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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 
 Программа дисциплины  «История внешней политики России с древнейших времён  

до ХХ века» опирается на собственное видение ряда проблем и призвана восстановить 

лакуны,  образовавшейся  при изучении курсов  отечественной и всемирной истории в 

интересах воссоздания  истоков  внешнеполитического курса  России, факторов, на неё 

влияющих в интересах  воссоздания  российского исторического  процесса во всей  его  

целостности и многогранности. 

 

Цель курса: 

 

на основе широкого комплекса источников и новой  историографической ситуации, 

сложившейся в России на рубеже XX – XXI вв. раскрыть важнейшие явления и события  

российской внешней политике  с древнейших времён и до ХХ вв. В центре изучения – 

проблема истоков внешнеполитических  интересов Руси – России, выявления в какой мере 

и какие народы  и страны оказали  влияние на создание  устойчивых  тенденций, а также 

наследственных признаков [ «её особенная стать», по определению Ф. И. Тютчева] нашего 

государства, формирование государственной  территории страны. Безусловно 

формирование  истоков  внешнеполитических  интересов страны относится и IX – X вв., 

когда  под воздействием  как северных соседей (скандинавские государства), а также 

южных (Византия) и Восточных соседей (Хазария) образуется мощная причерноморская  

держава  Киевская Русь. Развитие Руси  в последующие века  происходило  в тесной  

связи,  а так же в противостоянии  не только Западу, но и Востоку  (половцы, монголо – 

татарское нашествие), дала возможность  перенести начинающийся центр государства во 

Владимиро – Суздальскую Русь, а затем в XIV - XVI вв. завершить перенос  центра 

страны  с образованием  Московского царства. 

В правлении первых Романовых в XVII в. успешно разрешается проблемы внешней 

политики на западном направлении: был возвращен Смоленск, в состав России входит: 

левобережная  Украина и Киев. В середине XVII в. партии российских землеискателей 

выходят на Тихий океан, основываются первые поселения русских по рекам  Зея, при реке 

Амуру. Под высокую руку российскогоцаря подводятся многочисленные народы  

Западной и Восточной Сибири, Забайкалья, Якутии и других мест. Решительные 

изменения  во внешней политике  происходят  при Петре I. Он строит новую столицу-С. – 

Петербург,  одерживает победу  в Северной  войне со Швецией, в результате чего страна 

прирастает новыми провинциями на Западе, в Прибалтике. Благодаря  преобразованиям 

Петра  в государственном устройстве в 1721 г. Российское царство трансформируется в 

империю. В правлении Екатерины II России прирастает  новыми землями на Западе, а в 

состав империи входят  Новороссийские причерноморские земли  и Крым. В XIX в. в 

правление  Александра I, Николая I и Александра II были присоединены  Кавказ и 

Средняя Азия, завершается, таким образом, в основном формирование исторической 

территории  государства Российского. 

 Изложение  материала  в программе носит  проблемно – хронологический характер. 

Центральным  в рассматриваемых  проблемах стало не только изучение важнейших 

событий, документов, но, и исторических, а также государственных деятелей,    влияние 

которых,  на внешнюю политику России было определяющим.  

Задачи курса: 

- изучение направлений внешней политики России; 

- изучение внешнеполитических решений; 

- изучение внешнеполитических задач; 



 
 

- изучение лидеров внешнеполитических ведомств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должны демонстрировать  

следующие  результаты  образования: 

 

 Знать: 

 

- факторы, содержания и особенности, оказывающие влияния на формирования внешней 

политики России с древнейших времён, выявление истоков внешнеполитических 

ориентиров и её коренных интересов. Обучающиеся таким образом, должны знать тесную 

связь внутренних  и внешних событий в истории России, причинно – следственные связи  

исторических событий, основные историографические подходы в  оценке  важнейших 

фактов становлении и развитии  внешней политики страны; 

 

 Уметь: 

 

-  давать объективный анализ, критически оценивать содержание источников, а также 

основных исследований  по проблемам курса, оперировать категориальным аппаратом, 

терминологией, обладать навыком  обосновывать свою позицию в оценке содержания  

научной литературе, оценивать и  интерпретировать  опыт, накопленный  исторической 

наукой, а также связывать  содержание  той или иной  проблемы с конкретными  

персоналиями: 

 

Владеть: 

 

- навыками  самостоятельного  поиска литературы по важнейшим аспектам курса, в том 

числе компьютерными  технологиями в подборе необходимой  информации, владеть 

методологией  научно – исследовательской работы – умением поставить  и обосновывать  

проблему, её научную значимость, выдвигать гипотезу, формулировать цель и задачи 

исследования, использовать разнообразные общенаучные, исторические, а так же методы 

смежных дисциплин в изучении  исторических процессов и явлений. 

Важно, чтобы полученные знания  и умения  использовались  студентами для  

критического восприятия  общественных процессов  и ситуаций с точки зрения их 

исторической  природы и определения собственной  позиции. 

