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Введение 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

обучающихся по направлению  подготовки 46.03.01 «История» и избравших в 

качестве элективной дисциплины курс «Россия и Прибалтика: история и 

современность». Содержание курса направлено на приобретение студентами 

следующих профессиональных компетенций: способность понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ПК-5); способность понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию (ПК-6). 

В предлагаемом в настоящем пособии развернутом перечне тем можно 

выделить два соразмерных друг другу блока. В рамках первого рассматривается 

продолжительный период во взаимоотношениях Руси/России и финно-угров и 

балтов, населявших прибалтийский край, а также государств, существовавших 

в самом регионе (Великое княжество Литовское) или распространивших на 

него свою экспансию (сначала в результате крестоносной агрессии Ливонский 

орден, а затем пришедшие ему на смену в ходе Ливонской войны Речь 

Посполитая и Швеция). Также в первом блоке рассматриваются 

дипломатические и военные усилия России, нацеленные на приобретение 

выхода к Балтийскому морю, необходимого для развития государственности, 

присоединение отдельных прибалтийских земель и постепенное выстраивание 

системы управления этими территориями. 

Второй блок посвящен детальному анализу взаимоотношений сторон в 

XX в. По итогам революционных событий в России и в условиях 

незавершенной Первой мировой войны и иностранной военной интервенции 

Латвия, Литва и Эстония провозгласили свою независимость. Опыт 

государственности межвоенного периода был омрачен нараставшей угрозой в 

Европе 1930-х гг. Акцентирование внимания прибалтийской оппозицией в 

период пребывания республик в составе Союза ССР на факте подписания 
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дополнительных секретных протоколов к советско-германским договорам 

августа – сентября 1939 г., по ее мнению, символизировавших «оккупацию» 

трех стран, к настоящему времени оформилось в оккупационную доктрину, 

однозначно негативно характеризующую советский период в истории Латвии, 

Литвы и Эстонии и превращающую их в «жертв». Но, как показала ситуация 

1990-х – начала 2000-х гг., существенные противоречия в будущие отношения 

закладывались еще на этапе подписания двусторонних мирных договоров (1920 

г.), положивших начало процессу признания новых государств на 

международной арене. Решение же о включении трех республик в состав Союза 

ССР было принято советским руководством после падения Франции в июне 

1940 г. и было обусловлено стремлением в одностороннем порядке обезопасить 

свои границы. Противоречивый характер отдельных процессов во 

взаимоотношениях породил немало дискуссий в политических кругах, 

обществе и профессиональном историческом сообществе, которые не 

завершены по сей день. В этой связи особое значение приобретает 

непосредственное ознакомление студентов с важнейшими источниками. 

Последние две темы курса очерчивают круг проблем в двусторонних 

отношениях на современном этапе и маркируют направления дальнейшего 

развития сотрудничества России и прибалтийских государств. 

Все темы снабжены списками рекомендуемой научной литературы (а 

темы по XX в. – и списками источников). Представленные в перечнях работы 

отражают различные точки зрения, исследовательские подходы как давно 

утвердившиеся в отечественной исторической науке, так и появившиеся в 

последние годы. В связи с ограниченным объемом советской/российской 

научной литературы по некоторым вопросам истории двусторонних отношений 

(к примеру, проблема оппозиционного движения в советской Прибалтике) 

студентам предлагаются к изучению историографические публикации, дающие 

возможность не только почерпнуть фактический материал, но и частично 

ознакомиться с подходами американских исследователей. 
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Вводная лекция 

Научная и политическая актуальность курса. Цель и задачи дисциплины. 

 

Тема 1. Расселение племен в прибалтийском регионе. 

Взаимоотношения финно-угорских и балтских племен с восточными 

славянами в IX–XIII вв. 

Археологические свидетельства эпохи палеолита (VIII тыс. до н.э.) на 

восточном берегу Балтики. Финно-угорские племена и предки балтских племен 

во времена неолита (V–II тыс. до н.э.). Появление славян в регионе (I тыс. до 

н.э.). «Великое переселение народов». Расселение племен в первые века н.э. 

Отношения между кривичами полоцкими и балтскими племенами, 

новгородскими словенами и финно-угорскими племенами. Призвание Рюрика. 

Образование у восточных славян первых княжеств. Поход Олега на Киев и 

начало Киевского государства. Подчинение киевским князем Владимиром 

Полоцкого княжества. Опорные пункты русских на Двине: Герцикэ и Кукенойс. 

Политика Ярослава Мудрого в отношении эстов. Основание Юрьева. 

Зависимость подвинских племен от Полоцка и эстов от Новгорода в период 

феодальных усобиц. 

 

Литература 

1. Казакова Н.А., Шаскольский И.П. Русь и Прибалтика (IX–XVII вв.). – М.: 

Госполитиздат, 1945. – 128 с. 

2. Ксенофонтов Ю.П. Русские в Эстонии // Русские в странах Балтии: 

настоящее и будущее. Материалы международной конференции 5–6 апреля 

1997 г. / Под ред. Б.А. Круминга. – Таллин: Тарбе-Инфо, 1998. – С. 6-11. 

3. Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство. – М.: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2011. – 688 с. 

4. Финно-угры и балты в эпоху средневековья / Редкол.: Б.А. Рыбаков и др. – 

М.: Наука, 1987. – 510 с. – (Археология СССР). 
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Тема 2. Борьба против крестоносной агрессии в Прибалтике XII–XIII 

вв. 

Деятельность Мейнарда, первого немецкого священника в землях ливов: 

проповедь и строительство крепостей. Учреждение ливонского епископства. 

Поход крестоносцев 1198 г. Деятельность третьего епископа Ливонии 

Альберта. Основание Риги. Орден меченосцев, его структура. Первые 

столкновения Полоцка с крестоносцами. Неудачный поход Владимира 

Полоцкого на Ригу и утверждение немцев в нижнем течении Западной Двины. 

Падение Кукенойса и Герцикэ. Отказ Владимира Полоцкого от прав на 

Ливонию. Продвижение немцев в земли эстов и столкновения с Новгородом. 

Обращение епископа Альберта за помощью к королю Дании Вальдемару 1218 

г. Высадка датчан в землях эстов и строительство Ревеля – опорного пункта 

датских крестоносцев. Падение Юрьева. Мир 1224 г. Битва на реке Эмбах 1234 

г. Юрьевская дань. Образование Ливонского ордена. Утрата Русью 

прибалтийской территории. Союз ордена со Швецией и Данией. Экспансия 

немецких и шведских рыцарей-крестоносцев в Северо-Западную Русь. Битва на 

Неве. «Ледовое побоище». Формирование господствующей прослойки 

прибалтийских немецких баронов в эстонских и латышских землях. 

 

Литература 

1. Казакова Н.А., Шаскольский И.П. Русь и Прибалтика (IX–XVII вв.). – М.: 

Госполитиздат, 1945. – 128 с. 

2. Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство. – М.: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2011. – 688 с. 

3. Шаскольский И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах 

Балтики в XII–XIII вв. – Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1978. – 245 с. 

