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1. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Б1.В.03 «История внешней политики России в ХVII – ХХI вв.» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.05 «Международные отношения», профиль Мировая и региональная политика. 

Для освоения дисциплины «История внешней политики России в ХVII – ХХI вв.» студент должен 

обладать базовыми знаниями, умениями и навыками, полученными в результате изучения школьного 

курса истории и обществознания. 

Освоение дисциплины «История внешней политики России в ХVII – ХХI  вв.» позволяет создать 

условия, необходимые для формирования у студентов современных представлений об основах 

международных отношений и внешней политики Российской Федерации, является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплины «Мировая политика», а также прохождения практики 

и подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция Индикаторы достижения 

УК-5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

Знать: закономерности, этапы и хронологические периоды 

исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; основополагающие понятия и термины 

исторической науки; особенности и основные характеристики 

межкультурного разнообразия общества,  историческую 

обусловленность межкультурного разнообразия общества, 

социально-исторические, этические и философские контексты 

межкультурной коммуникации. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе; 

анализировать процессы и явления, происходившие в обществе, 

выявлять причинно-следственные связи и значение исторических 

событий; оценивать роль личности в истории;   анализировать 

культурные традиции разных эпох и этнических общностей, 

понимать специфику межкультурных контактов в исторических, 

этнических и философских контекстах. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми 

источниками и литературой;  навыками анализа отдельных 

событий отечественной и всеобщей истории; навыками 

межкультурного взаимодействия, терминологией философской 

науки, умением ориентироваться в этических и социальных 

коннотациях феноменов культуры. 

ПК - 1 способностью 

понимать логику 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений 

в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

 Знать: историю политических учений, международных 

отношений и дипломатии; факторы, обуславливающие основные 

исторические процессы; основы политических и экономических 

процессов в современном мире; культурные особенности 

регионов мира; основы международной безопасности; нормы 

международного права; правовые основы международного 

взаимодействия; соотношение главных понятий и принципов, 

лежащих в основе международных отношений на современном 

этапе 

Уметь: использовать методы прикладного анализа для 

правильной ориентации в международной среде; использовать 

междисциплинарные подходы при анализе протекающих в 

современном глобальном мире процессов и явлений; 

анализировать основные понятия и тенденции развития 

международно-правовых явлений; учитывать влияния основных 

глобальных тенденций на развитие международного права; 

логически и аргументировано обосновывать свою точку зрения по 
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вопросам истории, международного права и международной 

политики, опираясь на полученные знания 

Владеть: методикой анализа глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

многомерности исторической парадигмы; методикой анализа 

нормативных актов в области международного права; навыками 

сравнительного анализа влияния современных основ 

международного правопорядка на внешнюю политику РФ и 

других государств мира 

 
 
 

3. Содержание дисциплины 

 

       Предмет и задачи курса. Внешнеполитическая деятельность государств. Войны как социальное 

явление. Дипломатия как средство внешней политики. Внешнеполитические учреждения. Источники 

для изучения истории внешней политики России. Историография истории внешней политики России.  

      История внешней политики Российского государства в первой половине ХVII века.  

      История внешней политики России во второй половине ХVII века. Новые явления в дипломатии 

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

Украинцев, А. С. Матвеев, В. В. Голицын. 

      История внешней политики России в первой четверти ХVIII века. Дипломаты, дипломатические 

учреждения и методы дипломатической работы при Петре I. Петр Велик й как дипломат. 

     История внешней политики России при преемниках Петра I 

     История внешней политики России при Екатерине II и Павле I.  

     История внешней политики России в первой четверти ХIХ века. Новый европейский порядок и 

раздел сфер влияния в Европе между Францией и Россией. Нарастание русско-французских 

противоречий и 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.) и его итоги.       Венский конгресс 1814–

1815 гг. и дипломатия великих держав по вопросам послевоенного устройства в Европе. Создание 

нового европейского порядка на основе принципов легитимизма и консерватизма. Образование 

«Священного союза» — международной организации по поддержанию сложившегося баланса сил. 

Венская система международных отношений. 

      История внешней политики России во второй четверти ХIХ века. Обострение русско-английских 

противоречий в восточном вопросе. Образование антироссийской коалиции. Крымская война 1853–1856 

гг. и поражение России. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Нейтрализация Черного моря. 

Ослабление международных позиций России. Изменение баланса сил на континенте. Завоевание 

Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1817–1864 гг.  

       История внешней политики России в третьей четверти ХIХ века. Расстановка сил в Европе после 

Крымской войны. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. и ее 

этапы. Колониальное соперничество европейских держав. Дальний Восток в политике России во второй 

половине XIX в. Отношения России со среднеазиатскими ханствами в середине XIX в.: 

дипломатические миссии и военные экспедиции. Мотивы изменения тактики российского 

правительства к середине 1860-х гг. 

       История внешней политики России в последней четверти ХIХ века.  Россия и восточный кризис 

1870-х гг. Цели России на Ближнем Востоке. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский 

договор и Берлинский конгресс. Внешняя политика России в 1880-е – 1890-е гг. Формирование русско-

французского военно-политического союза (1891–1893 гг.). Образование системы военно-политических 

блоков в Европе. Усиление колониальной экспансии. Последний этап завоевания Средней Азии (конец 

1870-х – 1880-е гг.).   Дальневосточная политика России. Начало гонки вооружений. Инициатива России 

в созыве Гаагской конференции 1899 г. по вопросам о мирном разрешении конфликтов, выработке 

законов и обычаев ведения войны. 

     История внешней политики России в начале ХХ века. Особенности международной обстановки на 

рубеже XIX–XX вв. Империализм как фактор внешней политики. Основные противоречия между 
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военно-политическими блоками европейских держав. Обострение русско-японских отношений.  Русско-

японская война 1904–1905 гг. Международное положение России после русско-японской войны. Россия 

и великие державы. Сближение России с Англией. Англо-русское соглашение 1907 г. о разделе сфер 

влияния в Иране, о статусе Афганистана и Тибета и его значение. Балканы и Черноморские проливы во 

внешней политике России в 1910– 1914 гг. Балканы – «пороховой погреб Европы». Укрепление 

Антанты. Европейские державы на путях к мировой войне. 

      Российская империя в Первой мировой войне.  

      Эволюция внешнеполитической теории практики большевиков. Версальско-Вашингтонская и 

Ялтинско-Потсдамская системы международных отношений. «Холодная война» и «биполярный мир». 

      Революционное оборончество Временного правительства. Нота Милюкова. Наступление Русской 

армии в июне 1917 г. на Восточном фронте. Проблема выхода России из войны. Декрет о мире. 

Брестский мир. Начало интервенции стран Антанты в Россию. Восстание чехословацкого корпуса, 

начало широкомасштабной гражданской войны. Отношения Советской республики с государствами 

Четверного союза. 

    Завершение Первой мировой войны и место большевистской России в Версальско-Вашингтонской 

системе. Доктрина мировой революции. Создание Коммунистического Интернационала. Политика 

дипломатической изоляции и блокады Советской России со стороны держав Антанты и её провал 

       Противоречия внешнеполитического курса Советского государства в 1921–1932 гг. Дуализм 

советской внешней политики. Признание де-факто Советской России европейскими державами. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Становление германо-советского альянса как важного 

фактора европейской политики. «Полоса признания СССР»: установление дипломатических отношений 

западноевропейских государств, Китая и Японии с Советским Союзом. Англо-советские противоречия 

и разрыв дипломатических отношений. Реакция СССР на решения Локарнской конференции (1925). 

Заключение договоров о нейтралитете между Советским Союзом и его соседями. 

        Внешнеполитическая стратегия СССР в условиях кризиса Версальской системы и обострения 

международной обстановки (1933–1939). Агрессия Японии против Китая и создание государства 

Маньчжоу-го. Отношение западных держав и СССР к японской агрессии. Установление нацистского 

режима в Германии. Внешнеполитическая идеология и стратегия Гитлера. Выход Японии и Германии 

из Лиги Наций. Курс Франции на включение СССР в Версальскую систему. Советская концепция 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Изменение тактики Коминтерна: VII 

Конгресс и его решения. Антикоминтерновский пакт. Сопротивление СССР политике «умиротворения» 

Германии и Италии в Эфиопии, Испании, Австрии и Чехословакии. Обострение отношений между 

СССР и Японией: вооруженные конфликты у о. Хасан и р. Халхин-Гол. 

      Разрыв  Германией  Мюнхенских  соглашений  и  ликвидация  Чехословакии.  Англо-франко-

советские  политические  и  военные  переговоры весной-летом 1939 года. Советско-германский 

договор о ненападении от 23 августа 1939 года. 

      Начало Второй мировой войны и позиция СССР (1939–1941). Нападение Германии на Польшу. 

Вступление в войну с Германией Франции и Великобритании. Внешняя политика СССР в начальный 

период войны. Советско-германский договор о дружбе и границе (сентябрь 1939). Договоры СССР о 

взаимопомощи с государствами Прибалтики. Советско-финляндская война и мирный договор 1940 

года. Исключение СССР из Лиги Наций. Присоединение к Советскому Союзу государств Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Буковины (лето 1940). Утверждение Гитлером плана нападения на СССР. Закон 

США о ленд-лизе (май 1941) и начало становления англо-американского союза. Активизация политики 

США по сдерживанию японской агрессии в Азии. Советско-японский договор о нейтралитете. 

      Советская внешняя политика в период Великой Отечественной войны и на завершающем этапе 

Второй мировой войны (1941–1945). Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало советско-

англо-американского сближения и формирования широкой антигитлеровской коалиции. Победа 

Советской Армии под Сталинградом и Курском. Коренной перелом во Второй мировой войне и 

кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке». Московская конференция министров 

иностранных дел СССР, США и Великобритании (октябрь 1943). Тегеранская конференция глав 

«большой тройки» (28 ноября – 1 декабря 1943). Открытие западными союзниками второго фронта во 

Франции. Вступление советских войск в страны Восточной Европы. Ялтинская конференция «большой 

тройки» (4–11 февраля 1944). Денонсация советско-японского договора о нейтралитете. Сан-

Францисская конференция (апрель–июнь 1945) и принятие Устава ООН. Разгром и безоговорочная 

капитуляция Германии. Потсдамская конференция держав антигитлеровской коалиции (17 июля – 2 



 5 

августа 1945). Атомная бомбардировка Японии и ее международно-политические последствия. 

Вступление СССР в войну против Японии. Безоговорочная капитуляция Японии и окончание Второй 

мировой войны. 

       Внешняя политика СССР на первом этапе «холодной войны» (1946–1953). Феномен «холодной 

войны». Внешнеполитический курс СССР в условиях смягчения международной напряженности (1953–

1959). Смена руководства в СССР и курс на мирное сосуществование с Западом. Значение решений ХХ 

съезда КПСС для отношений СССР с социалистическими странами. Влияние десталинизации на страны 

Восточной Европы. Внешняя политика СССР на новом витке «холодной войны» (1960–1969). 