освоить компетенции:  

ПК – 6способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

 Данный курс относится к числу вариативных  дисциплин  специальности 

«История». Образовательный процесс в рамках указанной дисциплины опирается  на 

профессиональную подготовку  историков, получивших исходные познания по истории 

России с древнейших времён. К числу формируемых знаний, умений и навыков относятся: 

представление об особенностях  российской внешней политики с момента образования 

древнерусского государства, понимание краткосрочных и долгосрочных интересов,  а 

также факторов, оказывающих  влияние  на основные направления внешней политики 

России (ВПР), умение работать  с  источниками  научной литературой, вести поиски  



 
 

необходимой  информации. Прямую связь  имеет  дисциплина  с курсом  «История России 

с древнейших времён  до конца XIX в.». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах    

Общая трудоемкость в часах    

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятия -   

Самостоятельная работа в часах    

Форма промежуточной аттестации  экзамен   

 
 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий -   

Консультации    

Зачет/зачеты -   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы -   

Контрольная работа  -   

Всего    

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия 
Сам.раб. 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Внешняя политика 

древнерусского 

государства 

  0.4/14 6 6  2 

2 Русь XIII – XVвв: 

между Востоком и 

0.3/13 6 6  1 



 
 

Западом. 

3 Внешняя политика 

в период 

образования 

Московского 

царства в XVIXVII 

вв.  

0.3/11 5 5  1 

4 Продвижение 

России на Восток. 

0.3/11 5 5  1 

5 Новые задачи и 

основные 

направления  

внешней политики  

России на 

западном  и 

южном 

направлении  в 

XVIII в. 

0.3/12 5 5  2 

6 Россия и Европа  

после 1815 г. 

Присоединение 

Кавказа и Средней 

Азии.  

0.3/11 5 5  1 

 Самостоятельная 

подготовка к 

экзамену 

36    36 

 Всего  32 32  44 

 

5.2. Содержание: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Тема 1. Внешняя политика древнерусского  государства. 

 

Рюрик и его происхождение, сведения о нём в Повести временных лет, и других 

источниках. Отношения с Византией и Хазарией в середине IX века. Внешняяя политика  

первых  киевских князей. Археологические находки в районе между Днепром, Доном, 

Волгой. Политика Игоря и Ольги, улучшение отношений с Византией. Русское посольство 

Ольги в Константинополе. Внешнеполитические  войны  Святослава, попытка основания 

новой столицы на Дунае и неудачи. Ухудшение внешнеполитического положения Руси в 

970-х гг. Политика Владимира I. Внешнеполитические аспекты Ярослава Мудрого с 

Западной Европой, династические браки. Половеций фактор в конце XI – XII вв. 

Владимир Мономах.  

 

Тема 2. Русь XIII – XV вв.: между Востоком и Западом. 

 

Монгольское вторжение на Русь. 



 
 

Внешнеполитическая деятельность  Ярослава Всеволодовича. Александр Невский – 

дипломат и полководец Владимиро – Суздальской Руси. Монгольский фактор  внешней 

политики  первых московских  князей. Загадки Куликовской  битвы. Русские в Литовском 

государстве.  «Привели»   Ягайлы и Казимира: русско – литовские отношения. 

Флоренский собор 1439 г. Религиозный фактор и борьба за автономию  Русской 

православной церкви. Международные последствия  женитьбы  Ивана III на Софии 

Палеолог. Перемены во внешней политике Руси в конце XV в. 

 

Тема 3. Внешняя политика в период образования Московского царства. 

 

Боярская дума и её внешнеполитические  функции. Возникновение посольского 

приказа, его состав и деятельность. Основные функции руководителей и аппарата 

Посольского приказа. Организация и деятельность  посольств, церемония приёмов 

иностранных дипломатов. Новые задачи и основные направления  внешней политики  в 

правление Ивана Грозного. Руководители Посольского приказа : Иван Висковатый, братья 

Андрей и Василий Щелкаловы. Дипломатия периода Смуты: Иван Грамотин. Внешняя 

политика  в правление первых Романовых. Православные в Речи Посполитой. 

Воссоединение Украины с Россией. Гетманы Украины и русские цари во 2половине XVII 

в. 

 

Тема 4. Продвижение России на Восток. Новые задачи развития страны после 

похода Ермака.  

