
  



Аннотация 

 
Учебный курс “История международных отношений и дипломатии.» 

предназначен для студентов второго курса специальности «Международные отношения». Курс 

предназначен для ознакомления студентов международников с основами теории и истории 

международных отношений, с обширным фактическим материалом. Актуальность курса 

обусловлена тем, что в настоящее время все большую значимость приобретают знания в области 

международных отношений, которые позволяют исследовать и, что особенно важно, 

прогнозировать события современной международной жизни. Причины введения курса 

заключаются в необходимости подготовки всесторонне развитых специалистов в области 

международных отношений, применяющих научные знания о прошлом для оценки настоящего 

и решения практических задач. Особенности изучения дисциплины заключаются в том, что в 

основу изложения курса положен системный подход. Студентам дается понятие сущности и 

проблемы системного подхода, разъясняются такие понятия как структура и среда, система и 

подсистема и т.д. Рассматриваются различные типы и виды систем как явлений реального мира 

и предлагаются критерии их дифференциации. Даются характеристики конкретно- исторического 

содержания различных систем международных отношений. Решаются проблемы становления, 

эволюции, функционирования и распада системы международных отношений. 

 

 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
 

Целью преподавания этой дисциплины является детальное и комплексное изучение внешней 

политики различных государств, особенностей внешнеполитической деятельности других 

субъектов международных отношений, а также характера их взаимодействия в сфере 

международных отношений в период с 1900-1991 гг. 

Задачи изучения дисциплины сводятся к всестороннему анализу эволюции системы 

международных отношений в указанный период; выявлению характерных черт и особенностей 

внешнеполитического курса ведущих мировых держав, а также других стран, которые принимали 

активное участие в мировой политике; раскрытию причин и комплексному анализу последствий 

основных международных конфликтов в 1900-1991 гг., рассмотрению основных направлений 

деятельности наиболее известных государственных лидеров и дипломатов; ознакомлению 

студентов с основными источниками и научными публикациями, в которых рассматриваются 

ключевые проблемы международных отношений и внешней политики отдельных государств в 

указанный исторический период. 



1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

• Свободное владение понятийным аппаратом курса. 

• Понимание логики формирования и функционирования систем международных 

отношений; общее представление о векторах развития международных отношений. 

• Общее представление о знаковых феноменах, событиях и персоналиях 

международных отношений. 

Знание документальных источников и основной литературы по курсу 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах) 

 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 
 

 
 

 
 

Виды учебной работы 

Всег 

о, в 

акад. 

часа 
х 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

180   180    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 102   102    

1.1.1.Лекции 68   68    

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 27   27    

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары 34   34    

1.1.4.Лабораторные работы        

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 51   51    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды 
самостоятельной работы, в т.ч. 
(Указать) 

       

1.2.2.1.Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2.Курсовые работы        

1.2.2.3.Эссе и рефераты        

1.2.2.4.Другое (указать)        

1.3. Консультации        



1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет - указать) 

Экзаме 

н 

  Экза 

мен 

   

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины: 

Разделы дисциплины с указанием видов занятий 

 

Введение 

Раздел I. Международные отношения (МО) в 1900–1918 гг. 

Раздел II. Международные отношения в 1918–1945 гг. Версальско-Вашингтонская 

система МО. 

Раздел III. Биполярная система международных отношений (1945-1991 гг.). 

 

 

Разделы и темы дисциплины 

 

Всег 

о 

часо 

в 

 

Лекци 

и, 

часов 

Практ. 

заняти 

я, 

часов 

Семин 
а 

-ры, 

часо 

в 
5 

 

Лабо 

р, 

часо 

в 

Другие 

виды 

заняти 
й, 
часов 

1 2 

2 

3 
2 

4 6 7 
Введение 

Модуль 1      

Раздел I. Международные отношения 
в 1900-1918 гг. 

      

Тема 1. Международные отношения на 
рубеже ХIХ-ХХ вв. Раскол Европы на 
два противостоящих блока 

8 4  4   

Тема 2. Международные отношения в 
годы первой мировой войны (1914- 
1918 гг.) 

6 4  2   

Раздел II. Международные отношения 

в 1918–1945 гг. Версальско- 

Вашингтонская система МО 

      

Тема 1. Парижская мирная конференция. 
Мирное урегулирование в Европе. 
Версальская система МО 

6 4  2   

Тема 2. Международные отношения в 
Европе в первой половине 1920-х - 
начале 1930-х гг. 

6 4  2   

Тема 3. Международные отношения в 
Европе в 1933-1937 гг. Нарастание 
кризиса Версальской системы МО 

6 4  2   

Тема 4. Крушение Версальской системы 
(1938-1939 гг.). Новая расстановка сил в 
Европе 

6 4  2   

Тема 5. Начало второй мировой войны. 

Международные отношения в Европе в 

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

6 4  2   



Тема 6. Вступление во вторую мировую 
войну СССР и США. 
Формирование антигитлеровской 
коалиции (июнь 1941 

– декабрь 1942) 

6 4  2   

Тема 7. Коренной перелом во второй 

мировой войне. Проблемы ведения 

войны и послевоенного урегулирования 
в деятельности антигитлеровской 
коалиции (1943-1944 гг.) 

6 4  2   

Тема 8. Окончание войны в Европе. 
Создание основ Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений 

6 4  2   

Модуль 2       

 

Раздел III. Биполярная система 

международных отношений (1945-1991 

гг.) 

      

Тема 1. Общая характеристика 
послевоенных систем международных 
отношений 

6 4  2   

Тема 2. Становление биполярности в 

Европе. Формирование Ялтинско- 

потсдамской подсистемы 
международных отношений (1945-1955 
гг.) 

6 4  2   

Тема 3. Международные отношения в 
1950-е и 1960-е гг. 

6 4  2   

Тема 4. Особенности функционирования 
биполярной системы в 1970-е – первой 
половине 1980-х гг. 

6 4  2   

Тема 5. Советская концепция «нового 

политического мышления» и ее 
воздействие на биполярную систему 
(вторая половина 1980-х гг.) 

