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Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов для направления  030600.62 «История» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «История российско-германских отношений».

Программа разработана в соответствии с:

· Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;

· Образовательной программой по направлению 030600.62 «История» подготовки бакалавра; 

· Рабочим учебным планом университета по направлению 030600.62 «История» подготовки бакалавра, утвержденным в  2014 г.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История германо-российских отношений» являются: 
· Ознакомление студентов с процессом развития российско-германских отношений в системе международных отношений в новое и новейшее время,
· Демонстрация возможностей структурного анализа всей совокупности мотивов российско-германских отношений, в том числе политических, экономических, идеологических и культурных факторов и их взаимосвязи,
· Выработка у студентов умения анализировать методологию и понятийный аппарат исторического исследования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

· Знать основные события и процессы в истории российско-германских отношений, причины партнерства и сближения между обеими странами, а также те факторы, которые обуславливали отчуждение и политическое как и экономическое противоборство
· Уметь анализировать методологию и понятийный аппарат исторического исследования.

· Иметь навыки (приобрести опыт) анализа и реферирования научной литературы на русском и английском языках, профессиональной публичной дискуссии.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

	Компетенция
	Код по ФГОС/ НИУ
	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

	Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области.
	СК-Б3
	Студент выявляет и оценивает понятийный аппарат и проблематику исторических исследований, особенности использования изучаемыми авторами исторических источников, воспроизводит и обосновывает правомерность критических замечаний, высказанных другими историками в адрес рассматриваемых работ
	Лекции, работа на семинарах, самостоятельная работа студента, написание рефератов

	Способен работать с     информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)
	СК-Б6
	Студент владеет навыками обобщения и анализа специальной научной литературы
	Самостоятельная работа студента, написание рефератов

	Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества
	СК-Б7
	Студент выявляет и оценивает понятийный аппарат и проблематику исторических исследований, особенности использования изучаемыми авторами исторических источников, воспроизводит и обосновывает правомерность критических замечаний, высказанных другими историками в адрес рассматриваемых работ
	Лекции, самостоятельная работа студента, работа на семинарах, написание рефератов

	Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения
	СК-Б9
	Студент корректно использует понятийный аппарат, владеет современным языком описания и анализа социально-исторических процессов, умеет публично изложить результаты изучения специальной литературы в ходе публичной дискуссии, а также в виде письменного реферативного обзора
	Работа на семинарах, написание рефератов

	Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранных языках
	ИК – Б  2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2_4.4
–
Б


	Студент корректно использует понятийный аппарат, владеет современным языком описания и анализа социально-исторических процессов, умеет публично изложить результаты изучения специальной литературы в ходе публичной дискуссии
	Работа на семинарах, написание рефератов

	Способность  к  использованию  иностранного  языка для   поиска   и анализа иностранных источников информации
	ИК – Б 

1.1_2.1_2.3_2.4.2_4.1


	Студент читает указанную в программе литературу на английском языке и адекватно воспроизводит ее содержание
	Самостоятельная работа студента, работа на семинарах, написание рефератов

	Способность ориентироваться в новых направлениях

социальных и гуманитарных наук
	ИК – Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_5.3_5.6
	Студент распознает работы, написанные в рамках микроисторического подхода и истории повседневности, способен оценить их место в исторической литературе и обосновать свою оценку
	Лекции, самостоятельная работа студента, работа на семинарах, написание рефератов


Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 030600.62 «История» подготовки бакалавра специализаций настоящая дисциплина является факультативной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

· Социальная антропология, иностранный (английский) язык, философия истории, введение в профессию, источниковедение и информационные ресурсы истории, теория и история исторического знания, Европа V-VII вв., история российской государственности, глобальная и сравнительная история, исследовательский семинар.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

· студенты должны иметь представление об основных событиях и процессах отечественной и мировой истории в средние века, новое и новейшее время, об истории формирования исторической науки как особой области познания, ее методах исследования. 

· студенты также должны уметь работать с научной и справочной литературой на русском и английском языках, обладать элементарными навыками анализа научной исторической литературы, а также логически-последовательного изложения изученной литературы в устной и письменной форме на русском языке. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

· Социальная история нового и новейшего времени, история и социология гуманитарного знания, история науки и техники.
Тематический план учебной дисциплины

	№
	Название раздела
	Всего часов 
	Аудиторные часы
	Самостоятельная работа

	
	
	
	Лекции
	Семинары
	Практические занятия
	

	1
	Длинный XIX век и российско-германские отношения
	46
	10
	10
	0
	26

	2
	Советский Союз и Германия между мировыми войнами XX века: от партнерства к войне
	36
	8
	8
	0
	20

	3
	Советско-германские отношения после катастрофы: новое начало, холодная война и мирное сосуществование
	26
	6
	6
	0
	14

	
	ВСЕГО
	108
	24
	24
	0
	60


Формы контроля знаний студентов
	Тип контроля
	Форма контроля
	1, 2, 3 год
	Параметры

	
	
	3 мод.
	4 мод.
	

