско-польская вой-

на. Победа большевиков в Гражданской войне. 

Корректировка советской внешней политики. Отношения Советской республики с зарубеж-

ными государствами в 1918–1922 годах. Мирные договоры с государствами – бывшими частями Рос-

сийской империи. Нормализация отношений с южными соседями Советской России: Турцией, Ира-

ном, Афганистаном. Борьба по вопросам внешней политики в большевистском руководстве после 

смерти В.И. Ленина. Доктрина «мирного сосуществования с капиталистическим миром». 

Проблема укрепления Версальской системы международных отношений в первой половине 

1920-х годов. Курс Великобритании на нормализацию отношений с советской Россией и её включе-

ние в Версальскую систему. Англо-советский торговый договор 1921 года. Подготовка международ-

ной конференции в Генуе по проблемам экономического восстановления Европы с участием Совет-

ской России. Генуэзская конференция (1922 г.). Провал попыток держав Антанты достичь компро-

мисса с Советской Россией. Рапалльский договор с Германией. 

«Полоса признаний» советского государства (1924 г.). «План Дауэса» (1924 г.) как программа 

экономического восстановления Германии пол контролем западных держав и преодоления политиче-

ского кризиса в Европе. Локарнская конференция (1925 г.) и её решения.  

Решение территориальных вопросов, определение границ, возникновение новых государств. 

Лозаннская конференция (1923 г.) и её решения. Неоизоляционизм США. Проблема баланса сил. От-

носительная стабилизация Версальско-Вашингтонской системы, роль в этом процессе «Плана 

Дауэса» и Локарнских соглашений. Постлокарнский период европейской стабилизации.  

Внешняя политика СССР в контексте существования Версальско-Вашингтонской системы: 

«западная» и «восточная» тактика двусторонних договоров и попытка урегулирования отношений с 

ведущими державами. Проблема взаимоотношений СССР с Японией, Китаем и другими странами 

АТР. 
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Мировой экономический кризис конца 20-х – начала 30-х годов и его влияние на междуна-

родные отношения. Открытый разрыв Германии с принципами послевоенного урегулирования. «Ан-

тикоминтерновский пакт». Англо-французская политика «умиротворения» Германии. 

СССР и приход Гитлера к власти. Внешняя политика СССР в 1933–1936 годах. Попытки со-

здания системы коллективной безопасности. СССР и гражданская война в Испании. Европейская по-

литика СССР в период установление германской гегемонии в Европе в 1937–1939 годах. Сближение 

СССР и Германии в конце 1938 – первой половине 1939 года. Пакт Риббентропа – Молотова и его 

международные последствия. Дальневосточная политика СССР в 1930-е годы. 

 

Раздел 8. СССР в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений (1945–1991 

гг.) 

Вторая мировая война как результат крушения Версальско-Вашингтонской системы междуна-

родных отношений и борьбы Германии и Японии за мировое господство. Нападение Германии на 

Польшу. Позиция великих держав. «Странная война» на Западе. Внешняя политика СССР в началь-

ный период войны в Европе. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Со-

ветско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года. Советско-финская война 

(ноябрь 1939 – март 1940 гг.) и её международные последствия. Провал стратегии «странной войны». 

Военное поражение Франции и его значение. «Битва за Англию» и поворот США к сотрудничеству с 

Великобританией на антинацистской основе. 

Начало Великой Отечественной войны и формирование антигитлеровской коалиции (1941–

1942 гг.). Расширение состава и сфер деятельности антигитлеровской коалиции (1943–1945 гг.). Об-

суждение вопросов послевоенного урегулирования на Тегеранской и Ялтинской конференции. Со-

ветско-японские отношения в 1939–1945 годах и вступление СССР в войну с Японией. 

Причины начала «холодной войны». СССР и послевоенное урегулирование. Потсдамская 

конференция. Оформление биполярной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений 

(1947–1950 гг.). СССР и США – две сверхдержавы. Политика СССР в Восточной Азии в 1945–1955 

годах. Конфликт СССР с Югославией. Смерть И.В. Сталина и перемены во взаимоотношениях со 

странами «социалистического лагеря». Присоединение ФРГ к НАТО. Создание Организации Вар-

шавского договора.  

Внешнеполитическая программа СССР «мирного сосуществования». Отношения СССР со 

странами «социалистического содружества» во второй половине 1950-х – первой половине 1970-х 

годов. Венгерский и Чехословацкий кризисы. Усиление международной напряжённости и внешняя 

политика СССР в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Ухудшение отношений СССР с КНР и США. 

Карибский кризис 1962 года. Политика разрядки во второй половине 1960-х – первой половине 1970-

х годов.  

Рост международной напряжённости во второй половине 1970-х годов. Вторжение советских 

войск в Афганистан. Новый виток американо-советского противостояния в первой половине 1980-х 

годов.  

Внешнеполитический курс М.С. Горбачёва. Концепция «нового политического мышления». 