Берлинский кризис (1961). Причины, развитие и урегулирование Карибского кризиса. Визит президента 

Ш. де Голля в СССР (1966), активизация франко-советского сотрудничества. Смысл доктрины 

«ограниченного суверенитета» («доктрина Брежнева»). Нарастание советско-китайских противоречий. 

     Внешняя политика СССР в условиях международной разрядки (1969–1979). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий этап совещания (Хельсинки) и подписание его 

Заключительного акта (1 августа 1975).Нормализация США отношений с Китаем: согласие на допуск 

КНР в ООН. Вывод американских войск из Вьетнама. Провозглашение Социалистической Республики 

Вьетнам (СРВ). Подписание советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве (1978). 

Активизация советской политики в «третьем мире»: подписание договоров о дружбе и сотрудничестве 

между СССР и рядом стран Азии и Африки. 

      Внешняя политика СССР в условиях крушения разрядки (1979–1984). Ввод советских войск в 

Афганистан в декабре 1979 года. Международная реакция на действия СССР. СССР и введение 

военного положения в Польше в 1981 году. 

     «Новое политическое мышление» в советской внешней политике (1985–1991).. Концепция «нового 

политического мышления». Советско-американские встречи на высшем уровне. Новое качество 

Общеевропейского процесса. Демократические изменения в Восточной Европе, крах коммунистических 

режимов. Объединение Германии. Упразднение ОВД и СЭВ. Уход СССР из стран «третьего мира». 

Вывод советских войск из Афганистана.  

     Внешняя политика РФ на современном этапе.  
 

4. Тематический план 
 

№ 

п/п 

Разделы и  

Темы 

Всего  

часов 

Формы занятий 

лекции практические 

и 

лабораторные  

занятия 

самостоятельная 

работа 

   2 семестр   

1 Введение в дисциплину.  2 2   

2 История внешней 

политики России в 

первой половине ХVII 

века 

10 2 4 4 

3 История внешней 

политики России по 

второй половине ХVII 

века.  

10 4 4 2 

4 История внешней 

политики России 

первой четверти ХIХ 

века  

12 4 4 4 

5 История внешней 

политики России при 

преемниках Петра I 

12 4 4 4 

6 История внешней 

политики России при 

Екатерине II и Павле I 

12 4 4 4 

7 История внешней 

политики России в 
12 4 4 4 
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первой четверти ХIХ 

века.  

8 История внешней 

политики России по 

второй четверти ХIХ 

века 

12 4 4 4 

9 История внешней 

политики России в 

третьей четверти ХIХ 

века 

12 4 4 4 

10 История внешней 

политики России  в 

последней четверти ХIХ 

века 

        12 4 4 4 

11 История внешней 

политики России в 

начале ХХ вв. Россия в 

Первой мировой войне. 

11 4 4 3 

 Всего за 2 семестр 117 40 40 37 

 Экзамен (2 семестр)  27   27 

 ИТОГО (2 семестр) 144 40 40 64 

   3 семестр    

1 Введение. Специфика 

внешней политики 

России в 1917–1991 

гг. 
 

2 2   

2 Внешняя политика 

революционной 

России (1917–1921) 
 

11 2 4 5 

3 Противоречия 

внешнеполитического 

курса Советского 

государства в 1921–

1932 гг. 
 

11 2 4 5 

4 Внешнеполитическая 

стратегия СССР в 

условиях кризиса 

Версальской системы 

и обострения 

международной 

обстановки (1933–

1939) 
 

13 4 4 5 

5 Начало Второй 

мировой войны и 

позиция СССР (1939–

1941) 

13 4 4 5 

6 Советская внешняя 

политика в период 

Великой 

Отечественной войны 

и на завершающем 

этапе Второй мировой 

войны (1941–1945) 

13 4 4 5 
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7 Внешняя политика 

СССР на первом 

этапе «холодной 

войны» (1946–1953) 

13 4 4 5 

8 Внешняя политика 

СССР на первом 

этапе «холодной 

войны» (1946–1953) 

9 2 2 5 

9 Внешняя политика 

СССР на новом витке 

«холодной войны» 

(1960–1969) 

9 2 2 5 

10 Внешняя политика 

СССР в условиях 

международной 

разрядки (1969–1979) 
 

9 2 2 5 

11 Внешняя политика 

СССР в условиях 

крушения разрядки 

(1979–1984) 

9 2 2 5 

12 «Новое политическое 

мышление» в 

советской внешней 

политике (1985–1991). 

Внешняя политика 

РФ на современном 

этапе.  
 

7 2 2 3 

 Всего за 3 семестр  117 32 32 53 

 Экзамен (3 семестр) 27   27 

ИТОГО (3 семестр) 144 32 32 80 

ИТОГО (2 – 3 семестры) 288 72 72 144 

 

5. Виды образовательной деятельности 

Занятия лекционного типа 

2 семестр 
 

Лекция 1. Введение в дисциплину 
        Предмет и задачи курса. Внешнеполитическая деятельность государств. Войны как социальное 

явление. Дипломатия как средство внешней политики. Внешнеполитические учреждения. 
Источники для изучения истории внешней политики России. Историография истории внешней 

политики России.  

Лекция 2. История внешней политики Российского государства в первой половине ХVII века.  
        Социально-экономический и династический кризис в Московском царстве. Начало «Смуты» и 

период скрытой интервенции. Выборгский договор 1609 г. Вступление Речи Посполитой в войну. 

Договор об избрании Владислава на царство. Начало борьбы с иностранной интервенцией.  
Второе земское ополчение и освобождение Москвы. Избрание Михаила Романова на престол. 

Борьба с иностранной интервенцией в 1613–1618 гг. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 
Внешнеполитическая изоляция Российского государства.  
         Тридцатилетняя война и формирование Вестфальской системы международных отношений в 
Европе. Становление нового баланса сил в Европе. Возвышение Швеции и Франции. Закрепление 

территориально-политической раздробленности Германии. Ослабление Речи Посполитой. 
Снижение роли религиозного фактора в системе европейских союзов.  
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         Основные направления и задачи внешней политики Российского государства после «Смуты». 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты. Создание полков «нового строя». Смоленская война 

1632–1634 гг. Поляновский мир. Характер связей с государствами Западной Европы. Русско-

турецкие отношения. Строительство засечных черт. Азовское сидение 1637–1642 гг. 

 

Лекция 3. История внешней политики России во второй половине ХVII века. 

       Основные направления внешней политики России во второй половине XVII — первой половине 
XVIII вв. Начало продвижения России в Европу в середине XVII в. Начало русского продвижения в 

Европу. Восстание под руководством Б. Хмельницкого (1648–1654). Земский собор 1653 г. 
Переяславская Рада и Мартовские статьи. Русско-польская война 1654–1667 гг. Русско-шведская 

война 1656–1658 гг. Валиесарское перемирие. Кардисский мир. Андрусовское перемирие и его 
значение.  
        Обострение отношений с Османской империей. Русско-турецкая («Чигиринская») война 1677–

1681 гг. Бахчисарайский мир. Образование «Священной лиги» и ее отношения с Россией. «Вечный 

мир» с Речью Посполитой. Вступление Российского государства в «Священную лигу». Крымские 

походы В. В. Голицына.  
        Азовские походы Петра I. Великое посольство 1697–1698 гг. Переговоры в Бранденбурге, 
Голландии, Австрийской империи и провал планов создания новой антитурецкой коалиции. 

Карловицкий конгресс и заключение Константинопольского перемирия с Турцией.  
       Продвижение России в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Отношения с Джунгарией и ее 

вассалами – телеутами и кыргызами. Установление дипломатических отношений с Алтын-ханами и 
Цинской империей. Нерчинский договор 1689 г. Вытеснение России из Приамурья.  

«Посольский обряд». Новые явления в дипломатии Российского госу-дарства XVII в. Выдающиеся 
дипломаты XVII в. – А. Л. Ордин-Нащокин, Е. И. Украинцев, А. С. Матвеев, В. В. Голицын. 

  

Лекция 4. История внешней политики России в первой четверти ХVIII века. 

         Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. и война за испанское 
наследство (1701–1713). Ослабление международных позиций Франции. Северная война и начало 

упадка международного влияния Швеции. Формирование системы баланса сил в Европе.   
         Вступление России в новое время. Образование Северного союза. Начало Северной войны и 

первые неудачи союзников. Реформирование армии. Создание Коллегии иностранных дел. 

Травендальский и Альтранштедский договоры. Полтавская битва и ее международное значение.  
Возобновление Северного союза. Ухудшение русско-английских отношений. Заключение русско-

французского договора. Аландский конгресс. Ништадтский мирный договор. Превращение 
Российской империи в великую европейскую державу.  
        Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. Война с Турцией. Прутский поход. 
Адрианопольский мирный договор 1713 г. Экспедиция А. Бековича-Черкасского в Среднюю Азию. 

Цели политики Петра I на Кавказе. Персидский поход. Петербургский договор 1723 г.  
Дипломаты, дипломатические учреждения и методы дипломатической работы при Петре I. Петр 
Велик й как дипломат. 

  

Лекция 5. История внешней политики России при преемниках Петра I 

       Европейская политика наследников Петра I. Образование Венского и Ганноверского союзов. 

Сближение России и Австрии и заключение русско-австрийского союза 1726 г. Суассонский 

конгресс и распад Ганноверской лиги. Распад Венского союза и заключение «фамильного договора 

Бурбонов». 

        Голштинский вопрос во внешней политике России. Война за «польское наследство» (1733–

1738). Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Белградский мир. Война за «австрийское  наследство» 

(1740–1748) и позиция России. Русско-шведская война 1741–1743 гг. Абоский мир. 

Внешнеполитическая программа А. П. Бестужева-Рюмина. Укрепление русско-австрийского союза.  
       Комплекс межгосударственных противоречий в Европе в начале 1750-х гг. Идея европейского 

равновесия и ее воплощение в реальной политике. Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя 

война 1756–1763 гг. и участие в ней России. Сражения при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе. 

Взятие Берлина. Петр III и выход России из войны. Петербургский договор 1762 г. Парижский и 

Губертсбургский договоры, их значение для укрепления равновесия сил в Европе. 
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Лекция 6. История внешней политики России при Екатерине II и Павле I.  