6 4  2   

Тема 6. Окончание холодной войны и 
распад биполярной системы 

6 4  2   

ИТОГО: 102 68  34   



Распределение весов по видам контролей 

Распределение весов по видам контролей 
 

 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

 
Веса форм 

текущих 
контролей в 
результирую 
щих оценках 

текущих 
контролей 

 

 

 

Веса форм 
промежуточн 
ых контролей 

в оценках 
промежуточн 
ых контролей 

 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса 
итоговых 
оценок 
промежуто 

чных 
контролей 

в 
результиру 

ющей 
оценке 

промежуто 
чных 

контролей 

Веса 
результирующ 

ей оценки 
промежуточны 
х контролей и 

оценки 
итогового 

контроля в 
результирующ 

ей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 
1 

М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0,5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0,5   

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей 
в результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 
 

1 Учебный Модуль 



Стобалльная шкала оценки качества образования знания студентов РАУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии дифференциации при оценке качества 

знаний студентов РАУ 

Интервалы 

оценок 

качества 

знаний 

студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок 

знаний 

студентов 

РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: Выдающиес   знания с незначительны 

недостатка я ми 
ми 

(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, 
но с некоторыми недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с 

незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие 

знания, но со 

значительныминедостатками 

(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют 

минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый 

уровень знаний и требуется некоторая дополнительная 

работа для получения 

соответствующих академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 

 

F 
X 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно 

неприемлемый уровень знаний и требуется 

значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических 

кредитов. 

 

(0≤ х <20) 
 
 

F 



Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Раздел I Международные отношения в 1900-1918 гг. 

 

Тема 1. Международные отношения на рубеже ХIХ-ХХ вв. Раскол Европы на два 
противостоящих блока. 

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

императора Вильгельма II и отход Германии от «системы Бисмарка». Формирование русско- 

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

политических блоков в Европе. 

 
 

Обострение англо-германских противоречий. Отход Великобритании от политики 

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

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

русское соглашение 1907 г. о разделе сфер влияния на Среднем Востоке. Образование 

Антанты. 

Нарастание конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты. 

Обострение международной ситуации на Балканах. Первая Балканская война (1912-1913 гг.) 

и окончательное вытеснение Турции с Балканского полуострова. Вторая Балканская война 

(1913 г.). 
 

 
гг.). 

Тема 2. Международные отношения в годы первой мировой войны (1914- 1918 

 

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

эрцгерцога Франца-Фердинанда. Начало первой мировой войны (август 1914 г.). Осенняя 

кампания 1914 г. Провал германского блицкрига («плана Шлиффена») и победа англо- 

французской стратегии затяжной войны на два фронта. 

Борьба воюющих держав за привлечение новых союзников. Расширение 

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

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

в войну на стороне Антанты (1915 г.). Соглашение России, Великобритании и Франции о 

Константинополе и проливах (1915 г.). 

Нарастание кризисных явлений в воюющих странах. Неудачные попытки мирных 

переговоров между державами противостоящих блоков и мирного посредничества США. 

Февральская революция 1917 г. в России и ее международные последствия. Изменение 

подходов России к проблеме войны и мира. Декларация о вступлении США в войну на стороне 

Антанты (апрель 1917 г.). Октябрьская революция 1917 г. в России. Концептуальная основа 

внешней политики большевиков. Первые внешнеполитические акции Советской России. 

Начало сепаратных мирных переговоров между Советской Россией и державами 

Четверного союза и отношение к ним союзников России. «14 пунктов» президента США 

В.Вильсона (январь 1918 г.) как основа программы мирного урегулирования держав Антанты. 

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

мир (март 1918 г.) и его международные последствия. Военная кампания 1918 г. Высадка 

американских войск в Европе (март 1918 г.). Провал германского наступления на Западном 

фронте. Перелом в войне в пользу держав Антанты. Выход из войны союзников Германии. 

Компьенское перемирие (ноябрь 1918 г.). Разрыв советско-германских дипломатических 

отношений. Аннулирование Советской Россией Брестского мира. 



Раздел II. Международные отношения в 1918–1945 гг. Версальско- 

Вашингтонская система МО. 
 

Тема 1. Парижская мирная конференция. Мирное урегулирование в Европе. 

Версальская система МО. 
Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Основные концептуальные 

подходы трех великих держав–победительниц – Франции, Великобритании, США – к 

проблемам мирного урегулирования и создания стабильной системы МО. Создание Лиги 

Наций – первой международной организации по поддержанию мира и безопасности. Лига 

Наций как инструмент и гарант нового мирового порядка. 

 
 

Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. Версальский мирный 

договор как результат компромисса между французским и англо-американским подходами к 

решению германской проблемы. Ослабление Германии и лишение ее статуса великой 

державы. 

Подготовка и основные положения мирных договоров с союзниками Германии – 

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

Турцией (Севрский договор). Территориально-государственные преобразования в 

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

Австрии, Венгрии, Югославии. Принцип этнического размежевания и специфика его 

применения победителями при территориально-государственном переустройстве Европы. 

Русский вопрос на Парижской конференции. Цели и пределы вмешательства 

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

островах. Миссия Буллита и ее провал. Поддержка державами Антанты белого движения. 

Международная изоляция Советской России. 

Победа большевиков в гражданской войне. Прекращение итервенции держав Антанты. 

Корректировка советской внешней политики. Новая тактическая установка на мирное 

сосуществование с капиталистическими странами при сохранении стратегического курса на 

мировую революцию. Мирные договоры Советской России с Эстонией, Латвией, Литвой и 

Финляндией (1920 г.). Советско-польская война 1920 г. Рижский мирный договор (март 1921 

г.). Завершение мирного урегулирования в Восточной Европе. 

Версальская система международных отношений в Европе. Неустойчивость и 

незавершенность Версальской системы в условиях враждебного отношения к ней Германии 

и Советской России и отказа США от роли гаранта послевоенного европейского порядка. 

 
Тема 2. Международные отношения в Европе в первой половине 1920-х - начале 

1930-х гг. 

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

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

(1920-1921 гг.) — военно-политичекого блока Румынии, Чехословакии и Югославии. Курс 

Великобритании на нормализацию отношений с Советской Россией и ее включение в 

Версальскую систему. Подготовка международной конференции в Генуе по проблемам 

экономического восстановления Европы с участием Советской России. Каннские резолюции, 

Лондонский меморандум держав Антанты и отношение к ним советской стороны. Советско- 

германские переговоры накануне конференции. 