Объединение Германии. Подписание Договора об ограничении обычных вооружённых сил в Европе 

(ДОВСЕ). Антикоммунистические революции в странах Восточной Европы. 

Возникновение центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Роспуск Организации 

Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи. Подписание Московского договора 

о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Распад СССР. Образование Со-

дружества Независимых Государств. Распад Югославии. Неоднозначные итоги воплощения концеп-

ции «нового политического мышления». Крушение биполярного мироустройства. 

 

Раздел 9. Российская Федерация в условиях современного однополярного мира (конец 

XX – начало XXI века) 

Глобальные изменения на рубеже ХХ и XXI веков. Распад биполярной Ялтинско-

Потсдамской системы и его итоги. Формирование однополярного мироустройства. США – един-

ственная мировая сверхдержава. Другие мировые центры влияния. Транснационализация, глобализа-

ция как феномен конца ХХ – начала XXI века. Сепаратизм и интеграция в международных отноше-

ниях. Новые вызовы международной стабильности. Возрождение национализма и религиозного экс-

тремизма.  
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Современные концепции мирового развития. Дилеммы однополярного и многополярного ми-

ра. Проблемы Север-Юг, Восток-Запад в контексте современных глобальных процессов. Региональ-

ные и субрегиональные подсистемы международных отношений в XXI веке: Запад и Восток, Евро-

пейский союз, СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕвразЭС. 

Роль и место России в современном мире. Основные этапы её внешней политики. Проблема 

преемственности и новизны во внешней политике РФ после 1991 года. Попытки выработки последо-

вательного внешнеполитического курса и определения национальных интересов. Внутриполитиче-

ская борьба по вопросу о содержании и приоритетах внешней политики РФ. Западничество, антиза-

падничество и евразийство: дискуссия о роли и месте России в современном мире. Эволюция кон-

цепции внешней политики Российской Федерации в 1990-х – 2000-х годах. 
«Рациональный прагматизм» В.В. Путина во внешней политике России. Институты регулирования 

международных отношений и участие в них России. Участие России в международных организациях: ООН, 

ОБСЕ, Совете Европы и др. Проблема реформирования ООН. Проблема участия Российской Федерации в 

ВТО, МВФ, ВБРР. Роль России в урегулировании современных международных конфликтов. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Источники и историография о месте и роли России в системе 

международных отношений 

1 

1 2 Вхождение России в систему международных отношений в 

XVI веке 

1 

2 3 Вестфальская и Утрехтско-Ништадтская системы международ-

ных отношений и Россия (1648–1763 гг.) 

2 

3 4 Россия в системе международных отношений во второй поло-

вине XVIII века 

2 

4 5 Роль России в «Венском концерте» европейских держав (1814–

1854 гг.) 

2 

5 6 Россия в Крымской и Берлинской системах международных 

отношений (1854–1914 гг.) 

2 

6 7 Внешняя политика СССР в период Версальско-Вашинтонской 

системы международных отношений (1919–1939 гг.) 

2 

7 8 СССР в Ялтинско-Потсдамской системе международных от-

ношений (1945–1991 гг.) 

2 

8 9 Российская Федерация в условиях современного однополярно-

го мира (конец XX – начало XXI века) 

2 

  Итого: 16 

4.4 Контрольная работа (5 семестр) 

1. Система международных отношений и ее основные характеристики. Понятие великой 

державы и баланса сил. 

2. Династический принцип международных отношений. 

3. Конфессиональный принцип международных отношений. 

4. Польский вопрос во второй половине XVIII в. Разделы Речи Посполитой. 

5. Восточный вопрос во второй половине XVIII в. Превращение России в черноморскую 

державу. 

6. Венский конгресс, его решения по территориальным вопросам. 

7. Легитимизм как принцип международных отношений. 

8. Венская система международных отношений, ее характерные черты и особенности. 

9. Священный союз и «европейский концерт». 

10. Крымская война, ее причины, цели участников, итоги и значение. 

11. Парижский мир 1856 г. и его значение для России и международных отношений в целом. 

«Крымская система». 
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12. Причины крушения Венской системы международных отношений. Национальные интере-

сы и национальная политика. 

13. Восточный кризис 70-х годов XIX в. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс и его ре-

шения. 

14. Восстановление баланса сил в Европе: Русско-французский союз. 

15. Русско-британское колониальное соперничество в XIX в. 

16. Возникновение Тройственной Антанты. 

17. Причины и предпосылки Первой мировой войны. 

18. Складывание воюющих коалиций – Антанты и Четверного союза. 

19. Заключение Брестского мира и выход Советской России из войны. 

20. Заключение Компьенского перемирия и завершение Первой мировой войны. 

21. Внешнеполитические ресурсы Российской Федерации и возможности их использования. 

22. Эволюция внешнеполитических приоритетов России в XXI в. 

23. Постсоветское пространство в системе международных отношений. 

24. Отношения России с Европейским союзом: этапы становления, базовые документы, про-

блемы.  