       Международное положение России в середине XVIII в. Внешняя политика Екатерины II в 

первые годы правления. Идея «Северного аккорда».  
       Упадок Речи Посполитой. Вопрос о диссидентах. Война с Барской кон-федерацией и первый 
раздел Польши (1772). Польская конституция 1791 г. Второй раздел Польши (1793). Восстание 

Тадеуша Костюшко и третий раздел Польши (1795). Значение ликвидации польского государства 
для международных отношений в Европе.  
        Восточный вопрос во внешней политике России второй половины XVIII в. Русско-турецкая 

война 1768–1774 гг. и отношение к ней европейских держав. Кючук-Кайнарджийский мир. 

Греческий проект. Присоединение к России Крыма.  Установление российского протектората над 

Восточной Грузией. Георгиевский трактат.  

        Русско-турецкая война 1787–1791 гг. и русско-шведская война 1788–1790 гг. Верельский 

мирный договор 1790 г. и Ясский мир 1791 г. Превращение России в черноморскую державу.  
        Война североамериканских колоний за н зависимость. Декларация России о морском 
вооруженном нейтралитете. Образование Лиги нейтральных государств и дипломатическая 

изоляция Англии. Усилия русской дипломатии по урегулирован ю конфликта. Русская Америка.  
Французская революция и начало революционных войн. Образование первой антифранцузской 
коалиции. Победы революционной армии над войсками коалиции. Нарушение баланса сил в 

Европе. Позиция России.  
        Термидорианский переворот и переход Франции к завоевательной политике. Египетский поход 

Наполеона Бонапарта. Обострение русско-французских противоречий.    
        Образование второй антифранцузской коалиции с участием России и Турции. 

Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.  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.).  

 

Лекция 7. История внешней политики России в первой четверти ХIХ века.  

       Международная ситуация в конце XVIII – начале XIX в. Россия в системе европейских 

взаимоотношений и противоречий. Организация дипломатической службы России в начале XIX в.  
Европейское направление во внешней политике России в начале XIX в. Обострение отношений 

России с Францией: переход от политики нейтра-литета к участию в антинаполеоновских 

коалициях. Формирование третьей коалиции (1804–1805). Кампания 1805 г. «Битва трех 

императоров» и ее значение. Прессбургский мирный договор. 

        Создание Рейнского союза и четвертая антифранцузская коалиция (1806–1807). Поражение 

Пруссии в 1806 г. при Йене и Ауэрштедте и выход из коалиции. Введение континентальной 

блокады. Сражения русских войск с французскими армиями при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. 

Тильзитский мир 1807 г. – поворот во внешней политике России. Рост недовольства в общественно-

политических кругах России внешней политикой Александра I.  

        Новый европейский порядок и 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 международных отношений и ее 

неустойчивость. 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 и 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.) и его итоги. 

       Венский конгресс 1814–1815 гг. и дипломатия великих держав по вопросам послевоенного 

устройства в Европе. Польский и саксонский вопросы. Создание Германского союза. «100 дней 

Наполеона» и второй Парижский мир (1815 г.). Создание нового европейского порядка на основе 

принципов легитимизма и консерватизма. Образование «Священного союза» — международной 

организации по поддержанию сложившегося баланса сил. Венская система международных 

отношений. 
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       Конгрессы «Священного союза» в Аахене, Троппау, Лайбахе и Вероне (1818–1822 гг.) и их 

решения. Россия и революции 1820–1821 гг. в Европе. Начало кризиса Священного союза.  
Россия и народы Балканского полуострова в 1815–1825 гг. Программа России в восточном вопросе. 
Греческое восстание 1821 г. и отношение к нему российской дипломатии. Изменение позиции 

Александра I от осуждения греческого восстания к поддержке освободительного движения в 
Греции. Петербургская конференция 1825 г. европейских держав по греческому вопросу.  
        Взаимоотношения России с государствами американского континента: установление 

дипломатических отношений России с Соединенными Штатами Америки, Россия и англо-

американская война 1812–1814 гг. Доктрина Монро и отношение к ней России. Россия и борьба за 

независимость ис-панских колоний в Латинской Америке. 

 

Лекция 8. История внешней политики России во второй четверти ХIХ века.  

       Русско-персидская война 1826–1828 гг. и Туркманчайский мир. Русско-турецкая война1828–

1829 гг. и Адрианопольский мир. Образование независимой Греции. Египетский кризис и Ункяр-

Искелесийский союзный договор между Россией и Турцией (1833 г.).  

        Обострение русско-английских противоречий в восточном вопросе. Внешнеполитический 

компромисс России с Великобританией: установление международного режима черноморских 

проливов. Лондонские конвенции 1840–1841 гг. Революции и национальные движения в Европе в 

1848–1849 гг. и их влияние на Венскую систему.  

       Приход к власти во Франции Наполеона III и ухудшение русско-французских отношений. 

Обострение противоречий между Россией и европейскими державами в восточном вопросе. Русско-

французский спор о «святых местах» в Палестине. Создание антирусского союза Великобритании и 

Франции. Провал миссии А. С. Меньшикова и начало русско-турецкой войны. Образование 

антироссийской коалиции европейских держав.  

       Крымская война 1853–1856 гг. и поражение России. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. 

Нейтрализация Черного моря. Ослабление международных позиций России. Изменение баланса сил 

на континенте. Усиление роли Франции в Европе. Крушение русско-австро-прусского альянса.  

       Начало разрушения Венской системы. Война 1828–1829 гг. и Адрианопольский мир. 

Образование независимой Греции. Египетский кризис и Ункяр-Искелесийский союзный договор 

между Россией и Турцией (1833 г.).  

      Дипломатия в годы Крымской войны. Парижский конгресс. Условия Парижского мирного 
договора 18(30) марта 1856 г. Ослабление позиций России в Европе. Николай I как дипломат.  
Кавказ во внешней политике России. Геополитическое положение Кавказа. Этнический состав, 

социально-экономические процессы на Кавказе. Кавказ – узел международных противоречий. 
Этапы присоединения Кавказа к России.  
       Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1817–1864 гг. Народы Северного 

Кавказа в первой половине XIX в. Зарождение мюридизма, его причины и характер. Создание 

имамата. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана под 

предводительством Шамиля. Закат имамата. Поражение Шамиля. Покорение Адыгеи. Введение на 

Северном Кавказе российской системы административного управления. 

 

Лекция 9. История внешней политики России в третьей четверти ХIХ века. 

        Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные направления внешней политики 
России во второй половине XIX в. и ее этапы. Внешнеполитическая программа русского 
правительства. Дипломатия России и борьба канцлера А.М.Горчакова за отмену черноморских 
статей Парижского мира. Польское национальное восстание 1863 г. и ухудшение русско-
французских отношений. Сближение России и Пруссии. Отказ России от соблюдения черноморских 
статей Парижского мира. Лондонская конференция 1871 г. Отмена черноморских статей 
Парижского договора. Изменение баланса сил на континенте.  
       Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией. Политика России и западноевропейских 

держав в годы польского восстания. Первые шаги к объединению Германии. Нейтралитет России во 

время войн Пруссии за воссоединение Германии.  
Франко-прусская война. Европа после Франкфуртского мира. Образование Союза трех императоров 
(Австро-Венгрии, Германии и России) (1873 г.) — гаранта нового европейского порядка. «Военная 
тревога» 1875 г.: предотвращение Россией разгрома Франции Германией. 
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     Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских держав. Русско-американские 

отношения в 1860-х гг. Продажа Россией США своих северо-американских владений.   
Колониальное соперничество европейских держав. Дальний Восток в политике России во второй 

половине XIX в. Установление государственных границ с Китаем (Айгунский, Тяньцзиньский и 

Пекинский договоры) и Японией (договоры в Симоде, Эдо и Петербурге) в 1850-х – 1870-х гг.  
Среднеазиатские ханства в середине XIX в.: экономика, социальные от-ношения, политический 

строй. Отношения России со среднеазиатскими ханствами в середине XIX в.: дипломатические 

миссии и военные экспедиции. Мотивы изменения тактики российского правительства к середине 

1860-х гг.  
       Присоединение к России казахских степей. Первый этап завоевания Средней Азии (вторая 

половина 1860-х – начало 1870 -х гг.). Борьба с Кокандским ханством. Русско-бухарские 

отношения. Образование Туркестанского генерал-губернаторства. Русско-английские переговоры в 

Лондоне по афганскому вопросу. Военные действия России в районе Красноводска. 

 

Лекция 10. История внешней политики России в последней четверти ХIХ века.  

       Россия и восточный кризис 1870-х гг. Цели России на Ближнем Востоке. Положение 

балканских народов в составе Османской империи. Национально-освободительное движение на 
Балканах и отношение к нему России и западноевропейских государств.  
       Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Причины войны. Силы и планы сторон. Ход военных 
действий на Балканах. Оборона Шипки. Осада Плевны. Военные действия на Кавказе. Поражение 

турецкой армии в начале 1878 г. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс.  
Внешняя политика России в 1880-е – 1890-е гг. Восстановление Союза трех императоров. Создание 

Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Политика России на Балканах в 1880-е 

гг. Болгарский кризис 1885–1886 гг. и политика России. «Договор перестраховки». Ухудшение 

отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Таможенная война. 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.   
       Усиление колониальной экспансии. Последний этап завоевания Средней Азии (конец 1870-х – 

1880-е гг.). Взятие русскими войсками Хивы. Подавление восстания в Кокандском ханстве. 

Законодательное оформление господства России над землями в Закаспии. Завоевание Россией 

Туркмении. Овладение Мервом. Соглашение России с Англией в 1885 г. о разграничении сфер 

влияния на Среднем Востоке. Введение в Средней Азии российской системы административного 

управления. 

       Ближневосточный кризис 1894–1895 гг. и проекты высадки русских морских десантов на 

Босфоре. Русско-австрийское соглашение 1897 г. по балканскому вопросу. Переговоры с Германией 

о железнодорожном строительстве и о сферах влияния в Турции. Русско-английские противоречия 

в Иране и Афганистане.  
       Дальневосточная политика России. Экономические, военно-стратегические и политические 

причины усиления внимания русских правительственных кругов к Дальнему Востоку в конце XIX 

в. Освоение новых земель в Приамурье и Приморье, строительство Транссибирской 

железнодорожный магистрали, создание Тихоокеанского флота. Русско-китайский договор 1896 г. 

об оборонительном союзе. Строительство КВЖД. Договор с Китаем 1898 г. об аренде Порт-Артура.  
       Борьба Германии за «место под солнцем». Начало гонки вооружений. Англо-бурская война. 

Инициатива России в созыве Гаагской конференции 1899 г. по вопросам о мирном разрешении 

конфликтов, выработке законов и обычаев ведения войны. 

 

Лекция 11. История внешней политики России в начале ХХ века. Россия в Первой мировой 

войне.  

       Особенности международной обстановки на рубеже XIX–XX вв. Империализм как фактор 

внешней политики. Основные противоречия между военно-политическими блоками европейских 

держав. Выход Италии из Тройственного союза. Франко-английское соглашение 1904 г. 