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

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

германского альянса как важного фактора европейской политики. Гаагская конференция 

(июнь – июль 1922 г.). 



Отказ Германии от выплаты репараций (1923 г.). Оккупация Рура Францией и Бельгией. 
Нарастание революционных и реваншистских настроений в Германии. Курс Коминтерна на 
разжигание германской революции. Кризис Версальской системы МО. 

Установление дипломатических отношений СССР с Великобританией, Италией, 

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

Курс Великобритании на достижение политического компромисса с Германией в 

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

последствия Локарнских соглашений. Вступление Германии в Лигу Наций (1926 г.). Попытки 

Великобритании укрепить европейскую стабильность путем заключения региональных пактов 

безопасности в Восточной Европе (Прибалтийское Локарно, Балканское Локарно). 

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

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

 
 

Заключение договоров о ненападении и нейтралитете между Советским Союзом и его 
соседями. Кризис и разрыв советско-английских отношений. 

Подготовка и заключение договора о неприменении силы в международных 

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

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

протокол. 

Проблема разоружения в международных отношениях. Подготовка и проведение 

Женевской конференции по разоружению. Французский проект политического объединения 

Европы («Пан-Европа» А.Бриана). 

Мировой экономический кризис и его негативное воздействие на международные 

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

Европы. 

Продолжение западными странами локарнской политики в отношении Германии в 

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

Отмена репараций. Признание права Германии на равенство в вооружениях. 

Начало франко-советского сближения. Советско-французский договор о ненападении 

1932 г. 

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

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

экономического кризиса. Стратегическая установка Рузвельта на преодоление 

неоизоляционизма во внешней политике США. Установление дипломатических отношений 

между США и СССР (ноябрь 1933 г.). 

 
Тема 3. Международные отношения в Европе в 1933-1937 гг. Нарастание кризиса 

Версальской системы МО. 

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

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

господство. 

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

четырех» как попытка продолжения локарнской политики компромиссов западных держав с 

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

(октябрь 1933 г.). 

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

отношений и переход Германии на позиции крайнего антисоветизма. 

Нормализация отношений между Германией и Польшей. Германо-польскаядекларация 

о ненападении (январь 1934 г.). 

Курс Франции на противодействие Германии и укрепление Версальской системы за 

счет включения в нее Советского Союза. Предложение Франции о заключении 



двустороннего договора о взаимопомощи с СССР. Советская концепция коллективной 

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

переговоры о создании региональной системы коллективной безопасности в Восточной 

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

договоров о взаимопомощи (май 1935 г.). 

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

Стремление правящей элиты США дистанцироваться от европейского кризиса. 

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

Открытый разрыв Германии с принципами послевоенного урегулирования. Отказ 

Германии от военных статей Версальского договора и позиция западных держав. Конференция 

Великобритании, Франции и Италии в Стрезе (апрель 1935 г.). Миссия Идена в Берлин, Москву 

и Варшаву. Англо-германское морское соглашение (июнь 1935 г.). Ликвидация Германией 

Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.). 

Нападение Италии на Эфиопию. Введение Лигой Наций экономических санкций 

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

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

итало-германского сближения. 

Укрепление безопасности черноморских государств перед лицом агрессивной 

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

конвенции о режиме черноморских проливов. Полное восстановление суверенитета Турции 

в зоне проливов. 

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

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

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

стороне республиканского правительства. 

Становление блока агрессивных государств. Германо-итальянское политическое 

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

пакт (ноябрь 1936 г.) и присоединение к нему Италии. Выход Италии из Лиги Наций (декабрь 

1937 г.). 

Противоречия и непоследовательность в подходе Франции и Великобритании к 

европейской безопасности и сохранению Версальской системы. Влияние и роль европейского 

пацифизма в формировании отношения западных держав к угрозе войны в Европе. Победа в 

Великобритании и Франции сторонников компромисса с Германией. Визит Э.Галифакса в 

Берлин (ноябрь 1937 г.). Признание права Германии на этнические границы. Англо- 

французская доктрина «умиротворения» Германии как попытка преодоления кризиса 

Версальской системы, ограничения левой опасности и изоляции СССР. 

 
Тема 4. Крушение Версальской системы (1938-1939 гг.). Новая расстановка сил в 

Европе. 

Подготовка и осуществление Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис и 

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

Германии Судетской области. Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, 

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

международных отношений. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса сил в Восточной 

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

декларации о ненападении. Политическая изоляция СССР в Европе. 

Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и ликвидация Чехословакии (март 1939 г.). 

Реакция западных держав и СССР. Предоставление Великобританией и Францией гарантий 

независимости Польше и Румынии в случае фашистской агрессии. Захват Италией Албании. 

Германо-итальянский военно-политический союз («Стальной пакт») (май 1939 г.). Англо- 

французские гарантии независимости Греции и Турции. 



Подготовка Германии к нападению на Польшу. Англо-франко-советские переговорыо 
заключении военно-политического союза (апрель-август 1939 г.) и их провал. Англо- 
германские секретные переговоры лета 1939 г. 

Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские переговоры 

о широком политическом партнерстве на основе разграничения сфер влияния в Восточной 

Европе. Визит И.Риббентропа в Москву. Советско-германский договор о ненападении от23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Международно-политические последствия 

советско-германских соглашений. 

 
Тема 5. Начало второй мировой войны. Международные отношения в Европе в 

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

Вторая мировая война как результат крушения Версальско-Вашингтонской системы 
МО и борьбы Германии и Японии за мировое господство. 



Нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление Великобританией и 
Францией войны Германии. Позиция других великих держав. Неготовность западных 
союзников начать боевые действия против Германии. «Странная война» на Западе. 

Внешняя политика СССР в начальный период войны в Европе. Реализация секретных 

советско-германских договоренностей. Вступление Красной армии на польскую территорию. 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация Польского 

государства. Советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. и 

секретные протоколы к нему. Договоры о взаимопомощи между СССР и государствами 

Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.). 

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

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

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

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

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

территории и создание на юге Франции марионеточного режима Виши. Установление 

гегемонии Германии на континенте. 

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

на достижение англо-германского компромисса. Британская стратегия войны с Германией 

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

«Свободная Франция» генерала Ш. де Голля. 