 

Освоение Западной Сибири, выход на Байкал. Изучение рек Лены, Охоты, Зеи и 

Шилки. Основание в 1632 г. русскими  Якутска – центра русской колонизации на Дальнем 

Востоке. Выход на Амур, основание Верхне – Ангарского, Баргузинского, Нерчинского и 

др.  острогов и крепостей. Экспедиции В.Д. Пояркова, выход на Сахалин. Решение 

Москвы о присоединении  Приамурья и Приморья  к России. Первые контакты с Китаем и 

династией Цин. Деятельность В.П.  Хабарова. Столкновение с маньчжурами в 1652 г. и 

его последствия. Первые пограничные линии России с Китаем. Нерчинский договор 1689 

г.  Русские географические открытия  на северо – востоке Сибири, Курильские острова, 

исследование побережья Охотского моря. Посольство С.П.  Владиславича – Рагузинского, 

русско – китайский договор 1727 г. в Кяхте. Начало Русской Америки в 1732 г. Новый 

этап пограничного размежевания  с Китаем в XIX в.: Айгурский, Тяньцзинский  договор с 

Китаем. Внешнеполитическая деятельность  Н. Муравьёва и Н.П. Игнатьева на Дальнем 

Востоке.  

 

Тема 5. Новые направления внешней политики России в XVIII в. 

 

Основные цели внешней политики и их реализация Петром I. Образование 

Иностранной коллегии  в 1718 г. Внешнеполитические позиции России периода Северной 

войны. Ништадский мир. Удачи и неудачи России в  противостоянии с Турцией. 

Каспийский поход в правлении Петра I и  успехи  России на Кавказе. Внешняя политика в 

период преемников  Петра I. Попытки пересмотра итогов Северной войны. Разработка 

внешнеполитической программы  А.П. Бестужева – Рюмина. Внешняя политика в 

царствовании Елизаветы Петровны. Внешнеполитические позиции и противники России  

в период семилетней войны. Внешняя политика Екатерины II. Присоединение Новоросии 

и Крыма. Россия и Французкая революция 1789 г. Разделы Польши. Особенности 

территориальных приобретений России. Борьба за наследие Петра I на западном и южном 

направлениях  

 

 Тема 6. Россия Европа после 1815 г. Присоединение  Кавказа и Средней Азии. 



 
 

 

Победа над Наполеоном и укрепление внешнеполитических позиций России в 

Европе. Территориальные приобретения России в началеXIX в. Присоединение Грузии и 

Финляндии. Приобретения в Закавказье. Александр I как дипломат. Венская система  

европейской безопасности. Западная граница Российской империи. Начало борьбы за 

Кавказ. Политика А.П. Ермолова. Затяжной характер войны. Внешняя политика  первых 

лет правления Николая I. Дипломаты николаевской эпохи. Превращение  России в оплот 

европейской  реакции и последствия для международного положения страны. 

Дипломатическая позиция России. Крымская катастрофа и ей последствия  для России. 

Назначение министром иностранных дел А.М. Горчакова. Присоединение Кавказа. 

Внешнеполитическая программа А.М. Горчакова и её реализация, выход России из 

дипломатической изоляции. Дипломатия А.М. Горчакова  в Средней Азии. Взятие 

Ташкента  в 1865 г. Образование Туркестанского  генерал – губернаторства. Конвенция 

1881 г. о границе между  Россией и Ирана. Продажа 1867 г. Аляски  США. 

Петербуржский договор  1875 г.  с Японией. Итоги на западном направлении. Русско – 

французский союз 1892 г. Территориальные границы  Российской империи  к началу XX 

века.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Раздел 

(тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

 

Форма 

контроля 

 Внешняя 

политика 

древнерусс

кого 

государств

а 

конспект 

2 Рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Рюрик и его 

происхождение 

2. Отношения с 

Византией и 

Хазарией в 

середине IX века. 

3. Внешнеполитичес

кие  войны  

Святослава, 

попытка 

основания новой 

столицы на Дунае 

и неудачи. 

4. Внешнеполитичес

кие аспекты 

Ярослава Мудрого 

с Западной 

семинар в 

диалоговом 

режиме 



 
 

Европой, 

династические 

браки 

 Русь XIII – 

XVвв: 

между 

Востоком 

и Западом. 

конспект 1 1. Монгольское 

вторжение на 

Русь. 

2. Внешнеполитичес

кая деятельность  

Ярослава 

Всеволодовича. 

Александр 

Невский– 

дипломат и 

полководец 

Владимиро – 

Суздальской Руси. 

семинар в 

диалоговом 

режиме 

 Внешняя 

политика в 

период 

образовани

я 

Московско

го царства 

в XVIXVII 

вв.  

конспект 1 1. Новые задачи и 

основные 

направления  

внешней политики  

в правление Ивана 

Грозного. 

2. Внешняя политика  

в правление 

первых 

Романовых. 

коллоквиум 

по научной 

литературе 

 Продвиже

ние России 

на Восток. 

конспект 

1 1. Первые контакты 

с Китаем и 

династией Цин. 

2.  Деятельность 

В.П.  Хабарова. 

Столкновение с 

маньчжурами в 

1652 г. и его 

последствия. 

3.  Первые 

пограничные 

линии России с 

Китаем.  

4. Нерчинский 

договор 1689 г. 