(«Антанта»). Проект германо-русского союзного договора. Первый марокканский кризис.  
       «Большая азиатская программа» России на Дальнем Востоке. Участие России в подавлении 

народного восстания (Ихэтуань) в Китае в 1900 г. Принцип «открытых дверей». Разногласия в 
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русских правительственных кругах по вопросам дальневосточной политики (С. Ю. Витте и 

«безобразовская клика»). «Новый курс». Реакция Японии, США и европейских держав на 

дальневосточную политику России. Обострение русско-японских отношений.  
        Русско-японская война 1904–1905 гг. Силы и планы сторон. Нападение японской эскадры на 

Порт-Артур – начало войны. Ход военных действий в 1904 г. на суше: сражения под Тюренченом и 
Ляояном. Оборона Порт-Ар-тура. Падение Порт-Артура. Военные действия на суше и на море в 

1905 г. Мукденское сражение. Цусима. Портсмутский мирный договор.  
        Международное положение России после русско-японской войны. Россия и великие державы. 
Внешнеполитическая программа министра иностранных дел А.П. Извольского.  
        Отношения России с Японией и Китаем в 1906–1914 гг. Русско-японские соглашения 1906 и 

1910 гг. о разделе сфер влияния на Дальнем Востоке. Китайская революция 1911 г. и 

провозглашение автономии Внешней Монголии под протекторатом России. Вхождение Тувы 

(Урянхайского края) в состав России. 

        Сближение России с Англией. Англо-русское соглашение 1907 г. о разделе сфер влияния в 

Иране, о статусе Афганистана и Тибета и его значение. Обострение австро-русских противоречий. 

Боснийский кризис (1908–1909). «Дипломатическая Цусима». Назначение министром иностранных 

дел С. Д. Сазонова и его внешнеполитическая программа. Русско-германские переговоры и 

заключение Потсдамского соглашения 1911 г. между Россией и Германией.  
        Балканы и Черноморские проливы во внешней политике России в 1910– 1914 гг. Итало-

турецкая война 1911 г. и дипломатический демарш русского посла Н. В. Чарыкова в Турции. 

Строительство Багдадской железной дороги. Второй марокканский кризис. «Прыжок "Пантеры"». 

Россия и Балканские войны 1912–1913 гг. Миссия германского генерала Сандерса в 1913 г. в 

Турцию. Балканы – «пороховой погреб Европы».  
         Колебания в правительственных кругах России накануне Первой мировой войны: 

германофильская и проанглийская группировки в России. Русско-английские переговоры о 

заключении между Россией и Англией военно-морской конвенции. Укрепление Антанты. 

Европейские державы на путях к мировой войне. 

     Россия в Первой мировой войне.  

 

3 семестр 

 

Лекция 1. Введение. Специфика внешней политики России в 1917–1991 гг. 

      Эволюция внешнеполитической теории практики большевиков. Версальско-Вашингтонская и 

Ялтинско-Потсдамская системы международных отношений. «Холодная война» и «биполярный 

мир». 

 

Лекция 2. Внешняя политика революционной России (1917–1921) 
       Революционное оборончество Временного правительства. Нота Милюкова. Наступление 

Русской армии в июне 1917 г. на Восточном фронте. 

     Проблема выхода России из войны. Декрет о мире. Брестский мир. Начало интервенции стран 

Антанты в Россию. Восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной гражданской 

войны. Отношения Советской республики с государствами Четверного союза. 

      Завершение Первой мировой войны и место большевистской России в Версальско-

Вашингтонской системе. Доктрина мировой революции. Создание Коммунистического 

Интернационала. Политика дипломатической изоляции и блокады Советской России со стороны 

держав Антанты и её провал. 

       Мирные договоры Советской России со странами Прибалтики (1920). 

       Советско-польская война. Рижский мирный договор (1921). 

Становление принципа мирного сосуществования в советской внешней политике. 

«Восточная политика» большевиков: «советизация» Закавказья и Средней Азии. Установление 

дипломатических отношений с Турцией, Персией и Афганистаном. 

 

Лекция 3. Противоречия внешнеполитического курса Советского государства в 1921–1932 гг. 
Дуализм советской внешней политики. Признание де-факто Советской России европейскими 

державами. Советско-британское торговое соглашение. Генуэзская конференция. 
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Рапалльский договор. Становление германо-советского альянса как важного фактора европейской 

политики. 

«Полоса признания СССР»: установление дипломатических отношений западноевропейских 

государств, Китая и Японии с Советским Союзом. 

        Англо-советские противоречия и разрыв дипломатических отношений. Реакция СССР на 

решения Локарнской конференции (1925). Заключение договоров о нейтралитете между Советским 

Союзом и его соседями. 

        Участие СССР во всеобщей конференции по разоружению. 

 

Лекция 4. Внешнеполитическая стратегия СССР в условиях кризиса Версальской системы и 

обострения международной обстановки (1933–1939) 
        Агрессия Японии против Китая и создание государства Маньчжоу-го. Отношение западных 

держав и СССР к японской агрессии. 

Установление нацистского режима в Германии. Внешнеполитическая идеология и стратегия 

Гитлера. 

       Выход Японии и Германии из Лиги Наций. Курс Франции на включение СССР в Версальскую 

систему. Советская концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

       Проект Восточного пакта. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого 

договоров о взаимной помощи. 

Смена тактики Коминтерна: VII Конгресс и его решения. Антикоминтерновский пакт. 

Сопротивление СССР политике «умиротворения» Германии и Италии в Эфиопии, Испании, 

Австрии и Чехословакии. 

Начало японо-китайской войны. Обострение отношений между СССР и Японией: вооруженные 

конфликты у о. Хасан и р. Халхин-Гол. 

      Разрыв  Германией  Мюнхенских  соглашений  и  ликвидация  Чехословакии.  Англо-франко-

советские  политические  и  военные  переговоры весной-летом 1939 года. Советско-германский 

договор о ненападении от 23 августа 1939 года. 

 

Лекция 5. Начало Второй мировой войны и позиция СССР (1939–1941) 
      Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну с Германией Франции и Великобритании. 

Внешняя политика СССР в начальный период войны. Начало реализации секретных 

договоренностей СССР с Германией. Советско-германский договор о дружбе и границе (сентябрь 

1939). Договоры СССР о взаимопомощи с государствами Прибалтики. Советско-финляндская война 

и мирный договор 1940 года. Исключение СССР из Лиги Наций. 

      «Странная война», ее военный и политический смысл. Капитуляция Франции в июне 1940 г. и 

установление германской гегемонии в Европе. 

      Присоединение к Советскому Союзу государств Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины 

(лето 1940). 

      Попытка улучшения англо-советских отношений (миссия Криппса) и её неудача. 

Германские предложения о присоединении СССР к Тройственному пакту. Утверждение Гитлером 

плана нападения на СССР. 

      Закон США о ленд-лизе (май 1941) и начало становления англо-американского союза. 

Активизация политики США по сдерживанию японской агрессии в Азии. Советско-японский 

договор о нейтралитете. 

 

Лекция 6. Советская внешняя политика в период Великой Отечественной войны и на 

завершающем этапе Второй мировой войны (1941–1945) 
     Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало советско-англо-американского сближения 

и формирования широкой антигитлеровской коалиции. Ввод советских и британских войск в Иран. 

Выработка единой англо-американской стратегии ведения войны и принципов послевоенного 

урегулирования. Атлантическая хартия и присоединение к ней СССР. Распространение ленд-лиза 

на СССР. Визит А. Идена в Москву (декабрь 1941). 

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

мировую войну. Декларация Объединенных Наций (1 января 1942). Советско-английский союзный 

договор (май 1942) и советско-американское соглашение (июнь 1942). 
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Вторая Вашингонская конференция и принятие западными союзниками стратегии «непрямых 

действий». Визит У. Черчилля в Москву (август 1942). Операции союзников в Северной Африке и 

южной Италии. 

     Победа Советской Армии под Сталинградом и Курском. Коренной перелом во Второй мировой 

войне и кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке». 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (октябрь 

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

      Открытие западными союзниками второго фронта во Франции. Вступление советских войск в 

страны Восточной Европы. Ялтинская конференция «большой тройки» (4–11 февраля 1944). 

Денонсация советско-японского договора о нейтралитете. 

     Сан-Францисская конференция (апрель–июнь 1945) и принятие Устава ООН. 

Разгром и безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция держав 

антигитлеровской коалиции (17 июля – 2 августа 1945). 

      Атомная бомбардировка Японии и ее международно-политические последствия. Вступление 

СССР в войну против Японии. Безоговорочная капитуляция Японии и окончание Второй мировой 

войны. 

 

Лекция 7. Внешняя политика СССР на первом этапе «холодной войны» (1946–1953) 
     Феномен «холодной войны». Политика СССР в отношении Ирана и Турции и ее международный 

резонанс. Фултонская речь Черчилля как повод к началу биполярного противостояния. 

     Политическая борьба на сессиях СМИД и на Парижской мирной конференции. Основные 

положения договоров с бывшими союзниками Германии в Европе. Дунайская конференция. 

Проблема германского мирного урегулирования. Берлинский кризис (1948–1949). Образование ФРГ 

и ГДР. 

       Становление коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Создание 

Коминформбюро и СЭВ. Советско-югославский конфликт. 

      Установление и разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем. Окончание 

гражданской войны в Китае: разгром сил Гоминьдана и провозглашение КНР. Проблема Тайваня. 

Участие СССР в Сан-Францисской конференции по заключению мирного договора с Японией 

(1951). 

        Корейская война 1950–1953 годов. 

 

Лекция 8. Внешнеполитический курс СССР в условиях смягчения международной 

напряженности (1953–1959) 
     Смена руководства в СССР и курс на мирное сосуществование с Западом. Советские 

инициативы по германскому вопросу и европейской безопасности. Берлинское совещание 

министров иностранных дел (1954) и Женевское совещание глав правительств СССР, Англии, США 

и Франции (1955). 

     Визит делегации ФРГ во главе с канцлером К. Аденауэром в СССР и установление 

дипломатических отношений между СССР и ФРГ (1955). Урегулирование вопроса о советских 

базах в КНР и Финляндии. Выработка подписание Государственного договора с Австрией. 

Советско-японская декларация 1956 года. 

      Значение решений ХХ съезда КПСС для отношений СССР с социалистическими странами. 

Влияние десталинизации на страны Восточной Европы. Нормализация советско-югославских 

отношений. Венгерский кризис 1956 года. Визит Н. С. Хрущева в США (1959). 

 

Лекция 9. Внешняя политика СССР на новом витке «холодной войны» (1960–1969) 

     Инцидент с американским самолетом-разведчиком над Уралом (1960) и отмена визита в СССР 

президента США Д. Эйзенхауэра. Берлинский кризис (1961). 