 

Тема 3. Великое княжество Литовское XIII – первой половины XVI 

в.: политика присоединения восточнославянских земель 
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Возникновение княжества в условиях борьбы с немецкой крестоносной 

агрессией. Битва под Шяуляем 1236 г. Образование Ливонского ордена. Битва у 

озера Дурбе 1260 г. Укрепление Литовского княжества при Миндовге, 

Гедимине, Витовте. Кревская уния 1385 г. Христианизация Литовского 

государства по католическому обряду. Великая война 1409–1411 гг. 

Грюнвальдская битва 1410 г. Торуньский мир 1411 г. Политика Великого 

княжества Литовского по присоединению восточнославянских земель в конце 

XIII – начале XV в. Литовское государство в начале XV в. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

 

Литература 

1. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. Т. 2: 

Средневековая Европа / Редкол.: А.О. Чубарьян и др. – М.: Наука, 1992. – 

808 с. 

2. Казакова Н.А., Шаскольский И.П. Русь и Прибалтика (IX–XVII вв.). – М.: 

Госполитиздат, 1945. – 128 с. 

3. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 1: Конкурирующие 

проекты самоорганизации VII–XVII вв. / Под ред. И. Герасимова. – Казань: 

Ab Imperio, 2017. – 364 с. – (Библиотека журнала “Ab Imperio”). 

4. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. – М.: Изд-во АН СССР, 

1959. – 531 с. 

5. Шаскольский И.П. Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в 

XIV веке. – Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1987. – 174 с. 

6. Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV веков. – М.: 

Изд-во Московского университета, 1998. – 216 с. 

 

Тема 4. Ливонская война 1558–1583 гг. 

Русско-литовские войны рубежа XV – XVI вв. Ущемление интересов 

Русского государства и Великого княжества Литовского немецким 

патрициатом ливонских городов. Конфликт из-за юрьевской дани. Обострение 
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противоречий внутри Ливонского ордена и его упадок в середине XVI в. 

Русско-ливонские переговоры 1554 г. Начало войны: успехи русских войск. 

Переход немецкого рыцарства и бюргерства под власть литовского великого 

князя Сигизмунда Августа. Вмешательство в войну Швеции. «Великая 

восточная программа» Шведского королевства. Люблинский сейм 1569 г. 

«Восточная программа» Речи Посполитой. Обострение внутриполитической 

борьбы и экономический кризис в России 1560-х – 1570-х гг. Ям-Запольское 

перемирие 1582 г. Плюсское перемирие 1583 г. Курляндское герцогство – 

владелец колоний в Африке и Вест-Индии. Внутренняя и внешняя политика 

герцога Якоба (1642–1682 гг.). 

 

Литература 

1. Балтийский вопрос в конце XV – XVI вв.: Сборник научных статей / Ред. 

А.И. Филюшкин. – М.: Квадрига, 2010. – 512 с. 

2. Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения, конец XIV 

– начало XVI в. – Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1975. – 359 с. 

3. Казакова Н.А. Русь и Ливония 60-х – начала 90-х гг. XV века // 

Международные связи России до XVII в.: Сборник статей / Редкол.: А.А. 

Зимин, В.Т. Пашуто. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 306-338. 

4. Короткова М.В. Курляндское герцогство – владелец колоний в Африке и 

Вест-Индии: память в режиме «долгого времени» // История, память, 

идентичность: теоретические основания и исследовательские практики. 

Материалы международной научной конференции / Под ред. О.В. 

Воробьевой, О.Б. Леонтьевой, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой. – М.: 

Аквилон, 2016. – С. 213-216. 

5. Филюшкин А.И. Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские 

войны второй половины XVI века глазами современников и потомков. – 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. – 881 с. 

6. Шаскольский И.П. Русско-ливонские переговоры 1554 г. и вопрос ливонской 

дани // Международные связи России до XVII в.: Сборник статей / Редкол.: 
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А.А. Зимин, В.Т. Пашуто. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 376-399. 

 

Тема 5. Балтийский вопрос во внешней политике России XVII в. 

Неудовлетворенность России, Речи Посполитой и Швеции результатами 

Ливонской войны. Потребность Российского государства в выходе к 

Балтийскому морю в XVII в. Попытка России заключить антишведскую унию с 

Речью Посполитой во время «бескоролевья» 1587 г. Русско-шведская война 

1590 г. Мир в Тявзине 1595 г. Династическая уния Польско-Литовского 

государства и Швеции. Лавирование российской дипломатии в 1599–1603 гг. 

Смута в России и вмешательство Речи Посполитой. Польско-шведская война 

1600–1611, 1617–1629 гг. Альтмаркское перемирие 1629 г. Русско-польская 

война 1654–1667 гг. Военный поход Алексея Михайловича в Прибалтику 1656 

г. Валиесарское перемирие 1658 г. Оливский мирный договор Речи Посполитой 

и Швеции 1660 г. Кардисский мир 1661 г. Шведское великодержавие на 

Балтике. 

 

Литература 

1. Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. Из 

истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. 

– М.: Наука, 1981. – 180 с. 

2. История внешней политики России. Конец XV – XVII век (от свержения 

ордынского ига до Северной войны) / Отв. ред. Г.А. Санин. – М.: 

Международные отношения, 1999. – 447 с. 

3. Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI – 

начале XVII в. – М.: Наука, 1973. – 222 с. 

4. Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.). – М.: 

Индрик, 2010. – 656 с. 

 

Тема 6. Великая Северная война 1700–1721 гг. 
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Создание антишведской коалиции – Северного союза. Выход Дании из 

союза накануне войны. Поражение русских войск под Нарвой. Военная 

реформа Петра. Победы русского оружия на берегах Невы: Ноттенбург, 

Ниеншанц. Строительство Петербурга 1703 г. Успехи русской армии в 

Прибалтике: Дерпт, Нарва, Митава. Капитуляция Саксонии перед Швецией в 

1706 г. Польский и малороссийский театры войны. «Полтавская виктория». 

Восстановление Северного союза. Осада Риги. Присоединение Эстляндии и 

Лифляндии к России. Сохранение внутреннего устройства и самоуправления 

присоединенных городов. Ништадтский мирный договор 1721 г. и его значение. 

 

Литература 

1. История внешней политики России. XVIII век (от Северной войны до войн 

России против Наполеона) / Отв. ред. Г.А. Санин. – М.: Международные 

отношения, 1998. – 303 с. 

2. История Северной войны, 1700–1721 гг. / И.И. Ростунов и др. – М.: Наука, 

1987. – 212 с. 

3. Тарле Е.В. Северная война. – М.: Изд-во социально-экономической 

литературы, 1958. – 480 с. 

 

Тема 7. Разделы Речи Посполитой. Политика России в отношении 

присоединенных территорий в конце XVIII – середине XIX в. 

Присоединение к России Латгалии, Курляндского герцогства, 

Пилтенской области и Литвы (за исключением Занеманья) по I и III разделам 

Речи Посполитой (1772, 1795 гг.). Остзейский вопрос – внутриполитическая 

проблема России. Сотрудничество с нерусскими элитами. Унификация 

государства при Екатерине II: включение новых территорий в губернскую 

систему, кооптация польской шляхты в ряды российского дворянства. 