	Текущий

(неделя)
	Реферат
	
	5 неделя

	1 реферат статьи из предложенного списка литературы для реферирования. Объем реферата – 1–2 тыс. слов. Точные сроки сдачи рефератов будут определены после утверждения расписания занятий на 3 и 4 модуль. (Реферат выполняется на русском языке).

	Итоговый
	Экзамен
	
	*
	Устный экзамен в виде развернутых ответов на 2 из предложенных 30 вопросов. Время на ответ – 20 минут. Экзамен проводится в один день.



6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов на семинарах (текущий контроль), в виде представленного ими реферата (текущий контроль) и, наконец, на итоговом устном экзамене. 
В ходе устного обсуждения на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания обязательной для прочтения к соответствующему занятию литературы (см. разделы 6 и 9). Поскольку определенная часть этой литературы написана на английском языке, студент должен продемонстрировать способность читать научную литературу на английском языке и адекватно излагать на русском языке ее содержание в ходе публичной дискуссии с использованием профессиональной терминологии. При этом студент должен уметь определить проблематику изучаемых монографий и статей, выделить и корректно объяснить употребление использованного понятийного аппарата, охарактеризовать использованные авторами источники и особенности их интерпретации; при разборе полемических статей – студент должен уметь выделить основные аргументы сторон. 
В реферате студент должен продемонстрировать те же знания и навыки, кроме того он должен продемонстрировать знание существующих российских стандартов библиографического описания использованной литературы и умение применять их в исследовательской работе. Представленный студентами реферат не возвращается и не рецензируется.
На итоговом устном экзамене студент должен продемонстрировать знание содержания работ, указанных в списке обязательной литературы (раздел 9), знание осеовных событий и процессов в истории российско-германских отношений, уметь охарактеризовать их место в системе международных отношений и использовать методы транснациональной истории.
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка курса: Все статьи, содержащиеся в списке обязательной литературы для прочтения к семинарам, будут доступны студентам в системе LMS.
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим образом: оценивается правильность ответов студентов на поставленные вопросы и их активность при этом, а также активность во время участия в групповом обсуждении прочитанной литературы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Поскольку самостоятельная работа студента состоит в подготовке к семинарским занятиям, то отдельно она не оценивается.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.4* Оауд
где
Отекущий 
рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП
Отекущий  =  1,0·Ореферат1
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезультирующая = 0.5* Онакопленная + 0.5*·Оэкзамен
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – арифметический. 

Содержание дисциплины

Раздел 1. Длинный XIX век и российско-герммнские отношения
Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде обсуждения обязательных для прочтения статей, словесных и визуальных источников. 

Общее число часов: 10 часов лекций и 10 часов семинаров, 30 часов самостоятельной работы
Содержание раздела:
1) Россия и Германия в середине ХIX века: Мотивы и движущие силы внешней политики
Предпосылки российской внешней политики: Поражение России в Крымской войне как исходная точка российской внешней политики. Создание ”Крымской системы” в европейской политике и его последствия для России. Задачи внешней политики России после подписания Парижского трактата 1856 г. Основные направления внешней политики России. Географическое положение Германии в центре Европы. Границы Германии и их политическое значение. Конституционный строй Германии. Политические, экономические и внутренние предпосылки внешней политики Германии.
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:
· Хевролина В.М. Министерство иностранных дел России в 1856-1878 гг. К 200-летию МИД // Новая и новейшая история. 2002. № 4. с. 3-26.
· Баев В.Г. Бисмарк и Конституция Германской империи 1871 года // Вопросы истории. 2005. № 8. с. 113-121.