     Причины, развитие и урегулирование Карибского кризиса. Договор между СССР, США и 

Великобританией о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах (1963). Визит 

президента Ш. де Голля в СССР (1966), активизация франко-советского сотрудничества. Договор 

трех держав о нераспространении ядерного оружия (1968). 

     Ввод войск государств-участников Организации Варшавского договора Чехословакию (1968). 

Смысл доктрины «ограниченного суверенитета» («доктрина Брежнева»). 
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       Нарастание советско-китайских противоречий. 

Организационное оформление Движения неприсоединения. Отношение к Движению СССР и стран 

Запада. 

        Роль СССР в арабо-израильском конфликте в мае – июне 1967 года. 

 

Лекция 10. Внешняя политика СССР в условиях международной разрядки (1969–1979) 
     «Новая восточная политика» правительства В. Брандта. Договор об основах отношений между 

ГДР и ФРГ. Одновременное принятие ГДР и ФРГ в ООН. 

      Визит Президента США Р. Никсона в СССР в мае 1972 года. Ответный визит Л. И. Брежнева в 

США в 1973 г. и подписание соглашения о предотвращении ядерной вой . Дальнейший ход 

советско-американского сближения. 

      Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий этап совещания (Хельсинки) и 

подписание его Заключительного акта (1 августа 1975). 

      Нормализация США отношений с Китаем: согласие на допуск КНР в ООН. Вывод американских 

войск из Вьетнама. Провозглашение Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Подписание 

советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве (1978). 

      Активизация советской политики в «третьем мире»: подписание договоров о дружбе и 

сотрудничестве между СССР и рядом стран Азии и Африки. 

 

Лекция 11. Внешняя политика СССР в условиях крушения разрядки (1979–1984) 
     Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Международная реакция на действия 

СССР. 

       СССР и введение военного положения в Польше в 1981 году. 

Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) и его внешнеполитические последствия для 

Советского Союза. 

Выдвижение в США идеи «стратегической оборонной инициативы» (СОИ). Стратегия США 

измотать экономику СССР гонкой вооружений. 

 

Лекция 12. «Новое политическое мышление» в советской внешней политике (1985–1991). 

Внешняя политика РФ на современном этапе.  
     Смена в СССР политического руководства (1985). Концепция «нового политического 

мышления». Советско-американские встречи на высшем уровне в Женеве (1985), Рейкьявике 

(1986), Вашингтоне (1987), Москве (1988). Договор между СССР и США о ракетах средней и 

меньшей дальности (1987). 

     Новое качество Общеевропейского процесса. Венское совещание государств-участников СБСЕ 

(1989). Парижская встреча участников СБСЕ в верхах (ноябрь 1990). Договор об обычных 

вооружениях в Европе (1990). 

Демократические изменения в Восточной Европе, крах коммунистических режимов. Объединение 

Германии. Упразднение ОВД и СЭВ. 

    Уход СССР из стран «третьего мира». Вывод советских войск из Афганистана. СССР и война 

международной коалиции против Ирака (1991). 

            Внешняя политика РФ на современном этапе.  

 

Занятия семинарского типа (практические занятия) 

2 семестр  

 

      Практическое занятия 1. История внешней политики Российского государства в первой 

половине ХVII века.  

1. Внешняя политика России периода Смуты. Выборгский договор 1609 г.  

2. Вступление Речи Посполитой в войну. Начало борьбы с иностранной интервенцией.  
3. Второе земское ополчение и освобождение Москвы. Борьба с иностранной интервенцией в 

1613–1618 гг.  

4. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Внешнеполитическая изоляция Российского 
государства.   
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5. Основные направления и задачи внешней политики Российского государства после «Смуты».  

6. Смоленская война 1632–1634 гг. Поляновский мир.  

7. Русско-турецкие отношения. Строительство засечных черт. Азовское сидение 1637–1642 гг. 

 

Практическое занятия 2. История внешней политики России во второй половине ХVII века. 

1. Основные направления внешней политики России во второй половине XVII — первой 
половине XVIII вв.  

2. Начало продвижения России в Европу в середине XVII в.   

3. Русско-польская война 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие и его значение. 

4. Русско-шведская война 1656–1658 гг. Валиесарское перемирие. Кардисский мир.  
5. Обострение отношений с Османской империей. Русско-турецкая («Чигиринская») война 

1677–1681 гг. Бахчисарайский мир.  

6. Образование «Священной лиги» и ее отношения с Россией. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Крымские походы В. В. Голицына.  
7. Азовские походы Петра I.  

8. Великое посольство 1697–1698 гг. Карловицкий конгресс и заключение 

Константинопольского перемирия с Турцией.  
9. Продвижение России в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Нерчинский договор 1689 г. 

Вытеснение России из Приамурья.  

  

Практическое занятие 3. История внешней политики России в первой четверти ХVIII века. 

 

1. Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. и война за испанское 
наследство (1701–1713). Формирование системы баланса сил в Европе.   

2. Образование Северного союза. Начало Северной войны и первые неудачи союзников. 

Травендальский и Альтранштедский договоры.  

3. Полтавская битва и ее международное значение.  
4. Возобновление Северного союза. Аландский конгресс. Ништадтский мирный договор и его 

значение.  
5. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. Война с Турцией. Прутский поход. 

Адрианопольский мирный договор 1713 г.  

6. Цели политики Петра I на Кавказе. Персидский поход. Петербургский договор 1723 г.  
 

Практическое занятие 4. История внешней политики России при преемниках Петра I. 

 

1. Европейская политика наследников Петра I.  

2. Голштинский вопрос во внешней политике России.  

3. Война за «польское наследство» (1733–1738).  

4. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Белградский мир.  

5. Война за «австрийское наследство» (1740–1748) и позиция России.  

6. Русско-шведская война 1741–1743 гг. Абоский мир.  

7. Внешнеполитическая программа А. П. Бестужева-Рюмина. Укрепление русско-австрийского 

союза.  
8. Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя война 1756–1763 гг. и участие в ней России.  

 

Практическое занятие 5. История внешней политики России при Екатерине II и Павле I.  

 

1. Международное положение России в середине XVIII в.  

2. Внешняя политика Екатерины II в первые годы правления. Идея «Северного аккорда».  
3. Упадок Речи Посполитой. Вопрос о диссидентах. Война с Барской конфедерацией и первый 

раздел Польши (1772).  
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4. Польская конституция 1791 г. Второй раздел Польши (1793). 

5. Третий раздел Речи Посполитой.  

6. Восточный вопрос во внешней политике России второй половины XVIII в. Русско-турецкая 

война 1768–1774 гг. и отношение к ней европейских держав. Кючук-Кайнарджийский мир.  

7. Присоединение к России Крыма.   

8. Установление российского протектората над Восточной Грузией. Георгиевский трактат.  

9. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Ясский мир.  

10.  Россия и североамериканские колонии.  11.   
11.Французская революция и начало революционных войн. Нарушение баланса сил в Европе. 
Позиция России. 

12.Внешняя политика Павла I.      
 

Практическое занятие 6. История внешней политики России в первой четверти ХIХ века. 

 

1. Россия в системе международных отношений начала XIX в. 

2. Убийство герцога Энгиенского и его дипломатические последствия. 

3. Россия в коалиционных войнах 1805–1807 гг.  
4. Тильзитский мир и его значение для России и Европы. 

5. Возникновение и нарастание русско-французского конфликта. 

6. Дипломатическая подготовка России и Франции к новой войне. 

7. Военная подготовка к войне (соотношение сил и планы сторон). 

8. Отечественная война 1812 года. 

9. Заграничные походы русской армии и их влияние на изменение международного положения 

России. 

10. Венский конгресс и Россия.  

11. Создание Священного союза. Конгрессы «Священного союза» в Аахене, Троппау, Лайбахе и 

Вероне (1818–1822 гг.) и их решения.  

 

Практическое занятие 7. История внешней политики России во второй четверти ХIХ века. 

  

1. Восточный вопрос во внешней политике России 1830–1840-х гг.  
2. Восточный кризис начала 1850-х гг. 

3. Политика и дипломатия России в годы Крымской войны. 

4. Парижский мирный трактат 1856 г. «Крымская система». 

5. Кавказ во внешней политике России. Этапы присоединения Кавказа к России. Кавказская 

война 1817–1864 гг.   
 

Практическое занятие 8. История внешней политики России в третьей четверти ХIХ века 

1. Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. и ее этапы. 

2. Внешнеполитическая программа русского правительства. Дипломатия России и борьба 
канцлера А.М.Горчакова за отмену черноморских статей Парижского мира. Лондонская конференция 

1871 г.  

3. Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией. Политика России и 
западноевропейских держав в годы польского восстания.  

4. Первые шаги к объединению Германии. Нейтралитет России во время войн Пруссии за 
воссоединение Германии.  

5.  Образование Союза трех императоров (Австро-Венгрии, Германии и России) (1873 г.) — 

гаранта нового европейского порядка.  

6. Русско-американские отношения в 1860-х гг. Продажа Россией США своих северо-

американских владений.   
6. Дальний Восток в политике России в 1850-х – 1870-х гг.  
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7. Отношения России со среднеазиатскими ханствами в середине XIX в.: дипломатические 

миссии и военные экспедиции. Мотивы изменения тактики российского правительства к 

середине 1860-х гг.  
 

 

Практическое занятие 9. История внешней политики России в последней четверти ХIХ века. 

 

1. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

2. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

3. Внешняя политика России в 1880-е – 1890-е гг. Восстановление Союза трех императоров.  

4. Политика России на Балканах в 1880-е гг. Болгарский кризис 1885–1886 гг. и политика 

России. «Договор перестраховки».  

5. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Таможенная война.  

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

Образование системы военно-политических блоков в Европе.   
7. Последний этап завоевания Средней Азии (конец 1870-х – 1880-е гг.).   
8.Дальневосточная политика России. Русско-китайский договор 1896 г. об оборонительном 

союзе. Строительство КВЖД. Договор с Китаем 1898 г. об аренде Порт-Артура. 

9. Начало гонки вооружений. Англо-бурская война. Инициатива России в созыве Гаагской 

конференции 1899 г. по вопросам о мирном разрешении конфликтов, выработке законов и 

обычаев ведения войны. 

 

Практическое занятие 10. История внешней политики России в начале ХХ века. Россия в 

Первой мировой войне.  

1. Особенности международной обстановки на рубеже XIX–XX вв. Империализм как фактор 

внешней политики.  

2. «Большая азиатская программа» России на Дальнем Востоке. Обострение русско-японских 

отношений.  
3. Русско-японская война 1904–1905 гг. Силы и планы сторон.  

4. Ход военных действий в 1904 г. Оборона и падение Порт-Артура.  