Уважение традиционных структур при Павле I. Реформаторские эксперименты 

Александра I в эстонских и латышских землях. Усиление интеграционных 

тенденций при Николае I как реакция на польское восстание 1830–1831 гг. 
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Литература 

1. История внешней политики России. XVIII век (от Северной войны до войн 

России против Наполеона) / Отв. ред. Г.А. Санин. – М.: Международные 

отношения, 1998. – 303 с. 

2. Краткая история Польши: с древнейших времен до наших дней / Редкол.: 

Ф.Г. Зуев и др. – М.: Наука, 1993. – 528 с. 

3. Носова Г.В. Экономическая политика Российской империи в Прибалтийских 

губерниях в эпоху Наполеоновских войн // Россия и Балтия. Выпуск 7: 

Памятные даты и историческая память / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.: 

Наука, 2015. – С. 7-32. 

4. Таннберг Т. Остзейский вопрос во внутренней политике России 1806–1807 

гг. // Россия и Балтия. Выпуск 3: Остзейские губернии и Северо-Западный 

край в политике реформ Российской империи. Вторая половина XVIII – XX 

в. – М.: ИВИ РАН, 2004. – С. 36-71. 

 

Тема 8. Процесс форсированной интеграции в западных губерниях 

Российской империи после 1863 г. 

Восстание в Польше 1863–1864 гг. и волнения в Литве. Политика 

культурно-языковой русификации в отношении литовцев. Атака русской 

национальной публицистики на привилегированное положение прибалтийских 

немцев. Подрыв особого статуса Эстляндской и Курляндской губерний в 

Российской империи. 

 

Литература 

1. Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика 

империи в Литве и Белоруссии при Александре II. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2010. – 1000 с. 

2. Миллер А.А. Язык, идентичность и лояльность в политике властей 

Российской империи // Россия и Балтия. Выпуск 3: Остзейские губернии и 
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Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. Вторая 

половина XVIII – XX в. – М.: ИВИ РАН, 2004. С. 142-155. 

3. Смирнов А.Ф. Восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1963. – 392 с. 

 

Тема 9. Национальные движения в Прибалтике в XIX в. 

Схема развития национальных движений (М. Грох). Специфика 

литовской ситуации в сравнении с эстонской и латышской. Культурное 

пробуждение литовского, эстонского и латышского этносов (фаза А). 

Политическая агитация (фаза B). Массовое национальное движение (фаза C). 

 

Литература 

1. Биронс А. Кришьянис Валдемарс – общественный деятель и человек (1825–

1891) // Россия и Балтия. Выпуск 4: Человек в истории / Отв. ред. А.О. 

Чубарьян. – М.: Наука, 2006. – С. 29-50. 

2. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. 

История. Распад / Пер. с нем. С. Червонной. – М.: Прогресс, 1997. – 343 с. 

3. Кирчанов М.В. Zemnieki, latvieši, pilsoņi. Идентичность, национализм и 

модернизация в Латвии. – Воронеж: Научная книга, 2009. – 203 с. 

4. Кукушкина И.А. Йонас Басанавичюс: патриарх литовского национального 

возрождения или «пособник оккупантов»? // Россия и Балтия. Выпуск 4: 

Человек в истории / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.: Наука, 2006. – С. 102-116. 

 

Тема 10. Революция 1905 г. и национальный вопрос в Прибалтике 

Революция 1905 г. как революция национальностей. Политика гибкого 

прагматизма. Указ о веротерпимости 1905 г. Манифест 17 октября. 

Политическая реакция. Концепция донационального патриотизма. 

 

Литература 

1. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. 
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История. Распад / Пер. с нем. С. Червонной. – М.: Прогресс, 1997. – 343 с. 

2. Кирчанов М.В. Zemnieki, latvieši, pilsoņi. Идентичность, национализм и 

модернизация в Латвии. – Воронеж: Научная книга, 2009. – 203 с. 

3. Революция 1905–1907 годов в национальных районах России: Сборник 

статей / Под ред. Л.М. Иванова, А.М. Панкратовой. – М.: Госполитиздат, 

1955. – 832 с. 

 

Тема 11. Прибалтика в годы Первой мировой войны 

Геополитические интересы великих держав в Прибалтике в начале ХХ в. 

Планы Германии в отношении прибалтийских территорий. Оккупация Литвы и 

Курляндии немецкими войсками в 1915 г. Поиск германским командованием 

социальной опоры среди местного населения. Попытки установления власти 

Советов в Эстонии, северной и восточной Латвии. Взаимодействие местной 

буржуазии с германскими оккупационными властями. Мирные переговоры в 

Брест-Литовске декабря 1917 г. – марта 1918 г. и подписание Брестского 

мирного договора. Германский оккупационный режим в Прибалтике. Активное 

и пассивное сопротивление местного населения. Крах германского 

оккупационного режима. Установление советской власти на большей части 

прибалтийской территории. Формирование временных правительств и 

провозглашение буржуазных республик. 

 

Литература 

1. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 1. – 

М.: Госполитиздат, 1957. – С. 119-124. 

2. Иностранная военная интервенция в Прибалтике, 1917–1920 гг. / Отв. ред. 

И.И. Минц. – М.: Наука, 1988. – 314 с. 

3. Симиндей В. Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их 

националистическая интерпретация в Прибалтике. – М.: Фонд 

«Историческая память»; Алгоритм, 2015. – 352 с. – (Восточная Европа. XX 
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век). 

 

Тема 12. Иностранная военная интервенция 1918–1920 гг. на 

территории Прибалтики 

Прибалтийский регион в планах Великобритании, Франции и США. 

Основные силы Антанты в Прибалтике. Роль германских войск в 

прибалтийской кампании Антанты. Формирование контрреволюционного 

союза на территории Эстонии. Противоречия между участниками альянса. 

Подавление советской власти в Эстонии, Латвии и Литве. «Поход 

четырнадцати государств». Провал похода Н.Н. Юденича на Петроград, роль 

отряда П.Р. Бермондта-Авалова. Подавление последнего очага советской власти 

в восточной Латвии в январе 1920 г. 

 

Литература 

1. Бои в Прибалтике. 1919 год / Пер. с нем. и комм. Л.В. Ланника. – М.: 

Содружество «Посев», 2017. – 442 с. – (Описание послевоенных боев 

германских войск и фрайкоров). 

2. Иностранная военная интервенция в Прибалтике, 1917–1920 гг. / Отв. ред. 

И.И. Минц. – М.: Наука, 1988. – 314 с. 

3. Описание послевоенных боев германских войск и фрайкоров. Вывод войск с 

Востока / Пер. с нем. и ред. Л.В. Ланника. – М.: Содружество «Посев», 2014. 

– 256 с. 

 

Тема 13. Мирные договоры России с Эстонией, Литвой и Латвией 

1920 г. 

Политика Великобритании в отношении Прибалтики в начале 1920-х гг. 

Заинтересованность прибалтийских государств в нормализации отношений с 

Советской Россией. Мирные договоры России с Эстонией, Литвой, Латвией 

1920 г. Значение соглашений в контексте международного признания новых 

независимых государств. 
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Литература 

1. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 2. – 

М.: Госполитиздат, 1958. – С. 339-354. 

2. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 3. – 

М.: Госполитиздат, 1959. – С. 28-42, 101-116. 

3. Кукушкина  И.А. Литва в системе европейских государств (начало 1920-х 

гг.) // Единая Европа: идея и практика / Отв. ред. М.М. Наринский. – М.: 

ИВИ РАН, 1994. – С. 5-31. 

4. Сепре О.А. Зависимость буржуазной Эстонии от империалистических стран. 

– Таллин: АН ЭССР, 1960. – 123 с. 

5. Сиполс В.Я. Тайная дипломатия. Буржуазная Латвия в антисоветских планах 

империалистических держав. 1919–1940 гг. – Рига: Лиесма, 1968. – 347 с. 

 

Тема 14. Договоры о ненападении СССР с Литвой 1926 г., Латвией 

1932 г. и Эстонией 1932 г. 

Политические режимы в прибалтийских республиках в межвоенный 

период. Польско-литовский конфликт 1920-х – 1930-х гг. вокруг Вильно. 

Передача Мемеля Литве. Договор между СССР и Литовской республикой 1926 

г. Усилия СССР по созданию системы безопасности на восточном побережье 

Балтийского моря в 1930-е гг. Договоры о ненападении СССР с Латвией, 

Эстонией 1932 г. 

 

Литература 

1. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 9. – 

М.: Госполитиздат, 1964. – С. 446-448. 

2. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 
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дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 15. – 

М.: Госполитиздат, 1969. – С. 83-86, 296-298. 

3. Кен О.Н., Рупасов А.И. Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и 

отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934 гг. 

Издание второе: исправленное и дополненное. – М.: Алгоритм, 2014. – 720 с. 

4. Почс К.Я. «Санитарный кордон»: прибалтийский регион и Польша в 

антисоветских планах английского и французского империализма (1921–

1929 гг.). – Рига: Зинатне, 1985. – 192 с. 

 

Тема 15. Балтийская Антанта 1934 г. 

Попытки регионального объединения: идея балтийско-скандинавского 

альянса 1917 г., политическое соглашение Финляндии, Эстонии, Латвии и 

Польши 1922 г., эстонско-латвийский договор о военном союзе 1923 г. Провал 

идеи Балтийской лиги. Изменение политической ситуации в Европе в начале 

1930-х гг. Меморандум литовского правительства от 25 апреля 1934 г. 

Конференция трех прибалтийских республик в Каунасе 7–9 июня 1934 г.: 

вопрос об «особых проблемах». Подписание соглашения в Женеве 12 сентября 

1934 г. Конференции Балтийской Антанты. Центробежные тенденции в 

организации. СССР и Балтийская Антанта. 

 

Литература 

1. Варес П., Осипова О. Похищение Европы, или Балтийский вопрос в 

международных отношениях XX века. – Таллинн: Изд-во Эстонской 

энциклопедии, 1992. – 363 с. 

2. Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и 

Литвы между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х 

годов до аннексии в 1940) / Пер. В. Белобровцева. – М.: РОССПЭН; Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. – 806 с. – (История сталинизма). 

3. Ильмярв М. СССР и проблема создания Балтийской Антанты // Россия и 

Балтия: народы и страны, вторая половина XIX – 30-е гг. ХХ в.: Сборник 
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статей / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.: ИВИ РАН, 2000. – С. 130-156. 

4. Образ Другого – страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой 

войной / Сост. Р. Крумм, Н.А. Ломагин, Д. Ханов [пер. с лит. и эст.]. – М.: 

РОССПЭН, 2012. – 206 с. – (История сталинизма). 

 

Тема 16. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. и проблема 

прибалтийских государств 

Германский ультиматум Литве 1939 г. Проблема безопасности в 

прибалтийском регионе: позиции советской стороны и англо-французской 

делегации. Вопрос о «косвенной агрессии» в отношении прибалтийских 

государств. Безрезультатность переговоров. 

 

Литература 

1. Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и 

Литвы между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х 

годов до аннексии в 1940) / Пер. В. Белобровцева. – М.: РОССПЭН; Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. – 806 с. – (История сталинизма). 

2. Мицкис С.А. Феномен Мюнхена в англо-литовских отношениях 1938–1939 

гг. // Европа в системе международных отношений (1917–1945): Сборник 

научных трудов. – Свердловск: УрГУ, 1990. – С. 99-106. 

3. Прибалтика и геополитика, 1935–1945 гг. Рассекреченные документы 

Службы внешней разведки Российской Федерации / [Сост. Л.Ф. Соцков]. – 

М.: РИПОЛ классик, 2010. – 464 с. 

4. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. – М.: Высшая 

школа, 1992. – 302 с. 

5. Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 

1938–1939 / Пер. с нем. Г.П. Бляблина и др. – М.: Прогресс, 1990. – 480 с. 

 

Тема 17. Советско-германские договоры 1939 г.: прибалтийский 

вопрос 
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Советско-германские переговоры и подписание пакта Молотова–

Риббентропа 23 августа 1939 г. Разграничение сфер влияния в Восточной 

Европе в секретном дополнительном протоколе. Позиция советской стороны по 

виленской проблеме. Нападение Германии на Польшу. Советско-германский 

договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. Пересмотр границ сфер 

влияния в секретном дополнительном протоколе. Правовая оценка соглашений. 

 

Литература 

1. Волков С.В., Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов: советско-

германские соглашения 1939 г. – М.: Воениздат, 1990. – 222 с. 

2. Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и 

Литвы между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х 

годов до аннексии в 1940) / Пер. В. Белобровцева. – М.: РОССПЭН; Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. – 806 с. – (История сталинизма). 

3. Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР с 

Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: В.Г. 

Комплектов и др. – М.: Международные отношения, 1990. – 544 с. – 

(Министерство иностранных дел СССР). 

4. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. – М.: Высшая 

школа, 1992. – 302 с. 

5. СССР – Германия 1939–1941 гг.: Документы и материалы о советско-

германских отношениях с сентября 1939 г. по июль 1941 г. / Сост. Ю. 

Фельштинский. – Нью-Йорк: Телекс, 1983. – 192 с. 

6. Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 

1938–1939 / Пер. с нем. Г.П. Бляблина и др. – М.: Прогресс, 1990. – 480 с. 

 

Тема 18. Взаимоотношения Советского Союза с прибалтийскими 

государствами в 1939–1940 гг. Процесс присоединения прибалтийских 

республик к СССР 
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Договоры о ненападении СССР с Эстонией, Латвией, Литвой осени 1939 

г. Ввод ограниченных контингентов советских войск на территорию 

прибалтийских республик. Возвращение Вильнюса Литве. Политика 

невмешательства во внутренние дела прибалтийских государств. 

Внешнеполитическая ориентация и политическая обстановка в странах 

Прибалтики накануне присоединения к СССР. Зависимость политики 

Советского Союза в отношении Прибалтики от хода военных действий в 

Западной Европе. Ультиматумы СССР прибалтийским республикам. 