5.   Русские 

географические 

семинар в 

диалоговом 

режиме 



 
 

открытия  на 

северо – востоке 

Сибири, 
 Новые 

задачи и 

основные 

направлен

ия  

внешней 

политики  

России на 

западном  

и южном 

направлен

ии  в XVIII 

в. 

конспект 2 1. Образование 

Иностранной 

коллегии  в 1718 г.  

2. Внешнеполитичес

кие позиции 

России периода 

Северной войны.  

3. Ништадский мир. 

Удачи и неудачи 

России в  

противостоянии с 

Турцией.  

4. Каспийский поход 

в правлении Петра 

I и  успехи  

России на 

Кавказе. 

дискуссия: 

«Альтернатив

ы внешней 

политики 

России в 

XVIII веке»  

 Россия и 

Европа  

после 1815 

г. 

Присоедин

ение 

Кавказа и 

Средней 

Азии.  

конспект 1 1. Победа над 

Наполеоном и 

укрепление 

внешнеполитичес

ких позиций 

России в Европе.  

2. Территориальные 

приобретения 

России в 

началеXIX в.  

3. Присоединение 

Грузии и 

Финляндии.  

4. Приобретения в 

Закавказье. 

Александр I как 

дипломат.  

5. Венская система  

европейской 

безопасности. 

Западная граница 

Российской 

империи. 

конференция

6 «Итоги и 

уроки 

внешней 

политики 

России к 

началу ХХ 

века» 



 
 

 Подготовк

а к зачету 

 36 Список литературы: 

История России с 

древнейших времен до 

наших дней : учебник / 

Н. Л. Клименко [и др.] ; 

под ред. А. В. Сидорова ; 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - М.: 

Проспект, 2011. – 451. 

Сахаров А.Н. История 

России с древнейших 

времен до начала XXI : в 

2 т. Т. 2 : С начала XIX 

века до начала XXI века / 

А. Н. Сахаров [и др.] ; 

под ред. А. Н. Сахарова. 

- М. : АСТ : Астрель 

:Транзиткнига, 2006. - 

862 с. 

Бартольд В. В. 

Сочинения. - М., 1963. 

Т.1 - 2 

 

экзамен 

  итого    

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Примеры практических заданий. 

 

Тема 1. Внешняя политика древнерусского  государства. 

 

1. Рюрик и его происхождение, сведения о нём в Повести временных лет, и других 

источниках.  

2. Археологические находки в районе между Днепром, Доном, Волгой.  Политика 

Владимира I.  

3. Внешнеполитические аспекты Ярослава Мудрого с Западной Европой, династические 

браки. Половеций фактор в конце XI – XII вв. Владимир Мономах.  

  

Тема 2. Русь XIII – XV вв.: между Востоком и Западом. 

 

1. Монгольское вторжение на Русь. 

2. Александр Невский – дипломат и полководец Владимиро – Суздальской Руси.  

3. Монгольский фактор  внешней политики  первых московских  князей.   4. Перемены во 

внешней политике Руси в конце XV в.   

 



 
 

Тема 3. Внешняя политика в период образования Московского царства. 

 

1. Боярская дума и её внешнеполитические  функции.  

2. Новые задачи и основные направления  внешней политики  в правление Ивана 

Грозного.  

3.  Воссоединение Украины с Россией. Гетманы Украины и русские цари во 2-й половине 

XVII в. 

 

Тема 4. Продвижение России на Восток. Новые задачи развития страны после похода 

Ермака.  

 

1. Освоение Западной Сибири, выход на Байкал.  

2.  Решение Москвы о присоединении  Приамурья и Приморья  к России. 3. Русские 

географические открытия  на северо – востоке Сибири, Курильские острова, исследование 

побережья Охотского моря. Посольство С.П.  Владиславича – Рагузинского, русско – 

китайский договор 1727 г. в Кяхте. 3. Начало Русской Америки в 1732 г.  

 

Тема 5. Новые направления внешней политики России в XVIII в. 

 

1. Основные цели внешней политики и их реализация Петром I.  

2.  Внешняя политика в период преемников  Петра I.  

3.  Внешняя политика в царствовании Елизаветы Петровны.  

4.  Присоединение Новоросии и Крыма. Россия и Французкая революция 1789 г. Разделы 

Польши.  

5. Особенности территориальных приобретений России. Борьба за наследие Петра I на 

западном и южном направлениях  

 

Тема 6. Россия Европа после 1815 г. Присоединение  Кавказа и Средней Азии. 

 

1. Победа над Наполеоном и укрепление внешнеполитических позиций России в Европе.  

2. Территориальные приобретения России в началеXIX в.  

3. Внешняя политика  первых лет правления Николая I.  

4. Крымская катастрофа и ей последствия  для России.   