5. Военные действия на суше и на море в 1905 г. Мукденское сражение. Цусима. 

6. Портсмутский мирный договор.  
7. Международное положение России после русско-японской войны. Россия и великие державы.  

8. Колебания в правительственных кругах России накануне Первой мировой войны: 

германофильская и проанглийская группировки в России.  

9. Русско-английские переговоры о заключении между Россией и Англией военно-морской 

конвенции. Укрепление Антанты.  

10. Европейские державы на путях к мировой войне. 

11. Россия в Первой мировой войне.  

 

3 семестр 

 

Практическое занятие 1. Внешняя политика революционной России (1917–1921) 
1. Революционное оборончество Временного правительства. Нота Милюкова. Наступление 

Русской армии в июне 1917 г. на Восточном фронте. 

a. Проблема выхода России из войны. Декрет о мире. Брестский мир. 

2. Завершение Первой мировой войны и место большевистской России в Версальско-

Вашингтонской системе.  

3. Доктрина мировой революции. Создание Коммунистического Интернационала.  

4. Политика дипломатической изоляции и блокады Советской России со стороны держав 

Антанты и её провал. 

5. Мирные договоры Советской России со странами Прибалтики (1920).  

6. Советско-польская война. Рижский мирный договор (1921). 
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Практическое занятие 2. Противоречия внешнеполитического курса Советского государства 

в 1921–1932 гг. 
1. Дуализм советской внешней политики. Признание де-факто Советской России европейскими 

державами. Советско-британское торговое соглашение.  

2. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Становление германо-советского альянса как 

важного фактора европейской политики. 

3. «Полоса признания СССР»: установление дипломатических отношений западноевропейских 

государств, Китая и Японии с Советским Союзом. 

4. Англо-советские противоречия и разрыв дипломатических отношений. Реакция СССР на 

решения Локарнской конференции (1925).  

5. Заключение договоров о нейтралитете между Советским Союзом и его соседями. 

 

Практическое занятие 3. Внешнеполитическая стратегия СССР в условиях кризиса 

Версальской системы и обострения международной обстановки (1933–1939) 
1. Агрессия Японии против Китая и создание государства Маньчжоу-го. Отношение западных 

держав и СССР к японской агрессии. 

2. Установление нацистского режима в Германии. Внешнеполитическая идеология и 

стратегия Гитлера. 

3. Выход Японии и Германии из Лиги Наций.  

4. Курс Франции на включение СССР в Версальскую систему.  

5. Советская концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

6. Проект Восточного пакта. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого 

договоров о взаимной помощи. 

7. Сопротивление СССР политике «умиротворения» Германии и Италии в Эфиопии, Испании, 

Австрии и Чехословакии. 

8. Обострение отношений между СССР и Японией: вооруженные конфликты у о. Хасан и р. 

Халхин-Гол. 

9. Разрыв  Германией  Мюнхенских  соглашений  и  ликвидация  Чехословакии.  Англо-

франко-советские  политические  и  военные  переговоры весной-летом 1939 года. 

10. Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 года. 

 

       Практическое занятие 4. Начало Второй мировой войны и позиция СССР (1939–1941) 
1. Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну с Германией Франции и Великобритании. 

2. Внешняя политика СССР в начальный период войны. Начало реализации секретных 

договоренностей СССР с Германией. Советско-германский договор о дружбе и границе 

(сентябрь 1939).  

3. Договоры СССР о взаимопомощи с государствами Прибалтики.  

4. Советско-финляндская война и мирный договор 1940 года. Исключение СССР из Лиги Наций. 

5.  «Странная война», ее военный и политический смысл. Капитуляция Франции в июне 1940 г. и 

установление германской гегемонии в Европе. 

6. Присоединение к Советскому Союзу государств Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины 

(лето 1940). 

7. Германские предложения о присоединении СССР к Тройственному пакту. Утверждение 

Гитлером плана нападения на СССР. 

8.  Закон США о ленд-лизе (май 1941) и начало становления англо-американского союза.  

9. Активизация политики США по сдерживанию японской агрессии в Азии. Советско-японский 

договор о нейтралитете. 

 

Практическое занятие 5. Советская внешняя политика в период Великой Отечественной 

войны и на завершающем этапе Второй мировой войны (1941–1945) 
1. Нападение Германии и ее союзников на СССР.  

2. Начало советско-англо-американского сближения и формирования широкой 

антигитлеровской коалиции. Ввод советских и британских войск в Иран. 
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3. Выработка единой англо-американской стратегии ведения войны и принципов послевоенного 

урегулирования. Атлантическая хартия и присоединение к ней СССР. Распространение ленд-

лиза на СССР. Визит А. Идена в Москву (декабрь 1941). 

4. Декларация Объединенных Наций (1 января 1942). Советско-английский союзный договор 

(май 1942) и советско-американское соглашение (июнь 1942). 

5. Вторая Вашингонская конференция и принятие западными союзниками стратегии «непрямых 

действий».  

6. Победа Советской Армии под Сталинградом и Курском. Коренной перелом во Второй 

мировой войне и кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке». 

7. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 

(октябрь 1943).  

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

9. Ялтинская конференция «большой тройки» (4–11 февраля 1944). Денонсация советско-

японского договора о нейтралитете. 

10. Сан-Францисская конференция (апрель–июнь 1945) и принятие Устава ООН. 

11. Разгром и безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция держав 

антигитлеровской коалиции (17 июля – 2 августа 1945). Вступление СССР в войну против 

Японии. Окончание Второй мировой войны. 

  

Практическое занятие 6. Внешняя политика СССР на первом этапе «холодной войны» (1946–

1953) 
1. Феномен «холодной войны». Фултонская речь Черчилля как повод к началу биполярного 

противостояния. 

2. Политическая борьба на сессиях СМИД и на Парижской мирной конференции. Основные 

положения договоров с бывшими союзниками Германии в Европе. Дунайская конференция. 

3. Образование ФРГ и ГДР. 

4. Становление коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Создание 

Коминформбюро и СЭВ.  

5. Установление и разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем.  

6. Окончание гражданской войны в Китае: разгром сил Гоминьдана и провозглашение КНР. 

Проблема Тайваня. 

7. Участие СССР в Сан-Францисской конференции по заключению мирного договора с 

Японией (1951). 

 

Практическое занятие 7. Внешнеполитический курс СССР в условиях смягчения 

международной напряженности (1953–1959) 
1. Смена руководства в СССР и курс на мирное сосуществование с Западом.  

2. Советские инициативы по германскому вопросу и европейской безопасности. 

3. Визит делегации ФРГ во главе с канцлером К. Аденауэром в СССР и установление 

дипломатических отношений между СССР и ФРГ (1955).  

4. Выработка и подписание Государственного договора с Австрией. Советско-японская 

декларация 1956 года. 

5.  Значение решений ХХ съезда КПСС для отношений СССР с социалистическими странами. 

Влияние десталинизации на страны Восточной Европы.  

6. Венгерский кризис 1956 года.  

 

Практическое занятие 8. Внешняя политика СССР на новом витке «холодной войны» (1960–

1969) 

1. Инцидент с американским самолетом-разведчиком над Уралом (1960) и отмена визита в 

СССР президента США Д. Эйзенхауэра. Берлинский кризис (1961). 

2. Причины, развитие и урегулирование Карибского кризиса.  

3. Договор между СССР, США и Великобританией о запрещении испытаний ядерного оружия в 

трех средах (1963).  

4. Визит президента Ш. де Голля в СССР (1966), активизация франко-советского 

сотрудничества. 
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5. Ввод войск государств-участников Организации Варшавского договора Чехословакию 

(1968).  

6. Смысл доктрины «ограниченного суверенитета» («доктрина Брежнева»). 

7. Нарастание советско-китайских противоречий. 

8. Организационное оформление Движения неприсоединения. Отношение к Движению СССР и 

стран Запада. 

 

Практическое занятие 9. Внешняя политика СССР в условиях международной разрядки 

(1969–1979) 
1. «Новая восточная политика» правительства В. Брандта. Договор об основах отношений 

между ГДР и ФРГ, их принятие в ООН. 

2. Визит Президента США Р. Никсона в СССР в мае 1972 года. Ответный визит Л. И. Брежнева 

в США в 1973 г. и подписание соглашения о предотвращении ядерной войны.  

3. Дальнейший ход советско-американского сближения. 

4. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий этап совещания (Хельсинки) 

и подписание его Заключительного акта (1 августа 1975). 

5. Нормализация США отношений с Китаем: согласие на допуск КНР в ООН.  

6. Вывод американских войск из Вьетнама. Провозглашение Социалистической Республики 

Вьетнам (СРВ). Подписание советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве 

(1978). 

7. Активизация советской политики в «третьем мире»: подписание договоров о дружбе и 

сотрудничестве между СССР и рядом стран Азии и Африки. 

 

Практическое занятие 10. Внешняя политика СССР в условиях крушения разрядки (1979–

1984) 
1. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Международная реакция на 

действия СССР. 

2. СССР и введение военного положения в Польше в 1981 году. 

3. Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) и его внешнеполитические последствия для 

Советского Союза. 

4. Выдвижение в США идеи «стратегической оборонной инициативы» (СОИ). Стратегия США 

измотать экономику СССР гонкой вооружений. 

 

Практическое занятие 11. «Новое политическое мышление» в советской внешней политике 

(1985–1991). Внешняя политика РФ на современном этапе.  
1. Концепция «нового политического мышления».  

2. Советско-американские встречи на высшем уровне в Женеве (1985), Рейкьявике (1986), 

Вашингтоне (1987), Москве (1988). Договор между СССР и США о ракетах средней и 

меньшей дальности (1987). 

3. Новое качество Общеевропейского процесса. Венское совещание государств-участников 

СБСЕ (1989). Парижская встреча участников СБСЕ в верхах (ноябрь 1990). Договор об 

обычных вооружениях в Европе (1990). 

4. Демократические изменения в Восточной Европе, крах коммунистических режимов. 

Объединение Германии. Упразднение ОВД и СЭВ. 

5. Уход СССР из стран «третьего мира». Вывод советских войск из Афганистана. СССР и война 

международной коалиции против Ирака (1991). 

6. Внешняя политика РФ на современном этапе.  

 

Самостоятельная работа  

 2 семестр 

 

1.К теме № 3 «Внешняя политика России во второй половине ХVII века»: 

       

       Используя основную и дополнительную литературу подготовить  сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем: 
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«Посольский обряд».  
Новые явления в дипломатии Российского государства XVII в.  
Выдающиеся дипломаты XVII в. – А. Л. Ордин-Нащокин, Е. И. Украинцев, А. С. Матвеев, В. 

В. Голицын (по выбору студента). 