Новая расстановка сил в Европе и политика СССР. Присоединение к Советскому Союзу 

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

Создание военно-политического блока Германии, Италии и Японии («Тройственный 

союз») (сентябрь 1940 г.) и его последующее расширение. Визит В.М.Молотова в Берлин 

(ноябрь 1940 г.). Провал советско-германских переговоров о новом разделе сфер влияния и 

присоединении СССР к Тройственному пакту. Принятие Гитлером плана нападения на 

Советский Союз («план Барбаросса») (декабрь 1940 г.). 
Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение Югославии. 

Оккупация Греции. 

Нарастание напряженности в советско-германских отношениях. Просчеты советского 

руководства в оценке военно-политических планов Германии. 

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

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

Тема 6. Вступление во вторую мировую войну СССР и США. Формирование 

антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – декабрь 1942). 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Позиция Великобритании и США. Англо-советское соглашение о совместных действиях в 

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

отношений СССР с эмигрантскими правительствами оккупированных европейских 

государств. 

Выработка Великобританией и США целей в войне и принципов послевоенного 

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

Союза и других государств антигитлеровской коалиции. 
Лондонские и Московские переговоры о военном сотрудничестве трех держав. 

Распространение ленд-лиза на СССР. 

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

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

Италией и Японией о совместной войне против США и Великобритании. Первая 

Вашингтонская конференция Великобритании и США по вопросам военной стратегии 



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

Победа советских войск под Москвой. Провал блицкрига. Укрепление 

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

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

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

Правовое оформление антигитлеровской коалиции. Декларация 26 государств о 

совместной борьбе против блока государств – агрессоров (Декларация Объединенных Наций) 
(январь 1942 г.). 

Укрепление союзнических отношений между державами «большой тройки» – 

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

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

переговоры и частичное урегулирование вопроса о послевоенной западной границе СССР. 

Советско-английский договор о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве и 

взаимопомощи (май 1942 г.). Визит В.М.Молотова в Вашингтон. Советско-американское 

соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 1942 г.). 

Проблема второго фронта в Европе в отношениях между державами «большой тройки». 

Вторая Вашингтонская конференция (июнь 1942 г.). Принятие западными союзниками 

стратегии «непрямых действий». Отказ Великобритании и США от открытия второго фронта 

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

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

движения «Сражающаяся Франция» в антигитлеровской коалиции. 

 

Тема 7. Коренной перелом во второй мировой войне. Проблемы ведения войны и 

послевоенного урегулирования в деятельности антигитлеровской коалиции (1943- 1944 

гг.). 

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

западными союзниками принципа безоговорочной капитуляции Германии и Японии. 

Успешное завершение боевых операций англо-американских войск в Северной Африке. 

Создание в Алжире Французского комитета национального освобождения (ФКНО). 

«Катынское дело». Разрыв дипломатических отношений между СССР и эмигрантским 

правительством Польши. 

Победы советских войск под Сталинградом и Курском. Переход стратегической 

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

Кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке». 
Роспуск Коминтерна (май-июнь 1943 г.). 

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

войск союзников в Италии. Падение режима Муссолини. Капитуляция Италии (сентябрь 1943 

г.). 

Первая Квебекская конференция Великобритании и США (август 1943 г.). Решение 
западных держав об открытии второго фронта в Европе в 1944 г. 

Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в Москве 

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

и мирного урегулирования. Декларация о всеобщей безопасности. Декларации об Австрии и 

Италии. Учреждение Европейской Консультативной Комиссии. Решение о создании ООН. 

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

Утверждение совместной стратегии трех держав по ведению войны. Решение об открытии 

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

вступление в войну с Японией после окончания боевых действий в Европе. Согласие западных 

держав на изменение послевоенных границ Польши. Первое обсуждение на высшем уровне 

основ послевоенного мирового порядка и роли в нем СССР, США и Великобритании. 



Визит Э.Бенеша в Москву. Советско-чехословацкий договор о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенном сотрудничестве (декабрь 1943 г.). 

Стратегическое наступление Советской армии по всему фронту в 1944 г. Освобождение 

государственной территории СССР. Открытие западными союзниками второго фронта во 

Франции (июнь 1944 г.). Вторая Квебекская конференцияВеликобритании и США (сентябрь 

1944 г.). 

Вступление Советской армии в страны Восточной Европы. Подъем национально- 

освободительного антифашистского движения в Румынии, Болгарии, Словакии. Выход из 
войны европейских союзников Германии. Распад блока фашистских государств. 

Начало освобождения Польши советскими войсками. Образование Польского 

комитета национального освобождения (ПКНО) – органа власти на освобожденных польских 

территориях. Попытка эмигрантского правительства установить свою власть в Польше. 

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

союзниками. 

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

договоренности о сферах влияния в Юго-Восточной Европе. Вступление английских войск в 
Грецию. Освобождение Югославии силами НОАЮ и советскими войсками. 

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

Освобождение Франции. Создание Временного правительства Ш. де Голля и проблема 

восстановления политической роли Франции в послевоенном мире. Визит Ш. де Голля в 

Москву. Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи (декабрь 1944 г.). 

 
Тема 8. Окончание войны в Европе. Создание основ Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений. 

Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на территорию Германии. 

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

по основным проблемам послевоенного урегулирования и создания основ нового мирового 

порядка. Определение принципов контроля союзников над побежденной Германией и ее 

раздел на зоны оккупации. Проблема репараций с Германии. Выработка державами «большой 

тройки» основ согласованной политики в отношении освобожденных ими европейских стран. 

Декларация об освобожденной Европе. Окончательное определение восточной границы 

Польши. Решение о создании коалиционных правительств в Польше и Югославии. 

Преодоление разногласий между державами «большой тройки» по вопросам Устава 

ООН. Принятие принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности ООН. 

Согласование действий трех держав на Дальнем Востоке. Секретное соглашение об 

условиях вступления СССР в войну с Японией. 

Освобождение Венгрии и Австрии. Заключение Советским Союзом договоров о 

дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Польшей и Югославией (апрель 

1945 г.). 

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

Окончательный разгром германских войск. Взятие Берлина Советской армией. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Завершение освобождения Северной Италии, 

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

оккупационного режима союзников. 

Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН (июнь 

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

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

Развитие и конкретизация принятых в Ялте решений. Создание Совета министров 

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



органа по подготовке мирной конференции и разработке мирных договоров с Германией и ее 

европейскими союзниками. Принятие политических и экономических принципов управления 

Германией в оккупационной период (программа четырех «Д»). Решения по проблеме 

репараций с Германии. Решение о репатриации германского населения в пределы 

оккупационных зон. Создание Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

Решение вопроса о западной границе Польши (границе по рекам Одеру и Западной 
Нейсе). Раздел Восточной Пруссии между Польшей и СССР. 

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

Нарастание разногласий между западными союзниками и СССР по вопросу о 

политических режимах в странах Восточной Европы. 

Успешное испытание Соединенными Штатами атомной бомбы. Появление ядерного 

фактора в международных отношениях. 

 

Раздел III. Биполярная система международных отношений (1945- 

1991 гг.). 
Тема 1. Общая характеристика послевоенных систем международных 

отношений. 

Вторая мировая война как рубеж в истории международных отношений ХХ века. 

Глобальные итоги второй мировой войны. Изменение соотношения сил между основными 

акторами международных отношений. Знаковые феномены второй половины ХХ века: закат 

европоцентризма и глобализация системы международных отношений; деколонизация; 

ядерный фактор в международных отношениях; научно-техническая революция. Глобальная 

и периферийные системы международных отношений. 

Типы систем международных отношений второй половины ХХ века: 1) биполярная 

система (1945-1991 гг.); 2) формирующаяся на рубеже ХХ и ХХ1 веков постбиполярная 

система. 

Системообразующие факторы биполярной системы. Понятие сверхдержавности. СССР 

и США как мировые сверхдержавы, характер соперничества между ними (соотношение 

идеологии и геополитики). Причины перехода от кооперационности к конфронтационности в 

отношениях между членами антигитлеровской коалиции. Курс США на установление 

американского лидерства: 1) американская концепция «сдерживания коммунизма»; 2) курс на 

передел сфер влияния в колониальном мире. Эволюция советской концепции «мировой 

революции». Роль ядерного фактора в становлении биполярности. Феномен холодной войны. 

Соотношение холодной войны и биполярности. Соотношение кооперационности и 

конфронтационности в биполярной системе. Термины «Восток» и 

«Запад» в условиях биполярности. 

Периодизация истории биполярной системы международных отношений: 1) 

становление биполярности в глобальном и региональном масштабах (1945-1955 гг.); 2) период 

преимущественно конфронтационного функционирования системы (1956-1962 гг.); 

3) феномен разрядки в условиях биполярности (1963-1975 гг.); 4) неокризисное 

функционирование системы (1976-1985 гг.); 5) попытка преодоления конфронтационности в 
отношениях противоборствующих полюсов и распад системы (1986-1991 гг.). 

Факторы размывания биполярности в условиях биполярной системы. ООН: замысел и 

пределы его реализации. Попытки создания системы управления мировыми экономическими 

процессами: бреттон-вудская система и ее механизмы (Всемирный банк и Международный 

валютный фонд). Противоречивость роли «третьего мира» в условиях биполярности. Роль 

китайского фактора. 

Проблемы становления постбиполярной системы международных отношений (90-егг.). 

Незавершенность и размытость системообразующих факторов на современном этапе. Новые 

акторы международных отношений. Проблема управляемости мировых политических и 

экономических процессов в постбиполярный период. Соотношение процессов 



глобализации и диверсификации в мировой политике на современном этапе. Воздействие 
информационной революции на международные отношения. 

 
Тема 2. Становление биполярности в Европе. Формирование Ялтинско- 

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

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

послевоенном мирном урегулировании в Европе. Факторы идеологического, социально- 

экономического и геополитического соперничества между Западом и СССР в ходе 

послевоенного мирного урегулирования в Европе. Роль ядерного фактора в становлении 

биполярности в Европе. 

Политика СССР в Восточной Европе: от курса на установление дружественных 

демократических коалиционных правительств к курсу на формирование коммунистических 

режимов. «Пражский переворот» (февраль 1948 г.) и первый Берлинский кризис (1948-1949 

гг.) как свидетельства «советского экспансионизма» в восприятии Запада. Образование 

Информационного бюро коммунистических и рабочих партий («Коминформа») и Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые шаги по консолидации государств 

Восточной Европы вокруг СССР. 

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

США от изоляционизма и их превращение в постоянного актора международныхотношений в 

Европе. «Европеизм» и «атлантизм». Обстоятельства и условия согласия Западной Европы на 

американское лидерство: 1) роль США в «сдерживании» коммунизма в Европе; 2) 

экономическая и военная несостоятельность Западной Европы на фоне усиления позиций 

США. «Доктрина Трумэна», план Маршалла, создание Западного союза, НАТО и Совета 

Европы как этапы экономической, военно-политической и идеологической консолидации 

Запада при ведущей роли США и свидетельства «агрессивности империализма» в глазах 

СССР. 

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

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

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

вхождения в НАТО ФРГ. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД), включение 

в нее ГДР. Завершение раскола Европы на два противоборствующих блока. 

Проблема нейтрализма в условиях блокового раскола Европы. Государственный 

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

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

и особое положение СФРЮ в европейских международных отношениях. 
 

Тема 3. Международные отношения в 1950-е и 1960-е гг. 

Берлинский кризис 1948-1949 гг. как первое проявление политики с позиции силы в 

отношениях между СССР и Западом после второй мировой войны. Корейская война и переход 

США от «сдерживания» к «отбрасыванию» коммунизма; формирование американской 

военной доктрины «массированного возмездия». Дж.-Ф. Даллес и его идея 

«балансирования на грани войны».Факторы американского лидерства в западном мире в 50-е 

годы.    Воздействие    ядерной    мощи    США    на    международные     отношения на 

Западе. 

«Европеизм» и «атлантизм» как методы обеспечения безопасности Западной Европы. Победа 

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

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

Послевоенное восстановление Западной Европы. Итоги «европейскогостроительства» 

и экономического развития Западной Европы к концу 60-х гг. Появление термина 

«Европейское сообщество» (ЕС) для обозначения совокупности трех организаций - ЕОУС, 
ЕЭС и Евратома. Превращение Западной Европы в один из трех центров силы Запада 



к концу 60-х гг. Послевоенное восстановление Японии. Место Японии в международных 
отношениях на Западе. 