5. Присоединение Кавказа.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

А) основная 

 

История России с древнейших времен до наших дней : учебник / Н. Л. Клименко [и др.] ; 

под ред. А. В. Сидорова ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011. – 451. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI : в 2 т. Т. 2 : С начала 

XIX века до начала XXI века / А. Н. Сахаров [и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : АСТ : 

Астрель :Транзиткнига, 2006. - 862 с. 

Бартольд В. В. Сочинения. - М., 1963. Т.1 - 2 

Бобылёв В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I - М., 1990. 



 
 

Борисенков Е. II., Пасетский В. М Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. 

- М., 1988. 

Б) дополнительная  

 

Артамонов М. И. История хазар. -  Л., 1962. 

Алпатов М. А., Что знал Посольский приказ о Западной Европе во второй половине XVII 

в. / История и историки. Историография всеобщей истории. Сбор статей. — М., 1966. 

Былины. -  М., 1986. 

Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV - XVII вв. -  М., 1975. 

Возгрин В. Г. Россия и европейские страны в годы Северной войны. / История 

дипломатических отношений в 1697 —1710 гг.  -Л., 1986. 

Возгрин В. Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны. – Л., 1986. 

Гаврюшкин А. В. Граф Никита Панин: Из истории русской дипломатии XVIII в. -  М., 

1989.  

Греков Б. Д. Киевская Русь. -  М., 1949. 

Греков Б. Д. Борьба Руси за создание своего государства М. - Л., 1965. 

Горский А. А. Москва, Тверь и Орда в 1300 - 1339 гг. // Вопросы истории 1995, №4.  

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа - Киев, 1990. 

Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и великая Степь. - М., 1989. 

Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарин. -  М., 2001. 

Гумилёв Л. Н. От Руси к России. -  М., 1993. 

Гуревич А. Я. Походы викингов. -  М., 1966. 

Гусанов М.Р. Дагестан и Древняя Русь // Вопросы истории. 2010. №2. 

Гусейн Ф.А. К вопросу об обещании шаха Аббаса (уступить Московскому государству  

Дербей, Баку и Шемаху) // Вопросы истории. 2010. №9. 

Демидова Н. Ф., Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае. - М., 1966. 

Джеджула К. Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. - Киев, 

1972.  

Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в.-M., 1960.  

Древнерусское государство и его международное значение. -  М., 1965. 

Думин С. В. Другая Русь (Великая княжество Литовское) / История 

Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России XIX - начала XX в. -  М.,1991. 

Дьяки и подячьиПосольскою приказа в XVI в. Справочник. М., 1983. 

Егоров В. Л. Александр Невский и Чингизиды / Отечественная история 1997. №2. 

Егоров В. Л. Русь и её южные соседи в X - XIII вв. // Отечественная история, 1994. №6  



 
 

Застрансов И.А. Пётр Петрович Семёнов Тянь – Шанский // Вопросы истории. 2010. №7. 

Итоги и задачи изучения внешней политики России. - М., 1981. 

Ишутин В.В. Русский посол И.М. Смолин и геополитический прогноз 1782 г. // Вопросы 

истории. 2010. №3. 

Кавтарадзе А. Г. Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова в 1799 / / Новая и 

новейшая история. 1981.  №3.  

Каменский А. Б. Екатерина II // Вопросы истории, 1989. - №3. 

Казакова Н. А. Русско - ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV- начало 

XVI вв. - Л., 1975. 

Карташов А. В. Очерки по истории Русской Церкви. - М., 1993. 

Кромин Н.Н. Империя Чингисхана в новых западных исследованиях // Вопросы истории. 

2010. №5. 

Кром М. Православные князья в Великом княжестве Литовском в начале XVI в. / 

Отечественная  история.  1992. №4. 

Ковригина В. А. Немецкая слобода в Москве конца XVII -начала XVIII вв. / Вопросы 

истории. 1997.  №6. 

Кожинов В. Тютчев. -  М. – М.,1986. (серия ЖЗЛ). 

Кучкин В. А. Александр Невский // Отечественная история. 1996. 

Кучкин В.А. Формирование государственных территорий Северо - Восточной Руси в X - 

XIV вв. - М, 1984. 

Лаборовски Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. Из истории 

международных отношений в Восточной и Юго-Восгочной Европе.  - М., 1981. 

Лабутина Т.А. Британский дипломат и разведчик  Чарльз Уитворт  при дворе Петра I // 

Вопросы истории. 2010. №11. 

Левченко М. В. Очерки по истории Русско-византийских отношений. -  М., 1956. 

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. -  Л., 1985. 

Ловмянский X. Русь и норманны. -  М., 1985. 

Мальцев А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII вв. - М., 1974. 

Мелихов Г. В. Ивовый палисад - граница Цинской империи  // Вопросы истории.  1981. 

№8. 

Мелихов Г. В. Экспансия цинского Китая в Приамурье и Центральной Азии в XVII - 

XVIII вв. //  Вопросы истории. 1974.   №7. 