Формирование лояльных Советскому Союзу правительств. Роль чрезвычайных 

уполномоченных в смене политических режимов. Ввод неограниченных 

контингентов советских войск. Выборы в Сеймы Латвии и Литвы и 

Государственную Думу Эстонии 1940 г. Декларации о государственном строе. 

Вхождение прибалтийских республик в состав Союза ССР. Покупка СССР у 

Германии части территории Литвы в январе 1941 г. Политика США и 

Великобритании по непризнанию присоединения Прибалтики к Советскому 

Союзу. 

 

Литература 

1. Дюков А. Протекторат «Литва». Тайное сотрудничество с нацистами и 

нереализованный сценарий утраты литовской независимости, 1939–1940 гг. 

– М.: Фонд «Историческая память», 2013. – 264 с. 

2. Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. – М.: РОССПЭН; Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 351 с. – (История 

сталинизма). 

3. Короткова М.В. Политика США по непризнанию вхождения прибалтийских 

республик в состав СССР // 1945 год: формирование основ послевоенного 

мироустройства: Сборник материалов Всероссийской научной конференции, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, г. Киров, 

29–30 апреля 2015 г. / Под ред. В.Т. Юнгблюда. – Киров: ООО «Радуга-

ПРЕСС», 2015. – С. 208-213. 
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4. Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР с 

Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: В.Г. 

Комплектов и др. – М.: Международные отношения, 1990. – 544 с. – 

(Министерство иностранных дел СССР). 

5. Прибалтика и геополитика, 1935–1945 гг. Рассекреченные документы 

Службы внешней разведки Российской Федерации / [Сост. Л.Ф. Соцков]. – 

М.: РИПОЛ классик, 2010. – 464 с. 

 

Тема 19. Социально-экономическое и политическое развитие Латвии, 

Литвы и Эстонии в составе Союза ССР 

Депортация июня 1941 г. Прибалтика в годы Великой Отечественной 

войны. Освобождение Прибалтики от нацистской оккупации в 1944–1945 гг. 

Изменение границы между РСФСР и Эстонской ССР, между РСФСР и 

Латвийской ССР в 1944 г. Политика «осторожной советизации» 1944–1947 гг. 

Деятельность специальных бюро ЦК ВКП(б) по Латвии, Литве и Эстонии. 

Кадровая политика как механизм советизации. Депортации 1948, 1949 гг. 

Коллективизация. Создание промышленной базы прибалтийских республик. 

Миграция квалифицированных специалистов из других союзных республик. 

Проблема снижения доли коренного населения: миграционный и 

демографический аспекты. Проблема русификации. Отчисления из союзного 

бюджета на развитие прибалтийских республик в 1980-е гг. Уровень жизни в 

Советской Прибалтике. 

 

Литература 

1. Волков С.В., Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов: советско-

германские соглашения 1939 г. – М.: Воениздат, 1990. – 222 с. 

2. Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. – М.: РОССПЭН; Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 351 с. – (История 

сталинизма). 

3. Зубкова Е.Ю. Советский фактор в балтийском регионе: кадровая политика 
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как механизм советизации (1944–1947 гг.) // Сталин. Сталинизм. Советское 

общество: Сборник статей / Ред. Г.Ш. Сагателян. – М.: Звездопад, 2000. – С. 

194-211. 

4. Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). – СПб.: ООО 

«Журнал “Звезда”», 2011. – 336 с. 

5. Симиндей В. Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их 

националистическая интерпретация в Прибалтике. – М.: Фонд 

«Историческая память»; Алгоритм, 2015. – 352 с. – (Восточная Европа. XX 

век). 

6. Советская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 

1953 г. – март 1965 г. / Отв. сост. Е.Ю. Зубкова. – М.: Международный фонд 

«Демократия», 2015. – 1008 с. – (Россия. XX век. Документы). 

7. Таннберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы 

(1944–1956). Исследования и документы. – М.: РОССПЭН; Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – 431 с. – (История сталинизма). 

8. Шнейдере И.Р. Социалистическая индустриализация в Латвии: ход, итоги, 

проблемы. – Рига: Зинатне, 1989. – 308 с. 

 

Тема 20. Оппозиционное движение в советской Прибалтике 

Этап вооруженной борьбы (1944 – начало 1950-х гг.). Продвижение 

национальных интересов посредством участия в работе институтов советской 

власти (1956–1968 гг.). Движение в защиту прав человека (конец 1960-х – 

середина 1980-х гг.). Роль церквей в оппозиционном движении в советской 

Прибалтике. Каналы политико-идеологического влияния США на регион в 

условиях «холодной войны». 

 

Литература 

1. Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. – М.: РОССПЭН; Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 351 с. – (История 

сталинизма). 
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2. Короткова М.В. Американские исследователи о роли церквей в 

оппозиционном движении в советской Прибалтике // Исторические науки. – 

2007. – № 6. – С. 60-69. 

3. Короткова М.В. Американский план суверенизации Эстонской ССР (1971 г.) 

// Политическая культура и международные отношения в новое и новейшее 

время: Сборник научных трудов / Под ред. М.В. Белова. – Нижний 

Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2009. – С. 162-170. 

4. Короткова М.В. Научно-исследовательская база политики США в 

отношении Прибалтики // История и политика в современном мире. 

Материалы международной научной конференции (МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 24–25 сентября 2010 г.). – М.: Изд-во МГОУ, 2010. – С. 174-186. 

5. Короткова М.В. Оппозиционное движение в советской Прибалтике: взгляд 

американских историков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. № 6. Часть 1. – Нижний Новгород, 2009. – С. 232-238. 

 

Тема 21. Движения за выход прибалтийских республик из состава 

Советского Союза 1987–1991 гг. 

Общественные акции 1987–1988 гг. в Прибалтике. Эстонский народный 

фронт, Латвийский народный фронт и движение «Саюдис» в Литве. Хартия 

Народного фронта Эстонии. Программы движений, основные направления 

деятельности. Взаимоотношения народных фронтов и прибалтийских 

компартий. XIX Всесоюзная партконференция. Декларации о государственном 

суверенитете, принятые Верховными Советами республик под влиянием 

народных фронтов. Реакция союзного центра. Заключение комиссии 

Верховного Совета Литовской ССР по изучению германо-советских договоров 

1939 г. и их последствий. Постановление Съезда народных депутатов СССР о 

политической и правовой оценке пакта Молотова–Риббентропа. Разработка 

проекта нового союзного договора. Выход прибалтийских компартий из 

состава КПСС. Балтийская Ассамблея 1989 г. Формирование политических 

партий в прибалтийских республиках. Закон о выходе союзной республики из 
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состава СССР. Силовые акции в Вильнюсе и Риге в январе 1991 г. 

Республиканские референдумы. Выход Латвии, Литвы и Эстонии из состава 

Советского Союза. Признание независимости прибалтийских государств 

РСФСР, СССР, международным сообществом. 

 

Литература 

1. Гражданские движения в Латвии. 1989. – М.: ЦИМО, 1990. – 249 с. – 

(Национальные движения в СССР). 

2. Гражданские движения в Литве / Под ред. М.Н. Губогло. Т. I: Молодой 

Саюдис / С.М. Червонная. – М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 

1993. – 286 с. 