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

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

США в условиях биполярности. Кризис доверия в отношениях между Западной Европой и 

США: от Суэцкого кризиса (1956 г.) до начала американской агрессии во Вьетнаме (1964 г.). 

Причины сохранения и нарастания конфликтности в отношениях между двумя 

блоками. Интернационализация региональных конфликтов вследствие распространения 
соперничества между Востоком и Западом на «третий мир». 

Позитивные результаты многосторонних усилий по контролю над ядерными 

вооружениями. Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

в космическом пространстве и под водой (1963 г.), Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела (1967 г.), Договора о нераспространении ядерного оружия (1968 г.). 

Вызревание тенденции к разрядке международной напряженности во второй половине 

60-х годов. Бухарестская инициатива ОВД о созыве Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Реакция Запада. 

Переход США к стратегии «гибкого реагирования». Влияние американской агрессии во 

Вьетнаме на советско-американские отношения. Противоречивость процесса вызревания 

тенденции к разрядке международной напряженности во второй половине 60-х годов. 

 
Тема 4. Особенности функционирования биполярной системы в 1970-е – первой 

половине 1980-х гг. 

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

США - Западная Европа – Япония. Окончание войны во Вьетнаме. «Вьетнамский синдром» в 

США. Экономические последствия вьетнамской войны для США. Девальвация доллара и ее 

международные последствия. 

«Нефтяной шок» 1973 г. на Западе. Экономические кризисы середины 70-х и начала 80- 

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

жизни Запада. «Революция гвоздик» в Португалии. Международные последствия распада 

португальской колониальной империи. 

Формирование новых механизмов координации политики на Западе. Римский клуб, 

трехсторонняя комиссия. Проект новой Атлантической хартии и его неудача. Формирование 

«группы семи» («G-7»). Западноевропейская интеграция в 70-е - первой половине 80-х годов. 

Этапы расширения ЕС: прием Великобритании, Дании и Ирландии (1973 г.), Греции (1981 г.), 

Испании и Португалии (1986 г.). Создание Европейской валютной системы (ЕВС). Подготовка 

Единого Европейского Акта и курс на создание Европейского союза. 

Обострение социально-экономических проблем в «социалистическом содружестве». 

Программа «социалистической экономической интеграции» в рамках СЭВ. Методы 

координации внешней политики в «социалистическом содружестве». Характерцентробежных 

тенденций в «социалистическом содружестве» (ситуация в Польше; особый курс Румынии на 

международной арене; реформы Я.Кадара в Венгрии). Политика СССР в 

«третьем мире»: разработка концепции «социалистической ориентации», характер союзов 

СССР со странами «третьего мира». 

Экономические последствия гонки вооружений для Востока и Запада. Понятие 

ядерного паритета. Проблемы советско-американского диалога по стратегической 

стабильности. 

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

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

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

Глобальные проблемы человечества. 



Тема 5. Советская концепция «нового политического мышления» и ее воздействие 

на биполярную систему (вторая половина 1980-х гг.) 

Концептуальные основы «нового политического мышления»: деидеологизация 

межгосударственных отношений; комплексный подход  к проблеме  международной 

безопасности (равнозначность политических, военных, экономических и гуманитарных 

аспектов безопасности); признание примата международного права; плюрализм и свобода 

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

повсеместной ликвидации ядерного оружия к 2000 г.). Концепция «общеевропейского дома». 

Практические итоги политики «нового политического мышления» к концу 80-х годов. 
Контроль над ядерным оружием (подписание договора по РСМД – декабрь 1987 г.). 

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

сокращению обычных вооруженных сил в Европе от Атлантики до Урала; 2) согласование 

концепции «человеческого измерения» СБСЕ. Разрешение ряда конфликтных ситуаций: 

подписание женевских соглашений по Афганистану и вывод советских войск из Афганистана; 

решение камбоджийской проблемы; проведение свободных выборов и прекращение 

конфликта в Никарагуа; согласование подходов к ближневосточному урегулированию в 

рамках многосторонней международной конференции. Отказ СССР от 

«доктрины Брежнева» и его последствия для ситуации в Центральной и Восточной Европе. 

Нормализация советско-китайских отношений. 

Неоднозначные итоги практического воплощения концепции «нового политического 
мышления» для международного положения СССР. Критика горбачевской внешней политики 

в СССР. 

 

Тема 6. Окончание холодной войны и распад биполярной системы. 

Падение Берлинской стены и объединение Германии как символы окончания холодной 

войны. Советско-американский саммит на Мальте (1989 г.) и парижский саммит ОБСЕ (1990 

г.) как официальные признания окончания холодной войны. «Декларация двадцати двух» и 

Парижская Хартия для новой Европы. 

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

окончания холодной войны и иллюзии бесконфликтного развития отношений между бывшими 

противниками. 

Пределы кооперационности в рамках биполярной системы после окончания холодной 

войны. Попытки перехода от конфронтационности к кооперационности в отношениях между 

двумя блоками (от баланса сил к балансу интересов). «Кризис в заливе» 1990-1991 гг. и 

повышение роли ООН в международных отношениях. Подписание Договора по обычным 

вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ) и советско-американского Договора СНВ-1. 

«Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы. Восстание в 

Румынии и падение режима Н.Чаушеску. Смена внешнеполитической ориентации государств 

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

 

 
1.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер. Проектор. Интерактивная доска. 

1.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 
 

 Вес формы Вес формы Вес итоговых Вес оценки 
текущего промежуточного оценок результирующей 

контроля в контроля и промежуточных оценки 

результирующей результирующей контролей в промежуточных 

оценке текущего оценки текущего результирующей контролей и 

контроля контроля в оценке оценки 



  итоговой оценке 

промежуточного 

контроля 

промежуточного 

контроля 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа         

Тест         

Курсовая работа         

Лабораторные работы         

Письменные домашние 
задания 

        

Эссе         

Другие формы (Семинар)         

Другие формы (Опрос)         

Другие формы (добавить)         

Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

        

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 
т.д. 

        

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

        

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

        

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 

 

1.5. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

Форма текущего контроля - устный опрос, промежуточного контроля – семинар, итогового 

контроля - опрос. Контроль проводится по билетам, каждый билет содержит 3 вопроса по 

пройденному материалу. 