Мелихов Г. В. Россия и Цинская империя на Дальнем Востоке. -  М., 1989. 

Молчанов Н. И. Дипломатия Петра I.  - М., 1984. 



 
 

Международные отношения. Политика. Дипломатия XVI – XX вв. Сборник статей к 80- 

летиюМайского. – М.,1964.  

Мунаев В.С. Деятельность М.С. Воронцова  на Кавказе в 1844 – 1854 гг. // Вопросы 

истории. 2010. №10. 

Нарочницкий А. Л. Международные отношения европейских государств с 1794 но 

1830 гг. - М., 1946 . 

Нарочницкий А. Л. и др. Международные отношения на Дальнем Востоке. -  М., 1973.  

Некрасов Г. А. Роль России в европейской международной политике 1725 - 1739 гг. -  

М., 1976.  

Некрасов Г'. А. Внешняя торговля России черезРевельский порт в 1721 - 1756 гг. - М., 

1984. 

Некрасов Г. А. Око всей великой России. Об истории русской 4- дипломатической 

службы XVI - XVII вв. - М., 1989.  

Невельский Г. И. Подвиги русских морских офицеров на  крайнем востоке России - 

Хабаровск, 1969. 

Невельский Г. И. Посольская книга по связям России с Ногайской ордой 1489 - 1508 IT. - 

М., 1984.  

Новосельцев А. П. Хазария в системе международных отношений VII - IX вв. //  Вопросы 

истории. 1987. №2.  

Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и 

Кавказа. - М., 1990.  

Орешкова С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. -   М., 1971. 

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. - М., 1968. 

Пашуто В. Т. Первые русские дипломаты в Китае.  - М., 1966.  

Пашуто В. Т. Россия, Польша и Причерноморье в XV – XVIII  

вв. -  М., 1979.  

Павленко Н. И. Пётр I. - М., 1976. 

Плетнёва С. А. Кочевники Средневековья. - М., 1982.  

Плетнёва С. А. От кочевий к городам. -  М., 1967. 

Плетнёва С. Л. Па славяно-хазарском пограничье. -  М., 1989.  

Плетнёва С. А. Хазары. -   М., 1986. 

Пигулевская Н. В. Ближний Восток, Византия. Славяне. - Л., 1986. 

Преображенский Л. А. Великое посольство 1697- 1698 гг.: Старое и новое в русской 

дипломатии //  Вопросы истории.  1999. №2. 

Преображенский Л. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII вв. -  М., 1972.  



 
 

Преображенский А. А. Россия, Польша и Причерноморье в X V - XVIII вв.    - М., 1979. 

Поршнев  Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в неё Швеции и Московского 

государства — М., 1976.  

Поршнев Б. Ф. Китай и соседи. - М., 1970. 

Рапов О.М. Славяне и их соседи. Международные отношения в эпоху феодализма - М., 

1989. 

Рогожин II. М. Посольские книги и другие источники XVII в. о социальном составе 

посольства 1613 - 1616 гг. // Исследования но источниковедению истории СССР. - М., 

1982. 

Рыдзевская Е. Л. Древняя Русь и Скандинавия в IX - XIV вв. // Древнейшие государства на 

территории (СССР. Материалы  и исследования. М., 1978.  

Рыбаков Б. Л. Киевская Русь  и русские княжества ХII – XIII вв. -  М., 1982.. 

Сахаров А. Н. Дипломатия древней Руси. -  М., 1987. 

Сахаров А. Н. Дипломатии Святослава. -  М., 1991. 

Сахаров А. IН. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-восточной 

Европы в XV - XVI вв. - М., 1984. 

Сафронов Ф. Г., Е. П. Хабаров.  -Благовещенск, 1983. 

Селезнев Ю.В. Тохтамыш – последний хан единой Орды // Вопросы истории. 2010. №10. 

Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII в. Григорий Огреньев.  - 

Новосибирск, 1990.  

Скрынников  Р. Г. Россия накануне «смутного времени». - М., 1980 

Соболева Н. А. Символы русской государственности // Вопросы истории.   1979.  №6.  

Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI - XIX вв. - М., 1958. 

Тарле Е. В. Екатерина II и её дипломатия. -  М., 1945.  

Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. -  

М., 1969.  

Тихомиров М. Н. Древняя Русь. -  М., 1975.  

Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV - 

середина XVI вв. М., 1980. 

Худяков М. II. Очерки но истории Казанского ханства.  - М., 1991. 

Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства. -  М., 1960. 

Черкасов П. Тайная дипломатия Людовика XV и Россия (1749 – 1756 гг.) //  Новая и 

новейшая история.  1994. - №4-5. 

Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетии. - М., 1984. 

Юзефович Л. А. Как в посольских обычаях ведётся. - М., 1988. 