3. Короткова М.В. Коммеморация независимости прибалтийских республик в 

период «поющей революции» // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. № 5-6. – Нижний Новгород, 2015. – С. 64-69. 

4. Симонян Р.Х. Прибалтика в контексте распада СССР // Общественные науки 

и современность. – 2014. –  № 3. – С. 98-108. 

5. Шадрин А.Ю. Прибалтийский сепаратизм в истории разрушения СССР // 

Российское государство и общество. ХХ век / Под ред. С.А. Байбакова. – М.: 

Изд-во Московского госуниверситета, 1999. – С. 271-294. 

6. Эстония: контуры этнополитической эволюции, 1988–1993 гг.: Очерки. 

Документы. Материалы. Т.1 / Сост. и отв. ред. Г.А. Комарова. – М.: 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 1994. – 

245 с. 

 

Тема 22. Россия и страны Прибалтики в 1992–2003 гг.: выстраивание 

межгосударственных отношений 

Вывод российских войск. Положение русскоязычного населения в 

государствах Прибалтики. Типология статусов лиц, проживающих на 

территории Латвии, Литвы и Эстонии. Процедура натурализации. 

Несоответствие законодательства о гражданстве Латвии и Эстонии нормам 
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международного права. Меры, предпринимавшиеся Российской Федерацией по 

защите соотечественников. Деятельность международных организаций по 

нормализации ситуации с правами человека в Латвии и Эстонии. 

Внешнеполитические приоритеты прибалтийских республик. Стратегии 

расширения НАТО и ЕС и интересы национальной безопасности РФ. Интересы 

США в прибалтийском регионе. Рекрутирование эмигрантов в правящие элиты 

трех республик (В. Адамкус, В. Вике-Фрейберга и др.). Взаимоотношения 

Латвии, Литвы и Эстонии с ООН, СБСЕ/ОБСЕ, ПАСЕ. Взаимоотношения 

России и трех республик в экономической сфере. Востребованность 

российского энергосырья на прибалтийском рынке. Проблема транзита 

российских энергоресурсов на Запад через прибалтийскую территорию. 

Проблема сообщения с Калининградской областью через территорию Литвы. 

Территориальные претензии Латвии и Эстонии к России. Характер 

политических отношений между Российской Федерацией и прибалтийскими 

государствами. Региональное сотрудничество на Балтике. Историческая 

политика Латвии, Литвы и Эстонии: преследование ветеранов Великой 

Отечественной войны, поощрение движений бывших нацистских легионеров, 

создание музеев советской оккупации. 

 

Литература 

1. Биркенбах Х.-М. Расследование фактов как средство превентивной 

дипломатии: взгляд международных организаций на конфликт по вопросу 

гражданства в Эстонии и Латвии. – М.: Институт этнологии и антропологии 

РАН, 1998. – 272 с. 

2. Вушкарник А.В. Проблемы отношений России со странами Балтии (1990–

1996). – М.: Институт Европы РАН, 1997. – 70 с. 

3. Короткова М.В. К вопросу о происхождении правящей элиты современной 

Латвии // Материалы IX чтений памяти профессора Николая Петровича 

Соколова: Тезисы докладов межвузовской научной конференции, Нижний 

Новгород, 29–30 октября 2004 г. – Нижний Новгород: Изд-во 
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Нижегородского госуниверситета, 2004. – С. 123-125. 

4. Кучинская М.Е. Балтийская карта США // США в новом мире: пределы 

могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи. – М.: Российский институт 

стратегических исследований, 1997. – С. 413-433. 

5. Лившиц Ю. Правовой статус граждан Эстонии и иностранцев // Русские в 

Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее: Сборник статей 

/ Ред. Н. Бассель. – Таллинн: Русский исследовательский центр, 2000. – С. 

95-107. 

6. Проблемы внешней и оборонной политики России. Специальный выпуск по 

проблемам балтийского региона / Под ред. В.И. Кривохижи. – М.: 

Российский институт стратегических исследований, 2000. – 118 с. 

7. Смирнов В.А. Литовская диаспора в США как канал элитного 

рекрутирования в постсоветской Литве // Властные структуры и группы 

доминирования: Материалы X Всероссийского семинара «Социологические 

проблемы институтов власти в условиях российской трансформации» / Под 

ред. А.В. Дуки. – СПб: Интерсоцис, 2012. – С. 40-51. 

8. Тренин Д.В. Балтийский шанс: страны Балтии, Россия и Запад в 

складывающейся Большой Европе. – М.: Московский центр Карнеги, 1997. – 

60 с. 

9. Этническая политика в странах Балтии / Отв. ред. В.В. Полещук, В.В. 

Степанов. – М.: Наука, 2013. – 407 с. 

 

Тема 23. Членство прибалтийских государств в НАТО и ЕС и 

интересы России 

Синхронизация процессов присоединения прибалтийских республик к 

НАТО и ЕС. Степень готовности государств-кандидатов на момент вступления. 

Недовольство давних членов организаций присоединением прибалтийских 

республик. Неоднозначность процесса интеграции в Североатлантический 

альянс и Европейский Союз для прибалтийских стран. «Специализация» 

прибалтийских государств в составе НАТО (создание центров передового 
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опыта). Размещение баз, проведение учений НАТО вблизи российских границ. 

Остановка Игналинской АЭС. Влияние расширения Европейского Союза на 

торгово-экономические отношения прибалтийских республик и Российской 

Федерации. Социальные процессы: отток молодежи из прибалтийских стран. 

Этнополитика в трех республиках и позиция Совета Европы. Оккупационная 

доктрина в прибалтийских государствах: деятельность комиссий по изучению 

«ущерба» от «советской оккупации», снос памятников советским солдатам. 

«Бронзовые ночи». 

 

Литература 

1. Астров А. Историческая политика и «онтологическая озабоченность» малых 

центральноевропейских государств (на примере Эстонии) // Историческая 

политика в XXI веке: Сборник статей / Под ред. А. Миллера, М. Липман. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 184-213. 

2. Воротников В.В. Страны Балтии в НАТО: итоги десятилетия // Вестник 

МГИМО Университета. – 2014. – № 6. – С. 9-17. 

3. Дахин А. Споры вокруг «Бронзового солдата»: психологические корни 

конфликта в свете memory studies // Космополис. – 2008. – № 1 (20). – С. 83-

96 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://intelros.ru>pdf/cosmopolis_01_2008/09.pdf. 

4. Дюков А., Симиндей В. Государственная историческая политика Латвии: 

материалы к изучению. – М.: Фонд «Историческая память», 2011. – 44 с. 

5. Колосов В., Бородулина Н. Геополитический дискурс и отношения между 

Россией и странами Балтии // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2007. – № 9 . – С. 97-105. 

6. Межевич Н.М. Россия и государства Прибалтики: некоторые итоги и 

перспективы межгосударственных отношений // Балтийский регион. – 2015. 

– № 2 (24). – С. 7-18. 

7. Смирнов В. Внешняя политика стран Прибалтики в отношении России // 

Современная Европа. – 2016. – № 5. – С. 44-54. 
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8. Этническая политика в странах Балтии / Отв. ред. В.В. Полещук, В.В. 