 
 

2. Теоретический блок 

2.1. Материалы по теоретической части курса 



a) Базовый учебник 

1. История международных отношений и внешней политики России. 1618-2000. М.,2000. 

1. История дипломатии / Под ред. В.П.Потемкина. – В 3-х т. – М., 1941-1945. 

2. История дипломатии. – В 5-ти т. – Изд. 2-е, перераб. и доп., - Т.1-3. – М., 1959-1965. 

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

б) Основная литература 

1. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, 

фактах. Справочник. – Вып.1; Ведомства внешней политики и их руководители. – Вып.2; 

Войны и мирные договоры (Кн.1. Европа и Америка; Кн. 3. Европа в первой половине ХХ в.). 
- М., 1992-1999. 

6. История внешней политики России. Конец ХIХ – начало ХХ века (от русско- 

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

7. Кризис и война. Международные отношения в центре и на периферии мировой 

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

8. Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика в период второй 

мировой войны. Курс лекций по истории международных отношений (1939-1945 гг.). – М., 

1999. 

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

в двух томах. – М., 1999. 
 

б) Дополнительная литература 

1. Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция. М., 1988. 

2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999. 

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

отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945-1995). – М., 1997. 

4. Богатуров А.Д. Системный подход и изучение международных отношений // Мир 

между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 1910- 

1940-х годов. - М., 1997. 

5. Ванден Берге И. Историческое недоразумение? «Холодная война». 1917-1990. - М., 

1996. 
6. Дипломатический словарь. – В 3-х т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1984-1986. 

7. Иванов И. Россия и современный мир. Внешняя политика Москвы на пороге ХХ1 века 

// «Дипкурьер НГ», № 1, 20 января 2000 г. 

8. История международных отношений и внешней политики СССР / Под ред. 

В.Г.Трухановского. – В 3-х т. – Т.1. 1917-1939 гг. – Т.2. 1939-1945 гг. – М., 1961. 

9. История международных отношений и внешней политики СССР / Под ред. 

В.Г.Трухановского. – В 3-х т. – 2-е изд. – Т.1. 1917-1939 гг. / Ред. А.А.Ахтамзян. – Т.2. 

1939-1945 гг. / Ред. В.Б.Ушаков. – М., 1967. 
10. История международных отношений и внешней политики СССР. – В 3-х т. – Т.1. 1917- 

1945 гг. / Ред. И.А. Кирилин. – М., 1987. 

11. История международных отношений и внешней политики СССР. Том второй. 1945- 

1975. Редактор тома профессор Г.В.Фокеев. – М., 1987. 

12. История международных отношений и внешней политики СССР. Том третий. 1970- 
1987. Редактор тома профессор Г.В.Фокеев. – М., 1987. 

13. История международных отношений на Дальнем Востоке. 1945-1977. Хабаровск, 1978. 

14. Кириллов В. История стран Восточной Европы. М.: МГИМО, 1991. 

15. Новое политическое мышление и проблемы безопасности и сотрудничества в Европе: 

Учебное пособие / Княжинский В.Б., Купцова И.В., Софинский Н.В., Фокеев Г.В., 

Юрьева Т.В. - М.: МГИМО, 1991. 



16. Примаков Е. Международные отношения накануне ХХ1 века: проблемы, перспективы 
// «Международная жизнь», 1996, № 10. 

17. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение 

/ Отв. ред. Л.Н.Нежинский. - М., 1995. 

18. Торкунов А.В. Международные отношения после косовского кризиса // 

«Международная жизнь», 1999, № 12. 

19. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // «Полис», 1994, № 1. 

20. Холодная война. Новые подходы, новые документы / Отв. ред. М.М.Наринский. - М., 
1995. 

21. Шреплер Х.-А. Международные организации. Справочник. – М., 1995. 

22. Fukuyama F. The End of History? – The National Interest. – 1989. - № 16. (В переводе на 

русский язык: Фукуяма Ф. Конец истории? // «США: экономика, политика, идеология», 

1990, № 5-6 или «Вопросы философии», 1990, № 3). 

23. Goldstein J.S. International Relations. - Washington, 1994. 

24. Irwin D.W. A Dictionary of European History and Politics. 1945-1995. (1996). 

 
 

4.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 
 

1. Раскол Европы на два военно-политических блока. Начало первой мировой войны. 

2. Международные отношения на заключительном этапе первой мировой войны. Выход 

Советской России из войны. Брестский мир. 

3. Парижская мирная конференция. Становление Версальской системы МО в Европе. 

4. Вашингтонская конференция и ее решения. Вашингтонская система МО в АТР и ее 

эволюция в 1920-е гг. 

5. Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Локарнская конференция и ее решения. 

Постлокарнский период европейской стабилизации. 

6. Международные отношения в Европе в первой половине 1930-х гг. Нарастание 

фашистской угрозы и проблема укрепления коллективной безопасности с участием 

СССР. 

7. Агрессия Японии в Китае. Кризис и распад Вашингтонской системы МО. 

8. Международные отношения в Европе во второй половине 1930-х гг. Мюнхенская 

конференция. Крах Версальской системы МО. Предвоенный политический кризис 

1939 г. 

9. Международные отношения в начальный период второй мировой войны (сентябрь 1939- 

июнь 1941 гг.). Советско-германские отношения. 

10.  Формирование антигитлеровской коалиции (1941—1942 гг.). Проблема второго 

фронта в межсоюзнических отношениях. Тегеранская конференция. 

11.  Проблемы мирного урегулирования и создания основ послевоенного мирового 

порядка в отношениях держав «большой тройки». Ялтинская и Потсдамская 

конференции. 

12.  Какие типы систем международных отношений существовали во второй 

половине ХХ века? 

13.  Назовите системообразующие факторы биполярной и постбиполярной систем 

международных отношений. 

14. Что такое холодная война? 



15.  Назовите основные этапы истории биполярной системы международных 

отношений. 

16. Что такое деколонизация? 

17. Что такое «третий мир»? 

18.  Назовите принцип установления границ по Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам (ООН, декабрь 1960 г.). 

19. Что вы знаете о принципах «Панча Шила»? 