 
 

Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII - 

XIII вв. -  Л., 1978. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru. - сайт библиотеки 

Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

Государственная публичная историческая библиотека России  

Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 

просветительские издания  http://www. IQlib.ru 

http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники 

http:// ru.wikipedia.org – Википедия  

www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

www.gumer.info. – электронная библиотека Гумер. История России. 

Карты: 

     - «Русско-японская война. 1904-1905» 

     - «Первая революция в России. 1905-1907» 

     - «Россия в 1907-1914 гг.» 

     - «Первая мировая война. 1914-1918 гг.» 

- «Становление советской России. 1917-1922 гг.» 

           - «Иностранная интервенция и Гражданская война в СССР  

(1919 -1920 гг.) » 

- «Великая Отечественная война 1941-1945». 

    

Видеофильмы:  

                         - «Парадоксы истории. Неугомонный реформатор» (С.Ю. Витте) 

                     - Цикл «XX век в кадре и за кадром»: 

                       Тайна русско-японской войны. 

                     - «XX век. Русские тайны. Выстрел в театре» 

                         (Убийство П.А. Столыпина) 

                     - «XX век в войнах. Век насилия: Первая мировая война 

                     - «XX век в войнах: кровь и грязь. Окопная война 1914-1918 гг.»  

                - «Парадоксы истории: Заговор против императора» 

                - «Парадоксы истории. Отречение последнего российского импе- 

ратора» 

            -«Архив кинохроники. Страницы нашей истории. 

                1917 – 1937 гг.»  

              - «Россия. Забытые годы. Гражданская война»    

              - «НЭП: уроки истории»  

              - «Начало коллективизации. 1928 – 1930 гг.» 

- О Керенском; 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/


 
 

- Цикл «Российская империя». Николай  II; 

 Мультимедиа диски: 

          - « История России ХХ в.» / мультимедиа учебник в 4-х частях  

          - « Династия Романовых. Три века российской истории: 

              историческая энциклопедия» 

          - «Государь император Николай II: возвращение. 

             [Электронный ресурс] - Электронные текстовые данные.- 

             [Б. м.], [2006?] – 1 электр. опт.диск (DVD): ил.-  

             (Фильм из цикла «Судьба царя – судьба России).  

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудо – видео техника. 

Мультимедийные устройства 

Интреактивные доски 

Компьютерное обеспечение  

Электронная библиотека 

Два компьютерных класса 
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1.  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию 

 
Критерий   Показатель Наименование оценочного 

средства 

Знать Факторы, содержания и 

особенности, 

оказывающие влияния 

на формирования 

внешней политики 

России с древнейших 

времён, выявление 

истоков 

внешнеполитических 

ориентиров и её 

коренных интересов. 

Вопросы и задания для  

контрольного собеседования 

 

Уметь Давать объективный 

анализ, критически 

оценивать содержание 

источников, а также 

основных исследований  

по проблемам курса, 

оперировать 

категориальным 

аппаратом, 

терминологией, 

обладать навыком  

обосновывать свою 

позицию в оценке 

содержания  научной 

литературе, 

Вопросы и задания для  

контрольного собеседования 

 

Владеть Навыками  

самостоятельного  

поиска литературы по 

важнейшим аспектам 

курса, в том числе 

компьютерными  

технологиями в 

подборе необходимой  

информации, владеть 

Вопросы и задания для  

контрольного собеседования 

 



 
 

методологией  научно – 

исследовательской 

работы 

 

 

1.2. Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Внешняя 

политика России с древнейших времён до ХХ века» используется 5-балльная шкала. 

Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми результатами ее 

освоения, то есть оценивается тот уровень освоения компетенций, который заявлен в 

рамках обучения по данной дисциплине. 

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует частичное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе 

контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных 

показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в 

соответствие с приведенными показателями. 

 

 
2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(примерный) 

 

 

2.1. Тематика и задания для контрольных работ 

 
1. Формирование основных направлений внешней политики Московского 

государства при Иване II 

2. Внешняя политика Василия III 

3. Внешняя политика Ивана IV 

4. Ливонская война (1558-1583). 

5. Политики России в IX веке;  

6. Проанализировать внешнеполитические позиции С.Ю. Витте и Николая II 

7. сравнить  ВПР в IX и Х веке; 

8. Проанализируйте записку П.Н. Дурново 

 

2.2. Тематика рефератов 

1. Славянский мир. Восточные славяне в древности 

2. Быт и занятия восточных славян 



 
 

3. Образование государства у восточных славян 

4. Социально-экономическое развитие Киевского государства 

5. Крещение Руси 

6. Внешняя политики 

7. Детство и юность Петра (1672–1689) 

8. Правление царевны Софьи (1682–1689) 

9. Азовский поход и Великое посольство 

10. Северная война (1700–1721) и начало реформ Петра I 

11. Реформы Петра I 

 

2.3 Примеры кейсовых заданий 

 

Подготовка рецензии на книгу Айрапетова О.Р., Волхонский М.А., Муханов В.М. 