2) 1870 – Объединение Германии и российско-германские отношения
Польское восстание 1863 г. и политика Пруссии. Конвенция Альвенслебена. Австро-прусско-датская война 1864 г. и благожелательная нейтральность России к Пруссии. Позиция России во время австро-прусской войне 1866 г. - противоречие российской политики и собственных интересов. Прусско-русское соглашение 1868 г. и его последствия для франко-прусской войны 1871 г. Перелом в настроении общественности и верхов по отношению к новой великой державе в центре Европы. Экономические отношения и появление национализма. Становление Союза трех императоров. Восточный кризис и русско-германские отношения. Русско-турецкая война и Берлинский конгресс.
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:
· Виноградов К.В. Бисмарк, европейская дипломатия и общественност в 1865-1871 гг. // Новая и новейшая история. 1985. № 1. с. 126-144.
· Орлов А.А. Англо-русский ”крымский” дипломатический конфликт 1855-1868 гг. // Новая и новейшая история. 2002. № 3. с. 113-125.
3) . 1888 – На перепутье!
Международная система страховки и перестраховки. Болгарский кризис 1885-1886 гг. Посредническая позиция Германии. Эскаляция австро-русских противоречий во второй половине 1885 г. в связи с сербско-болгарской войной. Военная тревога в Европе. Крах болгарской политики царизма и его значение для русско-германских отношений. Крах Союза трех императоров и вопрос о приоритетах во внешней политике России. Заключение перестраховочного договора и его значение. Обострение экономических отношений между Россией и Германией. Переход от политики свободной торговли к протекционизму в России и Германии.. Запрет залога русских ценных бумаг 1887 г. и перемещение русских ценных бумаг в Париж. Политические последствия запрета ломбарда.
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Рыбаченок И.С. Союз интересов и союз сердец // Вопросы истории. 1982. № 4.С. 93-108.
· Кумпф З. К вопросу о причинах и следствиях запрещения Бисмарком приема в залог русских ценностей германскими банками (ноябрь 1887 г.) // Вестник Московского университета. Серия ”История”. 1976. № 3.
4) Роль брачныъ связей и динанстической солидарности в российско-германских отношений.
Роль династических браков и династической солидарности в средних веках и в раннем новом времени.”Коммуникационные сети” между царствующими домами в Европе как элемент международных отношений. Юридические основы династической политики Романовых, их изменения при императоре Петре I и Павле I. Значение бракосочетаний членов дома Романовых на принцессы или принцев суверенных царствующх или царствовавших заграничных дворянских родов (”равноценные браки”). Отношения династии Романовых к прусскому королевскому дому Гогенцоллеров и другим суверенным княжеским домам Германии в XIX – начале XX вв. Крах династической солидарности накануне первой мировой войны. Политическое значение брака между цецаревичем Александра Александровича (впоследствии император Александр III) и датской принцессой Дагмар (впоследствии императрица Мария Федоровна).

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Зимин И.В. Последняя российская императрица Александра Федоровна // Вопросы истории. 2004. № 6. с. 112-120.
· Вульф Д. Династия Романовых и Германия. Роль династической солидарности и династических браков в русско-германских отношениях (18 век - начало 20 века) // Исторические записки, т. 8, Воронеж 2002, с. 76-94
5) 1914 - Накануне войны?
Балканские войны и их результаты. Кризис Лимана фон Зандерса и его последствия для русско-германских отношений. Переоценка германской внешней политики царской дипломатией. Внешнеполитическая программа С.Д. Сазонова. Сопротивление в правящей элите России - меморандум П.Н. Дурново. Позиция императора Николая II в этом конфликте. Июльский кризис 1914 г.: Позиции великих держав по вопросу решения австро-сербского конфликта. Обострение обстановки в Европе после австрийского ультиматума. Реакции в России на ультиматум - дискуссии в Совете министров. Значение и последствия решения российского правительства о мобилизации вооруженных сил. Поведение германского правительства в июльском кризисе. Взаимосвязь внутренней обстановки в России с внешнеполитическим курсом в июльском кризисе. Причины первой мировой войны и русско-германские отношения.

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Игнатьев А.В. Своеобразие российской внешней политики на рубеже XIX – начале XX веков // Вопросы истории. 1998. № 8. с. 32-43.

· Lebow, Richard Ned. Agency versus Structure in A.J.P. Taylor´s Origins of the First World War, in: The International History Review, Bd. 23. 2001. S. 51-72. 
Раздел 2. Советский Союз и Германия между мировыми войнами XX века: от партнерства к войне
Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде обсуждения обязательных для прочтения статей. 

Общее число часов: 8 часов лекций и 8 часов семинаров, 24 часов самостоятельной работы.
Содержание раздела:

6) Экономические трансферы и диффузия инноваций
Примат экономики или примат внешней политики? Экономический фактор в русско-германских отношениях. Экономические интересы русских и германских аграриев и предпринимателей в русско-германских отношениях. Отношение политической элиты к этим интересам. Пути реализации экономических интересов во внешней политики России и Германии. Внешнеторговая политика как составная часть внешней политики. Рост значения экономических конфликтов в международных отношениях в начале ХХ века. Торговые договоры 1894 и 1904 гг. как стабилизирующий фактор в международных отношениях. Германия и русский заем 1906 г. Германо-советское экономическое сотруднчество 1917-1933 гг.
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Дякин В.С. К оценке русско-германского торгового договора 1904 г. // Проблемы истории международных отношений. Л. 1972. с. 156-183.
· Бовыкин В.И. Французский капитал в акционерных предприятиях в России накануне октября // История СССР. 1991. № 4. с. 159-181
7) 1922 – дух Рапалло
Версальский мирный договор 1919 г. и послевоенный порядок в Европе. Советская Россия и Веймарская республика как оутсайдеры Версальской системы. Начало политического, экономического и военного сотруднчества между Советской Россией и Германией. Вальтер Ратенау и большевсткая Россия - Г.В. Чичерин и Германия. Генуэская конференция и рапальский договор 1922 г. как попытка преодоления дипломатической и экономичской изоляции обеих стран. Начало нового этапа кооперации между Советским Союзом и Германией в области политики, экономики и военного дела. Подтверждение раппальских договоренностей в Московском и Берлинском договорах (1925-1926 гг.). Локарнская конференция 1925 г. и конец раппальской системы. Рапппальский дух как феномен российско-германских отношений.