Степанов. – М.: Наука, 2013. – 407 с. 

 

 

Литература ко всему курсу 

1. Курьянов В.Н. Страны Балтии // СНГ. Ежегодник. – М.: Дипломатическая 

академия МИД РФ, 2000. – С. 245-284. 

2. Маттисен Э. Эстония – Россия: история границы и ее проблемы / Пер. Э. 

Либмана, И. Никитиной. – Таллинн: Ило, 1995. – 212 с. 

3. Плаканс А. Краткая история стран Балтии / Пер. с англ. О.В. Когтевой. – М.: 

Весь мир, 2016. – 480 с. – (Национальная история). 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, на котором 

обучающийся отвечает на вопрос билета и выполняет задания теста итогового 

контроля. 

 

Вопросы к зачету 

1. Расселение племен в прибалтийском регионе. Взаимоотношения финно-

угорских и балтских племен с восточными славянами в IX–XIII вв. 

2. Борьба против крестоносной агрессии в Прибалтике. 

3. Великое княжество Литовское в XIII – первой половине XVI в. Кревская 

уния. Великая война начала XV в. 

4. Ливонская война. Люблинская уния. 

5. Курляндское герцогство и его колонии. 

6. Балтийский вопрос во внешней политике России XVII в. 

7. Великая Северная война. 

8. Разделы Речи Посполитой. Политика России в отношении присоединенных 

территорий в конце XVIII – середине XIX в. 
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9. Процесс форсированной интеграции в западных губерниях Российской 

империи после 1863 г. 

10. Национальные движения в Прибалтике в XIX в. 

11. Революция 1905 г. и национальный вопрос в Прибалтике. 

12. Прибалтика в годы Первой мировой войны. 

13. Иностранная военная интервенция на территории Прибалтики. 

14. Мирные договоры России с Эстонией, Литвой и Латвией. 

15. Договоры о ненападении СССР с Литвой (1926 г.), Латвией (1932 г.) и 

Эстонией (1932 г.). 

16. Балтийская Антанта. 

17. Англо-франко-советские переговоры и проблема прибалтийских государств. 

18. Советско-германские договоры 1939 г.: прибалтийский вопрос. 

19. Взаимоотношения Советского Союза с прибалтийскими республиками 

осенью 1939 – весной 1940 гг. 

20. Процесс присоединения прибалтийских республик к СССР. 

21. Социально-экономическое и политическое развитие Латвии, Литвы и 

Эстонии в составе Союза ССР. 

22. Оппозиционное движение в советской Прибалтике. 

23. Движения за выход прибалтийских республик из состава Советского Союза 

на рубеже 1980-х – 1990-х гг. 

24. Россия и прибалтийские страны в 1992–2003 гг.: выстраивание 

межгосударственных отношений. 

25. Членство прибалтийских государств в НАТО и ЕС и интересы России. 

 

Тест итогового контроля 

(примерные задания) 

К заданиям 1–5 дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

1. Первыми опорными пунктами немцев в Прибалтике были 

1) Герцикэ и Кукенойс 
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2) Кукенойс и Икесколе 

3) Икесколе и Гольме 

4) Гольме и Герцикэ 

2. Ежегодную дань с земли Толова в XIII в. собирал (собирала) 

1) Рига        2) Псков       3) Изборск       4) Новгород 

3. Карибским пунктом «курляндского трансатлантического треугольника» был 

1) Тобаго       2) Кюрасао     3) Тринидад       4) Барбадос 

4. В 1940 г. США применили в отношении прибалтийских республик доктрину 

1) Даллеса        2) Трумэна       3) Стимсона      4) Эйзенхауэра 

5. «Широкий план для малой нации: “Тридцать!”» был разработан 

1) К. Зернаком     2) Р. Таагеперой     3) Э. Сависааром     4) Р. Мисюнасом 

 

Критерии оценивания 

Зачтено – дан верный ответ на вопрос билета; 

– изложены основные факты, проявлено умение их 

анализировать; 

– выражено понимание причинно-следственных связей; 

– продемонстрировано умение логично мыслить и ясно излагать 

материал; 

– полно или недостаточно полно раскрыта суть понятий и 

терминов; 

– допущено не более 5 ошибок; 

– правильно выполнено 60% и более заданий теста. 

Не зачтено – нет ответа или ответ совершенно неправильный; 

– студент либо не знает содержания курса,  либо ограничивается 

формулировками, приведенными в программе; 

– материал изложен сумбурно, небрежно и неграмотно; 

– допущено более 5 фактических или хронологических ошибок; 

– правильно выполнено менее 60% заданий теста. 
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Текущий контроль 

(примерные оценочные средства) 

Картографические задания 

Задание 1. Обозначьте на контурной карте территорию Великого княжества 

Литовского при Витовте (1392–1430 гг.). 

Задание 1 является оценочным средством для компетенции ПК-5. 

 

Методические рекомендации 

Выполнение задания следует начать с изучения указанной ниже 

литературы. Студентам необходимо выяснить: какие территории входили в 

состав владений литовских князей, какие из них были русскими, в каких 

политических условиях были присоединены эти земли. Обозначая на 

контурной карте границы Литовского государства, обучающиеся должны 

выделить цветом объекты соперничества Великого княжества Литовского и 

Великого княжества Московского. 

 

Литература 

1. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. Т. 2: 

Средневековая Европа / Редкол.: А.О. Чубарьян и др. – М.: Наука, 1992. – 

808 с. 

2. Казакова Н.А., Шаскольский И.П. Русь и Прибалтика (IX–XVII вв.). – М.: 

Госполитиздат, 1945. – 128 с. 

3. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 1: Конкурирующие 

проекты самоорганизации VII–XVII вв. / Под ред. И. Герасимова. – Казань: 

Ab Imperio, 2017. – 364 с. – (Библиотека журнала “Ab Imperio”). 

 

Задание 2. Обозначьте на контурной карте границу между Советской Россией и 

прибалтийскими государствами, определенную двусторонними мирными 

договорами 1920 г. 

Задание 2 используется для оценки компетенции ПК-6. 
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Методические рекомендации 

Для выполнения задания обучающиеся должны ознакомиться с текстами 

мирных договоров 1920 г. Необходимо выяснить: какие территории были 

переданы Советской Россией Эстонии, Литве и Латвии, чем такие действия 

были продиктованы. Земли, составившие территориальные уступки в 1920 г., в 

начале 1990-х гг. стали камнем преткновения во взаимоотношениях сторон. 

Поэтому целесообразно при обозначении границы на контурной карте 

выделить цветом эти районы и соответствующие участки границы. 

 

Литература 

1. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 2. – 

М.: Госполитиздат, 1958. – С. 339-354. 

2. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 3. – 

М.: Госполитиздат, 1959. – С. 28-42, 101-116. 

3. Маттисен Э. Эстония – Россия: история границы и ее проблемы / Пер. Э. 

Либмана, И. Никитиной. – Таллинн: Ило, 1995. – 212 с. 

 

Задание 3. Обозначьте на контурной карте территории, о принадлежности 

которых возникли споры в связи с выходом прибалтийских республик из 

состава Союза ССР. 