  

2.  К теме № 4 «Внешняя политика России в первой четверти ХVIII века»: 

        

        Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщения (доклад) для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих темам: 

 
Экспедиция А. Бековича-Черкасского в Среднюю Азию.  
Дипломаты, дипломатические учреждения и методы дипломатической работы при Петре I.  
Петр Великий как дипломат. 

 

3.К теме № 6 «Внешняя политика России при Екатерине II  и Павле I»: 

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад) для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем: 

 

Русская Америка. 

                  Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.   

                  Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова. 

                  Г. А. Потемкин – дипломат и политик.  

    4.К теме № 7 «Внешняя политика России в первой четверти ХIХ века» 

       

          Используя основную и  дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад) для 

вступления на практическом занятии по одной из следующих тем: 

 

Взаимоотношения России с государствами американского континента: установление 

дипломатических отношений России с Соединенными Штатами Америки.  

Россия и англо-американская война 1812–1814 гг.  

Доктрина Монро и отношение к ней России.  

Россия и борьба за независимость испанских колоний в Латинской Америке. 

 

        5.К теме № 8 «Внешняя политика России во второй четверти ХIХ века»: 

   

     Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад) для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

         Народы Северного Кавказа в первой половине XIX в. Создание имамата. Национально-

освободительное движение народов Чечни и Дагестана под предводительством Шамиля.  

          Введение на Северном Кавказе российской системы административного управления. 
   Николай I как дипломат. 

 

6.К теме № 9 «Внешняя политика России в третьей четверти ХIХ века»: 

      

        Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад) для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Первый этап завоевания Средней Азии (вторая половина 1860-х – начало 1870 –х гг.).  

Борьба с Кокандским ханством.  

Русско-бухарские отношения.  

Образование Туркестанского генерал-губернаторства.  

Русско-английские переговоры в Лондоне по афганскому вопросу.  

Военные действия России в районе Красноводска. 
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7.К теме № 10 «Внешняя политика России в последней четверти ХIХ века»: 

 

          Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад) для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Соглашение России с Англией в 1885 г. о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке. 

Ближневосточный кризис 1894–1895 гг. и проекты высадки русских морских десантов на 

Босфоре.  

Русско-австрийское соглашение 1897 г. по балканскому вопросу.  

Переговоры с Германией о железнодорожном строительстве и о сферах влияния в Турции.  

Русско-английские противоречия в Иране и Афганистане. 

 

7. К теме 11 «Внешняя политика России в начале ХХ века»: 

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

       Внешнеполитическая программа министра иностранных дел А.П. Извольского.  
Отношения России с Японией и Китаем в 1906–1914 гг.  

Китайская революция 1911 г. и провозглашение автономии Внешней Монголии под 

протекторатом России.  

Вхождение Тувы (Урянхайского края) в состав России. 

Сближение России с Англией. Англо-русское соглашение 1907 г. о разделе сфер влияния в 

Иране, о статусе Афганистана и Тибета и его значение.  

Обострение австро-русских противоречий. Боснийский кризис (1908–1909). 

«Дипломатическая Цусима».  

Назначение министром иностранных дел С. Д. Сазонова и его внешнеполитическая 

программа. 

 Русско-германские переговоры и заключение Потсдамского соглашения 1911 г. между 

Россией и Германией.  
Балканы и Черноморские проливы во внешней политике России в 1910– 1914 гг. Итало-

турецкая война 1911 г. и дипломатический демарш русского посла Н. В. Чарыкова в Турции.  

 

3 семестр  

 

К теме 2. Внешняя политика революционной России (1917–1921) 

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

 «Восточная политика» большевиков: «советизация» Закавказья и Средней Азии. 

Установление дипломатических отношений с Турцией, Персией и Афганистаном. 

 

К теме 3. Противоречия внешнеполитического курса Советского государства в 1921–1932 гг. 
 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

                Участие СССР во всеобщей конференции по разоружению. 

                Главы внешней политики СССР 1920-1930-х годов.  

 

К теме 4. Внешнеполитическая стратегия СССР в условиях кризиса Версальской системы и 

обострения международной обстановки (1933–1939) 
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Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Смена тактики Коминтерна: VII Конгресс и его решения. Антикоминтерновский пакт. 

Сопротивление СССР политике «умиротворения» Германии и Италии в Эфиопии, Испании, 

Австрии и Чехословакии. 

 

       К теме 5. Начало Второй мировой войны и позиция СССР (1939–1941) 

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

«Странная война», ее военный и политический смысл. Капитуляция Франции в июне 1940 г. и 

установление германской гегемонии в Европе. 

Попытка улучшения англо-советских отношений (миссия Криппса) и её неудача. 

 

К теме 6. Советская внешняя политика в период Великой Отечественной войны и на 

завершающем этапе Второй мировой войны (1941–1945) 
Нападение Японии на военно-морскую базу США Перл-Харбор и вступление США во 

Вторую мировую войну.  

Визит У. Черчилля в Москву (август 1942). 

 

К теме 7. Внешняя политика СССР на первом этапе «холодной войны» (1946–1953) 
 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Берлинский кризис (1948–1949).  

Установление и разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем.  

Окончание гражданской войны в Китае: разгром сил Гоминьдана и провозглашение КНР. 

Проблема Тайваня. 

 

К теме 8. Внешнеполитический курс СССР в условиях смягчения международной 

напряженности (1953–1959) 
 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Нормализация советско-югославских отношений.  

Визит Н. С. Хрущева в США (1959). 

 

К теме 9. Внешняя политика СССР на новом витке «холодной войны» (1960–1969) 

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Берлинский кризис (1961). 

Роль СССР в арабо-израильском конфликте в мае – июне 1967 года. 

 

К теме 10. Внешняя политика СССР в условиях международной разрядки (1969–1979) 
 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  
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Нормализация США отношений с Китаем: согласие на допуск КНР в ООН.  

Вывод американских войск из Вьетнама.  

К теме 11. Внешняя политика СССР в условиях крушения разрядки (1979–1984) 

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

 

СССР и введение военного положения в Польше в 1981 году. 

Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) и его внешнеполитические последствия для 

Советского Союза. 

 

К теме 12. «Новое политическое мышление» в советской внешней политике (1985–1991). 

Внешняя политика РФ на современном этапе.  

 

Используя основную и дополнительную литературу подготовить сообщение (доклад)  для 

выступления на практическом занятии по одной из следующих тем:  

 

Горбачев М.С. – автор концепция «нового политического мышления».  

Глава МИД РФ на современном этапе – Сергей Викторович Лавров.   

 

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации 

 

1.Сообщения (доклады) по темам для самостоятельной работы студентов 
 
Требования к содержанию и оформлению доклада (сообщения) 

Доклад – это развернутое устное выступление на заданную тему, с которым выступают на лекции, 

семинаре, конференции. Основная цель доклада — информирование по определенному вопросу или 

теме. Тем не менее, доклады могут включать в себя рекомендации, предложения, в него могут 

включаться диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, резюме. Время доклада обычно составляет 5-

15 минут. 
Сообщение отличается от доклада меньшим объемом информации и ее характером. Сообщаемая 

информация может носить характер уточнения или обобщения, отражать современный взгляд на 

заданную тему, дополнять уже известную информацию фактическими или статистическими 

материалами. Сообщение может включать элементы наглядности – иллюстрации, схемы и т.п. 
Построение устного сообщения, доклада включает три части: вступление (10-15% общего 

времени), основную часть (60-70%) и заключение (20-25%). 
Во вступлении указывается тема сообщения, доклада, устанавливается логическая связь ее с 

другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема, сообщается основная идея, кратко 

перечисляются рассматриваемые вопросы, дается современная оценка предмета изложения. 

Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность 

к презентатору и будущей теме. 
Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта суть 

темы доклада. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. План развития основной части 

должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное количество фактов и необходимых 

примеров. 
          Заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы по теме доклада, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. 
 Сообщение (доклад) должен быть оформлен в текстовом редакторе MS WORD, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. Объем работы 3 - 5 страниц. 
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 должен включать титульный лист, с указанием автора и темы, содержание, введение, основную 
часть, заключение и список литературы. 

Во введении студент обозначает актуальность темы, обосновывает выбор темы, определяет цель 
своего исследования. 

В основной части работы студент раскрывает содержание темы с точки зрения как классических, 
так и современных, признанных научной общественностью теории,  также высказывает собственное 
мнение по рассматриваемой проблеме. 

В заключении студент подводит итог исследования, аргументировано обосновывает достижение 
цели исследования. 

Список литературы включает те источники информации, которыми автор пользовался при 
написании работы (5-7 источников). В качестве источников информации не должны выступать только 
учебники и учебные пособия, автор должен использовать при написании реферата также 
дополнительную литературу (научные статьи и/или монографии). Допускается использование Internet-
ресурсов, однако, их не должно быть больше 20% от всех источников. 

 

Критерии оценивания выполнения сообщений (докладов) по темам для самостоятельной работы 

студентов 

 

Критерии Баллы Общее количество баллов 

умение поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения 
1-3 балла 

21 балл 

качество и разнообразие 

использованной информации 
1-4 баллов 

умение грамотно и ясно изложить 

содержательную часть 
1-6 баллов 

свободное владение материалом 

сообщения или доклада 
 

1-3 балла 

умение держатся перед аудиторией 1-3 балла 

оформления материала доклада 
 

1-2 балла 

 

 

 

Шкала оценивания сообщения (доклада):  

20 – 21 балл – отлично 

16 - 19 баллов – хорошо 

12 – 15 баллов – удовлетворительно 

0 – 11 баллов - неудовлетворительно 

 

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 
 

1.Экзамен (2 семестр) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Внешняя политика России в первой половине XVII в. 

2. Тридцатилетняя война и Россия. 

3. Вестфальский мир и его последствия. 
4. Политическая ситуация в Европе к середине XVII в. Основные направления и задачи 

внешней политики Московского государства.  
5. Западное направление во внешней политике России в XVII в. Присоединение Левобережной 

Украины.  
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6. Южное  и  восточное  направления  внешней  политики  России  в XVII в.  

7. Дипломаты и дипломатия Московского государства XVII в. 

8. Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. 

9. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  
10. Дипломаты, дипломатические учреждения и методы дипломатической работы при Петре I .  
11. Внешняя политика России при преемниках Петра I. 

12. Упадок Речи Посполитой и разделы Польши. 

13. Восточный вопрос при Екатерине II. 

14. Россия и Америка в XVIII в.  
15. Дипломатические учреждения и методы дипломатической работы при Екатерине.  
16. Революционная Франция во внешней политике России XVIII в. 

17. Россия и коалиционные войны 1805– 1809 гг. 

18. Восточный вопрос во внешней полит  ке России начала XIX в. 

19. Россия в коалиционных войнах против Франции 1812–1815 гг. 