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Горлов С.А. Совершенно секретно: Альянс Москва - Берлин, 1920-1933 гг. М: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 60-74 .(http://militera.lib.ru/research/gorlov1/index.html)
· Линке Хорст-Гюнтер. Общность судеб? Советский Союз в политических расчётах германских послов в Москве с 1922 по 1941 // Россия и Германия в XX веке. Том 2: Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 128-167. 
8) Восприятие, образы и стереотипы в отношениях между Россией и Германией
Предпосылки возникновения образа Германии в России. Теория восприятия (perception) - восприятие как связующее звено между человеком и окружающей средой. Возникновение образов в процессе становления нации. Образы и национализм. Образы как результат коммуникации. Образы как отражение неадэкватного восприятия чужого. Восприятие и самовосприятие. Инструментализация восприятия. Источники образа Германии в России: Немцы в российских городах, крестьянские поселенцы, русские путешественники и студенты в Германии, сообщения о Германии в русской литературе и публицистике. Восторженное восприятие германской культуры и философии и любовь к немецким мыслителям - презрение германского обывателя. Образ Германии в России после 1871 г. ”Милитаризация” образа Германии и немцев. Чувство угрозы со стороны Германии в России - возникновение стереотипа ”Deutscher Drang nach Osten”. Ответный стереотип: панславизм как основа русской внешней политики. Отрицательное развитие образа Германии и немцев в конце XIX - XX веках.

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 

Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Андреева Н.С. Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале ХХ века // Вопросы истории. 2002. № 2. с. 44-61.
· Оболенская С.В. Немцы в глазах русских XIX века: черты общественной психологии // Вопросы истории. 1997. № 12. с. .102-116
9) 1939/41 - Поворотный пункт!
Развитие отношений между фашистской Германией и Советским Союзом Сталина 1933-1939 гг.: идеологическая несовестимость, конец сотрудничества, элементы преемственности. На пути к войне: международные кризисы 1930-х годов (Австрия, Чехия, гонка вооружении). Политика Appeasement великих держав Западаи Америки и ее результаты. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 (пакт Риббентропа-Молотова). Начало Второй мировой войны и политика Советского Союза. ”Отрицательная польская политика” обеих стран. Создание нового политического порядка в Прибалтике в 1940 и позиция Германии. План Барбаросса и начало Великой Отечественной войны. Образ врага в Германии и в Советском Союзе в годы войны.
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Невежин В. Реакция советского общества на Пакт Риббентропа-Молотова и трансформация образа нацистской Германии (1939-1941 гг.) // Россия и Германия в XX веке. Том 2: Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 848-870.

· Ганценмюллер Йорг. "Второстепенный театр военных действий" культуры памяти. Блокада Ленинграда в немецком сознании // Неприкосновенный запас 2005, №2-3(40-41) (http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ga34.html)
· Шерстяной Эльке. ”Вот она проклятая Германия”. Письма красноармейцев весны 1945 г. // Россия и Германия в XX веке. Том 1: Оболщение властью. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 813-833. 
Раздел 3. Советско-германские отношения после катастрофы: новое начало, холодная война и мирное сосуществование
Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде обсуждения обязательных для прочтения статей. 

Общее число часов: 6 часов лекций и 6 часов семинаров, 18 часов самостоятельной работы, из них 8 часов на написание реферата
Содержание раздела:

10) 1945 - Конец или начало?
Конец Второй мировой войны - освобождение Германии от фашизма или оккупция? Бегство и изгнание немецкого населения из восточных территории Германской империи как проблема российско-германских отношений. Оккупационный режим Советской армии в восточной части Германии. Советский Союз в восприятии немцев после Второй мировой войны. Советский Союз и создание послевоенного политического порядка в Европе. Политика СССР по отношению к единству Германии во втотой половине 40-х - начале 50-х годов. Позиция И.В. Сталина и советского правительства в вопросе об образовании двух сепаратных государств на германской территории. ФРГ, ГДР и Советский Союз в холодной войне. Память о войне - памятная культура и места памяти в России и в Германии.