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

История международных отношений: от древности до современности: учебник / С. Н. Гаври-

лов, О. Ковалева, В. Ю. Щербаков, Р. С. Айриян; Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный феде-

ральный университет, 2018. – 259 с. – ISBN 978-5-9275-2535-5. – Текст: электронный. –

  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631 

Пинкин, В. И. История международных отношений: учебное пособие / В. И. Пинкин, В. Г. 

Шишикин. – Новосибирск: НГТУ, 2015. – 208 с. – ISBN 978-5-7782-2724-8. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/118404  

 5.2 Дополнительная литература 

Мамонова, Е. Ю. Международные отношения России: теория и история: учебное пособие / 

Е. Ю. Мамонова. – Пермь : ПНИПУ, 2017. – 95 с. – ISBN 978-5-398-01845-5. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/160995  

Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов / 

В. В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 733 с. – ISBN 978-5-

4499-0212-2. – DOI 10.23681/564646. – Текст: электронный. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

Шарипов, А. М. История России: учебное пособие / А. М. Шарипов; авт.-сост. А. М. Шарипов. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-4499-2644-9. – DOI 10.23681/619163. – 

Текст: электронный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163 

5.3 Периодические издания 

Вестник Московского университета. Серия 8: История. – М: Изд-во Моск. ун-та, 2017-2023. 

Вопросы истории: журнал. – М.: ООО Редакция журнала «Вопросы истории», 2017-2023. 

Новая и новейшая история: журнал. – М.: ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2017-

2023. 

 

5.4 Интернет-ресурсы 

 

1. https://histrf.ru/ – Федеральный портал «История. РФ» необходим преподавателям вузов и 

студентам, методистам и аспирантам, а также всем, кто проявляет живой интерес к отечественной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631
https://e.lanbook.com/book/118404
https://e.lanbook.com/book/160995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163
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истории. Достоверная информация о фактах и событиях прошлого изложена здесь доступным язы-

ком. Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- и видеолекции по истории от известных 

ученых и преподавателей, первая российская интернет-энциклопедия от профессиональных истори-

ков, снимки и анализ «ключевых документов» российской истории и множество других проектов. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – «Электронные ресурсы библиотеки исторического 

факультета МГУ». Академический сайт содержит электронные тексты (вместе со ссылками) истори-

ческих источников на русском языке, базы данных по истории России. Содержание сайта способ-

ствуют формированию у студентов приёмов обобщения и научного анализа исторических фактов. 

3. http://www.hrono.ru/ – «Хронос». Сайт по всемирной истории включает в себя полные хро-

нологии развития государств и народов, поиск по алфавитному указателю этнонимов, страны и госу-

дарства, тематические таблицы, интегрированные исторические проекты. Сайт интересен и тем, кто 

только начал «погружаться» в историю, и тому, кто интересуется ей давно. Этому способствует регу-

лярное обновление сайта новостями из мира исторической науки, красочные иллюстрации, и конеч-

но, содержательный текст. 

4. http://www.runivers.ru/ – «Руниверс: Россия в подлиннике». Цель проекта – обеспечить поль-

зователей сети свободным доступом к первоисточникам, книгам и текстам, которые находятся в 

крупнейших книгохранилищах и государственных архивах. Его ядро составляет электронная факси-

мильная библиотека. Здесь выкладываются книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ века, преж-

де всего по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фото-

графии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие и не переиздавались. 

5. http://statehistory.ru/ - на сайте ведётся ежедневно обновляемый блог с короткими 

историческими заметками на разные темы из российской истории. Также на сайте имеется большая 

коллекция исторического видео, которое можно смотреть онлайн. Материалы хронологически 

разбиты на подразделы: допетровская Русь, Российская Империя, СССР до Великой Отечественной, 

Великая Отечественная, СССР после Великой Отечественной. 

6. https://www.lektorium.tv/node/33017 – «Лекториум», МООК: «История России». 

7. https://openedu.ru/course/hse/NHIST/ – «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: 

«Отечественная история». 

8. https://openedu.ru/course/spbu/GENHIS/ – «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: 

«Всеобщая история. Часть 1» 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Программная система для организации видео-конференц-связи Webinar.ru 

2. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик 

ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2023]. – Режим досту-

па в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная 

правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2023]. – Режим доступа к системе 

в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe 

4. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистри-

рована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа -

 http://aist.osu.ru 

5. Россия в системе международных отношений (XVI - начало XXI века) [Электронный ре-

сурс]: электронный курс в системе Moodle / Л. Т. Жайбалиева, Оренб. гос. ун-т. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: Электронные курсы ОГУ в системе обучения moodle. – 

https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=16859 

 

https://www.lektorium.tv/node/33017
https://openedu.ru/course/hse/NHIST/
https://openedu.ru/course/spbu/GENHIS/
file://///fileserver1/GarantClient/garant.exe
file://///fileserver1/!CONSULT/cons.exe
http://aist.osu.ru/
https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=16859
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ОГУ. 