20. Венский конгресс и его итоги. Александр I как дипломат.  
21. Священный союз и международные отношения в Европе после наполеоновских войн.  
22. Восточный вопрос в 20–40-х гг. XIX в. 

23. Революционные события в Европе 1830–1840-х гг. и Россия. 

24. Восточный вопрос в середине XIX в. Крымская война. 

25. Кавказ во внешней политике России XIX в. 

26. Внешняя политика России в Европе в третьей четверти XIX в.  
27. Внешняя политика России на Ближнем и Дальнем Востоке в третьей четверти XIX в.  
28. Внешняя политика России в 1870-х гг. 

29. Внешняя политика России в 1880-е – 1890-е гг. 

30. Нарастание межимпериалистических противоречий на рубеже XIX– 

31. XX вв.  
32. Политика России на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв. Русско-японская война.  
33. Внешняя политика России в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже XIX–XX вв. 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 
1.Проблема выхода России из Первой мировой войны: Декрет о мире и Брестский мир. 
2.Политика европейских держав в отношении Советской России в годы Гражданской войны (1918–
1921).  
3.Советско-польская война. Рижский мирный договор (1921). 

4.Восточная политика большевиков в 1917–1925 гг.  
5.Признание де-факто Советской России западноевропейскими страна-ми: от советско-британского 
торгового соглашения до Генуэзской конференции. 

6.Рапалльский договор и становление германо-советского альянса.  
7.Первая волна дипломатического признания СССР западно-европей-скими государствами (1924).  
8.Англо-советское противостояние во второй половине 1920-х гг. и раз-рыв дипломатических 
отношений.  
9.Пакт Бриана-Келлога и Всеобщая конференция по разоружению.  
10.Включение СССР в Версальскую систему и советская концепция коллективной безопасности.  
11.Заключение советско-французского и советско-чехословацкого до-говоров о взаимной помощи.  
12.Основные этапы деятельности Коминтерна.  
13.Вооруженные конфликты между СССР и Японией (оз. Хасан, р. Халхин-Гол).  
14.Англо-франко-советские политические и военные переговоры весной – летом 1939 г.  
15.Советско-германские договоры от 23 августа и 28 сентября 1939 г.  
16.Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (сентябрь 1939 – июнь 1941).  
17.Нападение Германии на СССР и начало формирования советско-англо-американского союза (июнь – 
декабрь 1941). 
18.Завершение официального оформления антигитлеровской коалиции проблема «второго фронта» 

(1942–1943).  
19.Вопросы послевоенного устройства мира на Ялтинской (февраль 1945), Сан-Францисской (апрель – 
июнь 1945) и Потсдамской (июль – август 1945) конференциях.  
20.Вступление СССР в войну против Японии и окончание Второй мировой войны. 
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21.Политическая борьба на сессиях СМИД и Дунайская конференция. 

22.Советско-американское  противоборство  в  германском  вопросе (1945–1961). 

23.«Советизация» стран Восточной Европы (1945–1949).   
24.Десталинизация в СССР в годы «оттепели» и страны Восточной Европы.  
25.Взаимоотношения СССР и КНР.  
26.Женевское совещание глав правительств СССР, Англии, США и Франции (1955).  
27.Карибский «ракетный кризис» (1962).  
28.Основные этапы советско-американской гонки ядерных вооружений. 

29.Советско-французское и советско-западногерманское сближение в 1960-е гг. 

30.Вооруженное вмешательство стран ОВД в Чехословакии (1968).  
31.Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Подписание Хельсинки Заключительного 

акта (1 августа 1975 г.).  
32.Роль СССР в арабо-израильском конфликте. 

33.Советско-американское противостояние в странах «третьего мира». 

34.Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года.  
35.Концепция «нового политического мышления» во внешней политике СССР. 

36.Проблема ядерного разоружения в советско-американских отношениях.  
37.Распад социалистической системы в Восточной Европе и позиция горбачевского руководства. 
38. Внешняя политика РФ на современном этапе.  a. Роль СССР в объединении Германии  b. Курс на пересмотр советским руководством своих отношений со странами третьего мира. Позиция СССР в американо-иракской войне  

 

 

Критерии оценивания: 

 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

    Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

    Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

    Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

7.1. Основная литература 
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1. Любичанковский  С. В. Внешняя политика России в XVII — первой четверти XVIII века : 

учебное пособие для вузов / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12082-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446800. 

2. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-09044-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434048.  

3. История России. XX — начало XXI века : учебник для академического бакалавриата / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00075-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432115. 

4. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430000. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Дегоев В. В. Внешняя политика России и международные системы, 1700–1918 гг. : 

учебное пособие. М., 2004. 

2. Королев, А. Г. Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов / А. Г. Королев; 

составитель О. Н. Фрейфельд; под редакцией В. М. Хвостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 468 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06140-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441901  
3. Джангирян В. Г., Курылев К. П., Смолик Н. Г. Главы внешнеполитического ведомства России, 

1549–1917: учебное пособие. М., 2009.  
4. Протопопов А. С., Козьменко В. М., Елманова Н. С. История международных отношений и 

внешней политики России (1648–2010): учебник для вузов. 3-е изд., испр., доп. М., 2011.  
5. Внешняя политика России XIX и начала XX в. Серия 1. 1801–1815. М., 1960–1972. Т. I–VIII; 

Серия 2. 1815–1830 гг. М., 1974–1995. Т. 1(9)–8(16). 
6. История международных отношений в документах и воспоминаниях современников. СПб., 2003. 

Вып. 1: Конец XV в. – 1918 г.  
7. Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными 

державами : в 15 т. СПб., 1874–1909. 
8. Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 1952.   
9. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. От Венского до Берлинского конгресса, 1814–

1878 : в 2 т. М., 1947. (2-е изд. Ростов на/Д, 1995).  
10. Дипломатический словарь : в 3 т. М., 1985–1986. 

11. История внешней политики России XVIII в. М., 1998.  
12. История внешней политики России. Вторая половина XIX в. М., 1995.  
13. История внешней политики России. Конец XIX – начало XX в. М., 1997.   
14. История внешней политики России. Конец XV–XVII в. М., 1999. 

15. История внешней политики России. Первая половина XIX в. М., 1995. 

16. История дипломатии / под ред. В. П. Потемкина : в 3 т. М., 1941–1945. 

17. История дипломатии : в 4 т. М., 1959–1976.  
18. История Европы : в 8 т. : с древнейших времен до наших дней. М., 1988–2000. Т. 1–5.  
19. История русско-японской войны 1904–1905 гг. М., 1977.  
20. Кессельбреннер Г. Л. Российские дипломаты XVI–XIХ вв. : в 3 т. М.,  
21. 1996.  
22. Киняпина Н. С. Внешняя политика России в первой половине XIX в. М., 1963.  
23. Киняпина Н. С. Внешняя политика России во второй половине XIX в. М., 1974.  
24. Манько А. Выдающиеся дипломаты России XVI–XIX веков. М., 2006.  

https://biblio-online.ru/bcode/446800
https://biblio-online.ru/bcode/434048
https://biblio-online.ru/bcode/434048
https://biblio-online.ru/bcode/432115
https://biblio-online.ru/bcode/432115
https://biblio-online.ru/bcode/430000
https://biblio-online.ru/bcode/430000
https://biblio-online.ru/bcode/441901
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25. Нарочницкий А. Л. Международные отношения европейских государств   
1794 по 1830 гг. М., 1946.  

26. Нарочницкий А. Л. Международные отношения и внешняя политика России от Парижского 
(1856 г.) до Франкфуртского мира. М., 1946.  

27. Орлик О. В. Россия  в международных отношениях 1815–1829 гг. От Венского конгресса до 

Адрианопольского мира. М., 1998.  
28. Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 

29. Протопопов А. С., Козьменко В. М., Елманова Н. С. История международных отношений и  30.  
внешней политики России (1648–2010) : учебник для вузов. 3-е изд., испр., доп. М., 2011. 

29. История международных отношений, 1945–2008 : учебное пособие. М., 2010. 31.  
30.Горохов В. Н. История международных отношений, 1918–1939 : курс лекций : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 020700 «История». М., 2004. 32.  
31.Европа между миром и войной, 1918–1939. М., 1992. 33.  
32.История международных отношений (1975–1991 гг.) : учебник / науч. ред. М. М. Наринский. М., 

2006. 

34. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. / пер. с англ. : в 2 кн. М., 2000. 35.  
34.Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг: Основные направления между-народной политики, 1945–
1996. М., 2002. 36.  
35.Нольфо Ди Э. История международных отношений, 1918–1999 : в 2 т. М., 2003. 

37. Системная история международных отношений : в 4 т., 1918–2003. М., 2003–2004. Т. 3 : 
События, 1945–2003. М., 2003 ; Т. 4 : Документы, 1945– 2003. М., 2004.  

38. Советская внешняя политика в ретроспективе, 1917–1991 : сб. ст. М., 1993.  
39. Советская внешняя политика, 1917–1945. Поиски новых подходов / Л. Н. Нежинский, В. В. 

Чубаров, З. С. Белоусова. М., 1992. 28.  
   

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1.ЭБС «Юрайт»:  www.biblio-online.ru  

2.Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3.Научная электронная библиотека: http://txt.elibrary.ru/ 

4.Открытая русская электронная библиотека: http://orel.rsl.ru/index.shtml 

5.Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета: http://www.lib.pu.ru/ 

6.Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru   

7.Университетская информационная система «Россия»: http://uisrussia.msu.ru   

8. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова: http: 

www.hist.msu.ru/ER/ 

9.Сайт Российской государственной библиотеки: http: www.rsl.ru/ 

10.Федеральный образовательный портал «Российское образование»: http://www.humanities.edu.ru/ 

 

8.Материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебная аудитория уч. корпус №1, ауд.80 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Стандартная учебная мебель (26 учебных посадочных места), стол и стул для преподавателя – по 1 шт., 

доска настенная трехэлементная – 1 шт.).  

2. Помещение для самостоятельной работы - уч. корпус №1, ауд.12 б. 

Компьютерный класс с выходом в Интернет: Учебная мебель (47 посадочных мест), компьютерный 

класс с выходом в сеть Интернет (18 компьютеров), Интерактивная доска SMART, Мультимедийный 

проектор, Сканер формат А3Epson GT – 20000, Принтер формат А3 Е 100, Компьютерное оборудование 

Kraftway КС 41. 
Дидактические материалы: набор историко-географических карт, мультимедийные презентации по 

темам лекций.  

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://txt.elibrary.ru/
http://orel.rsl.ru/index.shtml
http://www.lib.pu.ru/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.rsl.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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9. Программное обеспечение:

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 

24.05.2016, (бессрочно) 

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 

03.06.2016, (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное 

обновление. 