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Ульянова Г. Российские немцы: историческая память как зеркало этнического идентитета // Россия и Германия в XX веке. Том 3: Оттепель, похолодание и управляемый диалог. Русские и немцы после 1945 года/ Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 128-167. 
· Хайнерт Александр. Нарушители международного права как объект выдачи: межзональная политика советского государства в оккупированной Германии (1945-1948) // Россия и Германия в XX веке. Том 3: Оттепель, похолодание и управляемый диалог. Русские и немцы после 1945 года/ Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 36-79.
11) Концепции собственной безопасности.
Первая Гаагская мирная конференция: Международный контекст возникновения идей о проведении конференции по ограничению гонки вооружения. Понятия и представления о безопасности в общественно-политических дискуссия в Европе. Понятие ”культура безопасности” в пространстве между политическим дискурсом и социально-политическими практиками конкретных деятелей. Концепции безопасности в российской политике и в историографии в начале ХХ века. Взаимоотношения свободы и безопасности в трудах М.М. Ковалевского, Н.И. Кареева и А.К. Дживелегова. Веймарская республика как олицетворение отсуствия безопасности в научных дискурсах в Советском Союзе и в России. Безопасность в конце ХХ века: понятие агрессии безопасности. Перспективы партнерства безопасности между Россией и Германией после распада Советского Союза.
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Ростиславлева Н. Проблемы свободы и безопасности в российских исторических исследованиях рубежа XIX - XX в. // Arnd Bauerkämper, Natalia Rostislavleva (ed.). Sicherheitskulturen im Vergleich. Deutschland und Russland/UdSSR seit dem späten 19. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. С. 35-50.

· Женин И. Веймарская республика в политическом дискурсе России на рубеже ХХ - ХХI вв. // Arnd Bauerkämper, Natalia Rostislavleva (ed.). Sicherheitskulturen im Vergleich. Deutschland und Russland/UdSSR seit dem späten 19. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. С. 77-90.
12) 1989 - Падение Берлинской стены как проблема российско-германских отношений.
Характер отношений между Германской Демократической Республики и Советским Союзом. ГДР как политический союзник, экономический партнер и образец для СССР. М.С. Горбачев, перестройка в Советском Союзе и их восприятие в ГДР. Перестройка и германская проблема. СССР и последние месяцы ГДР: реализм или измена? Восприятие объединения Германии в Советском Союзе и в Российской Федерации. Советский Союз, падение Берлинской стены и проблема устройства мирового порядка после окончания холодной войны. Германия и распад Советского Союза. Российско-германские отношение и проблема мултиполярного мира (1991-2015). Перспективы - немцы и русские: друзья или враги?
2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
Литература для обязательного прочтения к семинару:

· Германия. Вызовы ХХI века. Под ред. В.Б. Белова. М.: Весь мир, 2009. С. 310-342.

· Ash Timothy Garton. Germany’s Choice // Foreign Affairs July/August 1994 (http://www.foreignaffairs.com/articles/50101/timothy-garton-ash/germanys-choice)
8. Образовательные технологии
Лекции сочетаются с семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной литературы в виде дискуссии по ключевым вопросам, обсуждение студенческих рефератов.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля
Реферат . Реферат представляет собой краткое изложение и анализ на русском языке содержания статьи. Список статей для реферирования (одна статья по выбору студента):
1. Андреева Н.С. Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале ХХ века // Вопросы истории. 2002. № 2. с. 44-61.
2. Балакин В.И. Причины и последствия русско-японской войны 1904-1905 годов // Новая и новейшая история. 2004. № 6. с. 57-65.
3. Бовыкин В.И. Французский капитал в акционерных предприятиях в России накануне октября // История СССР. 1991. № 4. с. 159-181.

4. Виноградов В.Н. Макс Вебер и ”либеральный империализм” // Новая и новейшая история. 1988. № 2. с. 148-169.

5. Виноградов В.Н. Князь А.М. Горчаков - министр и вице-канцлер // Новая и новейшая история. 2003. № 2. с. 172-196. № 3. с. 123-151.
6. Георгиев А.В. Документы посольств и миссий России как источник для изучения роли заграничной службы МИД во внешнеполитическом аппарате самодержавия // История СССР. 1988. № 4. с. 135-149.

7. Георгиев А.В. Царизм и российская дипломатия накануне первой мировой войны // Вопросы истории. 1988. № 3. С. 58-73.
8. Георгиев А.В., Панченкова М.Т. Проблемы внешней политики России XIX в. в трудах советских историков // Вопросы истории. 1970. № 7. с. 138-147.

9. Гиленсен В.М. Германская военная разведка против России (1871-1917 гг.) // Новая и новейшая история. 1991. № 2. с. 153-177.
10. Григораш И.В. Николай Павлович Шишкин // Вопросы истории. 2002. № 3. с. 58-73.
11. Игнатьев А.В. Политика соглашений и балансирования (Внешнеполитический курс России в 1906-1914 гг.) // Отечественная история. 1997. № 3. с. 23-32.

12. Изместьева Г.П. Михаил Никифирович Катков // Вопросы истории. 2004. № 4. с. 71-92.
13. Кабузан В.М. Немецкое население в России в XVIII - начале XX века (Численность и размещение) // Вопросы истории. 1989. № 12. с. 18-29.
14. Киняпина Н.С. Александр Михайлович Горчаков // Вопросы истории. 1997. № 12. с. 34-61.
15. Манфред А.З. Из предыстории русско-французского союза // Вопросы истории. 1947. № 1. С. 24-52.