20.  Назовите типы и примеры региональных конфликтов в странах «третьего 

мира». 

21. Назовите причины и последствия советско-югославского конфликта. 

22.  В чем причины появления конфликтности в советско-китайских отношениях на 

рубеже 50-х и 60-х годов? 

23.  Когда и при каких условиях были установлены дипломатические отношения 

между КНР и США? 

24.  Какая статья китайско-японского Договора о мире и дружбе вызвала 

озабоченность СССР? 

25. Назовите три центра силы на Западе. Когда они сформировались? 

26. Что такое «нефтяной шок» 1973 г.? 

27.  Какие механизмы координации политики сформировались на Западе в 70-е 

годы? 

28. Что такое концепция «социалистической ориентации»? 

29.  Каковы причины обострения глобального соперничества между СССР и США 

на рубеже 70-х и 80-х годов? 

30. Что такое «двойное решение» НАТО (декабрь 1979 г.)? 

31. Когда СССР ввел войска в Афганистан? Какова была реакция Запада и КНР? 

32. Что такое проект «газ — трубы»? 

33.  Когда приняты действующие Концепция национальной безопасности РФ и 

Концепция внешней политики РФ? 

34.  Каковы концептуальные основы внешней политики России на современном 

этапе? 

35.  Какова иерархия региональных внешнеполитических приоритетов России на 

современном этапе? 

 

 

 

 
4.4 Перечень экзаменационных вопросов 

 
 

1. “Тридцатилетняя война”, формирование Вестфальской системы международных отношений и его 

влияние на современные международные отношения 

2. Образование США 

3. Наполеоновские войны и Венская система международных отношений 

4. Восточный вопрос (30-ые г.г. 19 в.) 

5. Крымская война 

6. Объединение Италии 

7. Объединение Германии 



8. Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.: От Сан-Стефано до Берлина 

9. Образование Тройственного Союза 

10. Образование Антанты и подготовка к Первой мировой войне 

11. Боснийский и Марокканский кризисы 

12. Балканские войны 

13. Международные отношения в годы Первой мировой войны 

14. Договор Сайкса-Пико 

15. Борьба воюющих стран за привлечение новых союзников в годы Первой мировой войны 

16. Выход Советской России из Первой мировой войны 

17. Вступление США в Первую мировую войну и 14 пунктов В.Вильсона 

18. Парижская мирная конференция 1919 года 

19. Создание Лиги Наций 

20. Генуэзская конференция 

21. Рапалльский договор Чичерина-Ротенау 

22. Вопросы межсоюзнических долгов и репарационных выплат Германии 

23. Дипломатическое признание Советской России 

24. Локарнская конференция 

25. Севрский договор и Александропольский договор 

26. Московский договор и Карский договор 

27. Лозанская конференция 

28. Вашингтонская конференция 1921-1922 г.г. и становление Версальско-Вашингтонской системы МО 

29. Вопрос недопущения войны в МО: Пакт Бриана-Келлога 

30. Агрессия Италии в Эфиопии 

31. Приход Гитлера к власти 

32. Аншлюз Австрии 

33. Чехословацкий кризис и Мюнхенский сговор 

34. Пакт Молотова-Риббентропа 

35. Начало Второй мировой и Великой Отечественной войн 

36. Московская конференция 

37. Тегеранская конференция 

38. Ялтинская конференция 

39. Потсдамская конференция 

40. Капируляция Японии и окончание Второй мировой войны 

41. Нюрнбергский процесс 

42. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 

43. Создание ООН 

44. Фултоновская речь Черчилля и начало “холодной войны” 

45. План Маршалла и доктрина Трумена 

46. Образование НАТО, СЭВ и ОВД 

47. Образование КНР 

48. Распад колониальной системы (представьте процесс и приведите пример освобождения одной 

страны) 

49. Образование ГДР и ФРГ и возведение Берлинской стены 

50. Корейская война 1950-1953г.г. 

51. Венгерское восстание 1956г. 

52. Карибский кризис 1962г. 

53. Пражская весна 1968г. 

54. Подготовка Договора о нераспространении ядерного оружия 

55. Проблема ограничения вооружений на рубеже 60-70-ых г.г 20в. 

56. Вьетнамские события на рубеже 60-70-ых г.г 20в. 



57. “Культурная революция” в Китае 1966—1976 г.г. 

58. Дэн Сяопин и “Китайское чудо” 

59. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и Заключительный акт 1975г. Декалог 

60. Афганская война 1979-1989 г.г. 

61. Отношения СССР и США в годы правления Рональда Рейгана 

62. Перестройка в СССР 

63. “Бархатные революции” и распад “Восточного лагеря” 

64. Распад СССР и образование СНГ: Распад биполярной системы международных отношений 

 



 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-3. Способен выделять, 

систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые 

конструкции в первичных источниках и 

оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов. 

ОПК-3.2. Систематизирует и 

статистически обрабатывает потоки 

информации, умеет интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические 

данные 

ОПК-4. Способен устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.2. Выявляет объективные 

тенденции и закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. Находит 

причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественнополитическими и 

социально-экономическими процессами 

и явлениями. 

ПК-6. способностью владеть навыками 

рационализации своей исполнительской 

работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого 

опыта 

ПКО-6.1. Знает труды ведущих 

отечественных и зарубежных экспертов 

по проблематике исследования и 

свободно ориентируется в документах, 

научной и периодической литературе, 

докладах, базах данных, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

ПКО-6.2. Собирает и обобщает 

фактический материал относительно 

международных и 

интернационализированных внутренних 

конфликтов, а также международных 

переговорных комплексов, составляет 

сообщения информационного, 

публицистического и аналитического 

характера, обзоры прессы по заданной 

проблематике. 

ПКО-6.3. Выявляет источник 

информации о внешнеполитической 



 позиции страны и отделяет его от 

последующих интерпретаций. 

ПК-12. способность принимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

ПКО-12.1. Обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и 

предмет исследования, формулирует 

научную проблему и/или гипотезу 

исследования. 

ПКО-12.2. Участвует в составлении 

программы научного исследования. 

ПК-21. способность понимать основные 

направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Российской Федерацией 

 

ПК-22. способностью понимать 

основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

 

ПК-24. способность ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

 

ПК-26. способностью давать 

характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

 