Дорога на Гюлистан. Из истории российской политики на Кавказе во второй половине 

XVIII - первой четверти XIX вв.Москва: Книжный Мир, Международный Институт 

Новейших Государств, 2014. — 384 с. 

 

2.4. Примеры тестовых заданий 

 

1. Какая военная операция русской армии началась с успеха, но закончилась 

крупным поражением?   
1. Брусиловский прорыв; 
2. Восточно-Прусская; 
3. Галицийская; 
4. оборона Порт-Артура. 
A2. Начало первой мировой войны привело к…   
1. началу революционных выступлений в армии и флоте; 
2. всплеску забастовочного движения; 
3. патриотическому подъему в русском обществе; 
4. беспорядкам на национальных окраинах России. 
A3. Союзник России в первой мировой войне:   
1. Англия; 
2. Италия; 
3. Франция; 
4. все вышеназванные. 

 

2.5. Тематика эссе 

 

1. Внешняя политика Екатерины II 

2. Павел I (1796–1801) 

3. Церковь в XVIII в 

4. Воссоединение Украины с Россией 

5. Внешняя политика до 1812 г. 

6. Отечественная война 1812 г. 

7. Внешняя политика (1815–1825) 

 



 
 

2.6 Описание ситуаций для сюжетно-ролевого взаимодействия 

 

Крымская война (1853–1856) разыграть сюжет с тем как началась эта война, роли 

послов распределить, императоров, реакцию крестьян и общества отразить. 

 

2.7 Иные формы контрольно-оценочных средств 

 
Создание презентации по теме «Внешняя политика России во второй половине XIX в.» 

 

2.8. Вопросы и задания к экзамену 

 
1.Внешнеполитические     факторы   образования     Древнерусского государства. Русь и 

варяги. 

2.Почему Древняя Русь была Киевской? 

3. Русь и Византия. 

4. Первые русские князья: Олег, Ольга, Святослав. 

5. Русь и Хазария. 

6. Древняя Русь и Степь (половцы и печенеги). 

7. Дипломатия     периода     раздробленности:     Галицко-Волынское княжество, 

Владимиро-Суздальская Русь. 

8. Русь и Запад в X III в.: причины столкновений. 

9. Русь и татары в X III в. 

10.Дипломатия Александра Невского. 

11.Русские в Великом княжестве Литовском. 

12.Другая Русь: правители Литвы Гедемин, Ольгерд, Кейстут, Ягайло, Витовт.  

13.Внешнеполитичсеские факторы возвышения Москвы. 14.Москва - 

Тверь - Орда в Х1Vв.  

15.Загадки Куликовской битвы 1380 г. 

16.Превращение Руси в Россию в ХVв. Внешнеполитические факторы 

этого процесса.  

17.Внешняя политика Ивана  III и Василия   III 

18.Органы  ведавшие  внешней   политикой   России:   Боярская  дума, 

Посольский приказ. 

19. Руководители Посольского приказа: дьяки Иван Висковатый, Андрей 

и Василий Щелкаловы, Иван Грамотин. 

20.ВПР в эпоху Ивана Грозного: почему Ливония ? 21.ВПР в 

ХV1 в.: отношения с Крымским ханством. 

22.Международные аспекты утверждения патриаршества на Руси: Андрей  Щелкалов. 

23.ВПР  после  смерти  Ивана  Грозного:   Борис  Годунов,  Василий  Щелкал ов. 

24.Внешнеполитические аспекты Смутного времени 1598-1613 гг.: Иван Грамотин. 

25.Русские   на   Украине:   причины   национально - освободительного движения. 

26.Воссоединение Украины с Россией. Богдан Хмельницкий. 27.Движение 

России на Восток. Нерчинский мирный договор. 28.Пограничное размежевание 

с Китаем в X I X  в.  

29.Ориентиры ВПР при Петре 1. Коллегия иностранных дел. 30.Русская 

Америка. 

31.Россия в сер. ХVIII в.: А.П. Бестужев. 

32.Присоединение Крыма к России. 



 
 

33.Разделы Польши и ВПР при Екатерине II.  

34.Россия и Французская революция 1789-1794 гг. 35.Александр 1 и 

Наполеон I. 

36.Образование министерства иностранных дел в России. 

37.Изменение территории после победы над Наполеоном I. 

38.Присоединение Кавказа. Генерал Ермолов, Паскевич, Барятинский. 

39.Россия и Европа в царствование Николая 1. 

40.Руководители МИД: граф К. Нессельроде. 

41.Дипломатия в России в сер. X I X  в.: крымская катастрофа. 

42.Новые ориентиры ВПР: A.M. Горчаков. 

43.Россия и Балканы. 

44,Россия в период объединения Германии и Франко-прусской войны. 

45.Россия и Турция во второй половине X I X  в. 

46.Русско-японские отношения на Дальнем Востоке. 
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