16. Рыбаченок И.С. Первая конференция мира в Гааге в зеркале русской прессе // Отечественная история. 2002. № 3. с. 114-129.
17. Рыбаченок И.С. Дипломатическое ведомство Российской империи в конце XIX-начале XX вв. // Россия в XIX - XX веках. Материалы II научных чтений памяти профессора Валерия Ивановича Бовыкина. М. 2002. С. 179-198.
18. Сдвижков Д.А. Одинокий интеллигент в поисках середины: Томас Манн, Германия и Россия в 20 веке // Россия и Германия. Вып. 2. Под редакцией Б.М. Туполева. М. 2001.
19. Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2002. № 4. с. 27-46 и № 5. с. 19-62.

20. Хаген фон М. Пределы реформы: национализм и русская императорская армия в 1874-1917 годы // Отечественная история. 2004. № 5. с. 37-48.
21. Хевролина В.М. Внешнеполитические сюжеты в поэзии Ф.И. Тючева // Новаш и новейшая история. 2004. № 3. с. 216-225.
22. Черникова Н.В. Князь В.П. Мещерский и Александр III (История одной дружбы) // Cahiers du Monde russe. 2002. Nr. 1. S. 103-118.
23. Шацилло К.Ф. Последние военные программы Российской империи // Вопросы истории. 1991. № 8. с. 224-233.
9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов (на экзамен выносится 2 вопроса):
1. Особенности и движущие силы внешней политики кайзеровской Германии (1871-1914 гг.).

2. Особенности и движущие силы внешней политики царской России (1856-1914 гг.).

3. Внешняя политика России после Крымской войны и Парижского мира: взаймоотношения внутренней и внешней политики.

4. Россия и Германия в процессе объединения Германии: дипломатическое сотрудничество и конфликтный потенциаль.

5. Развитие отношений между Россией и Германией после объединения Германии сверху: преемственность и изменения.

6. Восточный кризис в российско-германских отношениях во второй половине 70-х годов 19 века.

7. Внешнеполитическая концепция Бисмарка и российско-германские отношения (1871-1890 гг.).

8. ”Перестраховочный” договор и причины его невозобновления в 1890 г.

9. Причины и мотивы становления российско-французского союза. Его воздействие на российско-германские отношения.

10. Фактор Австро-Венгрии в российско-германских отношениях: Боснийский кризис.

11. Причины военного конфликта между Россией и Германией в Первой мировой войне.

12. Россия и Германия в июльском кризисе 1914 г.

13. Экономические конфликты их влияние на политические отношения между Россией и Германией.

14. Значение торговых договоров для российско-германских отношениях.

15. Династическая солидарность в русско-германских отношениях.

16. Образ врага в российско-германских отношениях.

17. Германский ”Дранг нах Остен” и русский панславизм: их влияние на российско-германсие отношения.
18. Генуэская конференция и рапальский договор 1922 г. - попытки преодоления дипломатической и экономичской изоляции Советской России и Германии.
19. Кооперация между Советским Союзом и Германией в области политики, экономики и военного дела в 20-е - начало 30-х годов.

20. Рапппальский дух как феномен российско-германских отношений.

21. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 (пакт Риббентропа-Молотова) и его историческое значение.

22. Развитие отношений между фашистской Германией и Советским Союзом Сталина (1933-1939 гг.).

23. Образ врага в Германии и в Советском Союзе в годы войны
24. Бегство и изгнание немецкого населения из восточных территории Германской империи как проблема российско-германских отношений.
25. Оккупационный режим Советской армии в восточной части Германии.

26. Память о войне - памятная культура и места памяти в России и в Германии.

27. Характер отношений между Германской Демократической Республики и Советским Союзом в годы перестройки (1986-1990).

28. Восприятие объединения Германии в Советском Союзе и в Российской Федерации.

29. Понятие ”культура безопасности” в пространстве между политическим дискурсом и социально-политическими практиками конкретных деятелей.

30. Концепции безопасности в российской политике и в историографии в начале ХХ века.
10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Базовый учебник

Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История международных отношений и внешней политики России : (1648-2010): учебник. М.: Аспект-пресс, 2012
10.2. Основная литература

Обязательная литература для прочтения к семинарским занятиям:

1 Андреева Н.С. Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале ХХ века // Вопросы истории. 2002. № 2. с. 44-61.
2 Баев В.Г. Бисмарк и Конституция Германской империи 1871 года // Вопросы истории. 2005. № 8. с. 113-121.

3 Бовыкин В.И. Французский капитал в акционерных предприятиях в России накануне октября // История СССР. 1991. № 4. с. 159-181
4 Виноградов К.В. Бисмарк, европейская дипломатия и общественност в 1865-1871 гг. // Новая и новейшая история. 1985. № 1. с. 126-144.
5 Вульф Д. Династия Романовых и Германия. Роль династической солидарности и династических браков в русско-германских отношениях (18 век - начало 20 века) // Исторические записки, т. 8, Воронеж 2002, с. 76-94.
6 Ганценмюллер Йорг. "Второстепенный театр военных действий" культуры памяти. Блокада Ленинграда в немецком сознании // Неприкосновенный запас 2005, №2-3(40-41) (http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ga34.html)
7 Германия. Вызовы ХХI века. Под ред. В.Б. Белова. М.: Весь мир, 2009. С. 310-342.

8 Горлов С.А. Совершенно секретно: Альянс Москва - Берлин, 1920-1933 гг. М: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 60-74 .(http://militera.lib.ru/research/gorlov1/index.html).
9 Дякин В.С. К оценке русско-германского торгового договора 1904 г. // Проблемы истории международных отношений. Л. 1972. с. 156-183.
10 Зимин И.В. Последняя российская императрица Александра Федоровна // Вопросы истории. 2004. № 6. с. 112-120.
11 Женин И. Веймарская республика в политическом дискурсе России на рубеже ХХ - ХХI вв. // Arnd Bauerkämper, Natalia Rostislavleva (ed.). Sicherheitskulturen im Vergleich. Deutschland und Russland/UdSSR seit dem späten 19. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. С. 77-90.
12 Игнатьев А.В. Своеобразие российской внешней политики на рубеже XIX – начале XX веков // Вопросы истории. 1998. № 8. с. 32-43.

13 Кумпф З. К вопросу о причинах и следствиях запрещения Бисмарком приема в залог русских ценностей германскими банками (ноябрь 1887 г.) // Вестник Московского университета. Серия ”История”. 1976. № 3.
14 Линке Хорст-Гюнтер. Общность судеб? Советский Союз в политических расчётах германских послов в Москве с 1922 по 1941 // Россия и Германия в XX веке. Том 2: Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 128-167.
15 Невежин В. Реакция советского общества на Пакт Риббентропа-Молотова и трансформация образа нацистской Германии (1939-1941 гг.) // Россия и Германия в XX веке. Том 2: Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 848-870.

16 Оболенская С.В. Немцы в глазах русских XIX века: черты общественной 
психологии // Вопросы истории. 1997. № 12. С. 102-116.

17 Орлов А.А. Англо-русский ”крымский” дипломатический конфликт 1855-1868 гг. // Новая и новейшая история. 2002. № 3. с. 113-125.
18 Ростиславлева Н. Проблемы свободы и безопасности в российских исторических исследованиях рубежа XIX - XX в. // Arnd Bauerkämper, Natalia Rostislavleva (ed.). Sicherheistkulturen im Vergleich. Deutschland und Russland/UdSSR seit dem späten 19. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. С. 35-50.

19 Рыбаченок И.С. Союз интересов и союз сердец // Вопросы истории. 1982. № 4. С. 93-108.
20 Ульянова Г. Российские немцы: историческая память как зеркало этнического идентитета // Россия и Германия в XX веке. Том 3: Оттепель, похолодание и управляемый диалог. Русские и немцы после 1945 года/ Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 128-167.
21 Хайнерт Александр. Нарушители международного права как объект выдачи: межзональная политика советского государства в оккупированной Германии (1945-1948) // Россия и Германия в XX веке. Том 3: Оттепель, похолодание и управляемый диалог. Русские и немцы после 1945 года/ Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 36-79.
22 Хевролина В.М. Министерство иностранных дел России в 1856-1878 гг. К 200-летию МИД // Новая и новейшая история. 2002. № 4. с. 3-26.
23 Шерстяной Эльке. ”Вот она проклятая Германия”. Письма красноармейцев весны 1945 г. // Россия и Германия в XX веке. Том 1: Оболщение властью. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М: АИРО-XXI, 2010. С. 813-833. 
24 Ash Timothy Garton. Germany’s Choice // Foreign Affairs July/August 1994 (http://www.foreignaffairs.com/articles/50101/timothy-garton-ash/germanys-choice).
25 Lebow, Richard Ned. Agency versus Structure in A.J.P. Taylor´s Origins of the First World War, in: The International History Review, Bd. 23. 2001. S. 51-72. 
Статьи и монографии для реферирования указаны в разделе 9.1 настоящей программы.

10.3.Дополнительная литература 

26 Аветян А.С. Германо-русские дипломатические отношения 1911-1914 гг. в свете межимпериалистической войны // Новая и новейшая история. 1983. № 2. С. 42-58
27 Аветян А.С. Русско-германские дипломатические отношения накануне первой мировой войны 1910-1914 гг. М. 1985.

28 Авраменко А.П. Русский символизм и немецкая культура. // Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей. М. 1987. с.158-170.
29 Ананьич Б.В. Россия и международный капитал 1897-1914 гг. Очерки истории финансовых отношений. Л. 1970.
30 Астафьев И.И. Балканская политика царизма и русско-германские отношения накануне Боснийского кризиса 1908-1909 гг. // Вестник Московского университета. Серия ”История”.1965. № 9. С. 34-51.

31 Астафьев И.И. Потсдамское соглашение 1911 г. // Исторические записки. 1970. т. 85. с. 112-158.

32 Астафьев И.И. Русско-германские дипломатические отношения 1905-1911 гг. (От Портсмутского мира до Потсдамского соглашения). М. 1972

33 Астафьев И.И. Русско-германская торговля в период империализма. Опыт источниковедческого анализа // Вестник Московского университета. Серия ”история”. 1978. № 2. С. 73-81.
34 Ахтамзян А. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. М.: Библос консалтинг, 2010.
35 Болховитинов Н.Н., Достян И.С., Сироткин В.Г. Проблемы международных отношений в документальной публикации ”Внешняя политика России XIX и начала XX века” // Вопросы истории. 1976. № 7. с. 138-147.
36 Бестужев И.В. Основные аспекты внешней политики России накануне июльского кризиса (февраль-июнь 1914 г.) // Первая мировая война. 1914-1918. М. 1968. С. 71-89.

37 Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики накануне первой мировой войны (1910-1914 гг.) // Исторические записки. 1965. Т.75. С. 44-85.

38 Виноградов В.Н. 1914 год: Быть войне или не быть? // Новая и новейшая история. 2004. № 6. с. 17-25.

39 Волков В.К. К вопросу о происхождении терминов пангерманизм и панславизм. // Славяно-германские культурные связи и отношения. М. 1960.

40 Волков В.К. Основные этапы развития славяно-германских отношений в XIX - XX вв. в свете германской империалистической политики ”Дранг нах Остен” // Исследования по славяно-германским отношениям. Сб. статей. М. 1974. с. 3-29.

41 ”В пороховом погребе Европы": 1878 - 1914 гг., М. 2003.
42 Германия. Вызовы ХХI века. Под ред. В.Б. Белова. М.: Весь мир, 2009.

43 Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России до 1917 г. М.-Л. 1927.
44 Данилина Г.Я. О вхождении России в банковский международный консорциум (1911-1913 гг.) // Исторические записки. 1990. № 118. с. 263-291.

45 Данилова А. Русские императоры, немецкие принцессы. Династические связи, человеческие судьбы. М. 2002.
46 Зайончковский А.М. Подготовка России к мировой войне. Очерки военной подготовки и первоначальных планов. М. 1926.

47 Енсен, Б. Дания-Россия. Страницы политических и экономических отношений конца 19-начала 20 века // Боханов А.Н., Кудрина Ю.В. Император Александр III. и императрица Мария Федоровна. Переписка. 1884-1894 годы. М. 2001.
48 Игнатьев А.В. Внешняя политика России 1907-1914 гг. Тенденции, люди, события. М. 2000.

49 Машкин М.Н. Из истории германской милитаристской пропаганды конца XIX - начала XX века // Славяно-германские отношения. Сборник статей. М. 1964. с. 135-152.
50 Машкин М.Н. Из истории антироссийской пропаганды в Германии в конце 80-х годов XIX века // Россия и Германия. Вып. 2. Под редакцией Б.М. Туполева. М. 2001.
51 Нарочницкая Л.И., Россия и отмена нейтрализации Черного моря. 1856-1871 гг. К истории Восточного вопроса. М. 1989.

52 Никитин С.А. Нота А.М. Горчакова об отмене условий Парижского мира и русская общественность // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. М. 1963

53 Оболенская С.В. Объединение Германии в оценке русского освободительного движения (1870-1871 гг.) // Ежегодник германской истории 1974. М. 1975. с. 179-205.

54 Острецова М.Л. Политика германского империализма в отношений России во время русско-японской войны. М. 1953.

55 Острецова М.Л. Бьеркский договор 1905 г. К вопросу о влиянии русско-японской войны и революции 1905 г. на развитие русско-германских отношений // Ученые записки Московского городского педагогического института им. Потемкина. 1958. Т. 3. Кафедра Новой истории. Вып. 4.

56 Паперный Б.М. Блок и Нище. // Труды по русской и славянской филологии. 1979. № 31. с. 84-106.

57 Покровский С.А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. М. 1947

58 Преодоление прошлого и новые ориэнтиры переосмысления: Опыт России и Германии на рубеже веков. М. 2002.
59 Романов Б.А. Витте как дипломат // Вестник Ленинградского университета. 1946. № 4-5.
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10.4. Дистанционная поддержка дисциплины

Все указанные в программе статьи для обязательного прочтения к семинарским занятиям и реферирования будут доступны в системе LMS.
11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point.
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