Задание 3 служит инструментом оценки компетенции ПК-6. 

 

Методические рекомендации 

Затяжной характер решения вопроса о границе в 1990-е – 2000-е гг. во 

многом был обусловлен стремлением современных прибалтийских государств 

признавать лишь отдельные соглашения из ранее подписанных, а именно 

двусторонние мирные договоры 1920 г. При изучении рекомендованной 
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литературы студенты должны выяснить позиции сторон и оценить их 

аргументацию. После обозначения на контурной карте спорных территорий 

следует сопоставить результаты с выполненным прежде картографическим 

заданием 2. 

 

Литература 

1. Вушкарник А.В. Проблемы отношений России со странами Балтии (1990–

1996). – М.: Институт Европы РАН, 1997. – 70 с. 

2. Маттисен Э. Эстония – Россия: история границы и ее проблемы / Пер. Э. 

Либмана, И. Никитиной. – Таллинн: Ило, 1995. – 212 с. 

3. Плотников А.Ю. Прибалтийский рубеж: к десятилетию заключения 

российско-литовского договора о границе. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 112 с. 

 

Темы дискуссий 

Дискуссия 1. Двусторонние мирные договоры 1920 г.: плюсы и минусы для 

подписавших сторон. 

Дискуссия 1 является средством оценки компетенции ПК-6. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к дискуссии студентам необходимо изучить тексты 

мирных договоров 1920 г. Подписав документы, Советская Россия и 

прибалтийские республики урегулировали вопросы признания, неучастия во 

враждебных коалициях, территориальные, имущественные и экономические 

проблемы. Следует выяснить: в решении каких из перечисленных вопросов 

была наиболее заинтересована каждая сторона, и на какие уступки она пошла 

при согласовании других условий. Участию в дискуссии предшествует 

выполнение обучающимися картографического задания 2. 

 

Литература 
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1. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 2. – 

М.: Госполитиздат, 1958. – С. 339-354. 

2. Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР: А.А. Громыко и др. Т. 3. – 

М.: Госполитиздат, 1959. – С. 28-42, 101-116. 

3. Маттисен Э. Эстония – Россия: история границы и ее проблемы / Пер. Э. 

Либмана, И. Никитиной. – Таллинн: Ило, 1995. – 212 с. 

4. Сепре О.А. Зависимость буржуазной Эстонии от империалистических стран. 

– Таллин: АН ЭССР, 1960. – 123 с. 

5. Сиполс В.Я. Тайная дипломатия. Буржуазная Латвия в антисоветских планах 

империалистических держав. 1919–1940 гг. – Рига: Лиесма, 1968. – 347 с. 

 

Дискуссия 2. Национализм в советской Прибалтике: 

политический/культурный/религиозный? 

Дискуссия 2 нацелена на оценку компетенции ПК-5. 

 

Методические рекомендации 

Мирный характер был той чертой прибалтийского оппозиционного 

движения, которая выигрышно отличала его от других. В историографии 

возникла полемика по вопросу о том, как трактовать прибалтийский 

национализм: как политический, культурный или религиозный. При подготовке 

к занятию студентам следует ответить на вопросы, которые потом будут 

затронуты в ходе дискуссии: каким было соотношение политической и 

культурной составляющих на различных этапах развития оппозиционного 

движения; каковы основания для того, чтобы характеризовать прибалтийский 

национализм как сугубо культурный; сопоставимы ли католицизм и 

протестантизм по степени влияния, оказанного на национализм в советской 

Прибалтике. Точки зрения, которые обучающиеся выскажут в ходе дискуссии, 

должны быть аргументированными. 
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Литература 

1. Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. – М.: РОССПЭН; Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 351 с. – (История 

сталинизма). 

2. Короткова М.В. Американские исследователи о роли церквей в 

оппозиционном движении в советской Прибалтике // Исторические науки. – 

2007. – № 6. – С. 60-69. 

3. Короткова М.В. Оппозиционное движение в советской Прибалтике: взгляд 

американских историков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. № 6. Часть 1. – Нижний Новгород, 2009. – С. 232-238. 

 

Дискуссия 3. Народные фронты Эстонии, Латвии и «Саюдис» Литвы – 

движения в поддержку перестройки? 

Дискуссия 3 применяется для оценки компетенции ПК-5. 

 

Методические рекомендации 

Готовясь к дискуссии, студенты должны изучить программные 

документы прибалтийских общественных движений. Необходимо обратить 

внимание на обозначенные в текстах способы подключения населения трех 

республик к процессу перестройки, формулирование национального вопроса и 

намеченные шаги по достижению суверенитета, а также на их соотношение. 

Немаловажно рассмотреть динамику решения поставленных вопросов. 

Следующим этапом должно стать формирование собственного взгляда на 

проблему. Студентам предстоит аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

 

Литература 

1. Гражданские движения в Латвии. 1989. – М.: ЦИМО, 1990. – 249 с. – 

(Национальные движения в СССР). 
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2. Гражданские движения в Литве / Под ред. М.Н. Губогло. Т. I: Молодой 

Саюдис / С.М. Червонная. – М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 

1993. – 286 с. 

3. Симонян Р.Х. Прибалтика в контексте распада СССР // Общественные науки 

и современность. – 2014. –  № 3. – С. 98-108. 

4. Шадрин А.Ю. Прибалтийский сепаратизм в истории разрушения СССР // 

Российское государство и общество. ХХ век / Под ред. С.А. Байбакова. – М.: 

Изд-во Московского госуниверситета, 1999. – С. 271-294. 

5. Эстония: контуры этнополитической эволюции, 1988–1993 гг.: Очерки. 

Документы. Материалы. Т.1 / Сост. и отв. ред. Г.А. Комарова. – М.: 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 1994. – 

245 с. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Тематика эссе 

Эссе 1. Было ли Великое княжество Литовское соперником Москвы в деле 

собирания русских земель? 

Эссе 1 служит средством оценки компетенции ПК-5. 

 

Методические рекомендации 

Написанию эссе предшествует выполнение студентами 

картографического задания 1. При работе с литературой необходимо иметь в 

виду, что в XIV в. Великое княжество Литовское начало трансформацию из 

мощного самостоятельного государства в младшего партнера Польского 

королевства, тогда как Великое княжество Московское демонстрировало 

обратную тенденцию в отношении Золотой орды. Эссе должно содержать 

сравнительную характеристику механизмов присоединения земель. 

 

Литература 
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1. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. Т. 2: 

Средневековая Европа / Редкол.: А.О. Чубарьян и др. – М.: Наука, 1992. – 

808 с. 

2. Казакова Н.А., Шаскольский И.П. Русь и Прибалтика (IX–XVII вв.). – М.: 

Госполитиздат, 1945. – 128 с. 

3. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 1: Конкурирующие 

проекты самоорганизации VII–XVII вв. / Под ред. И. Герасимова. – Казань: 

Ab Imperio, 2017. – 364 с. – (Библиотека журнала “Ab Imperio”). 

4. Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV веков. – М.: 

Изд-во Московского университета, 1998. – 216 с. 

 

Эссе 2. Политические режимы в прибалтийских республиках в межвоенный 

период. 

Эссе 2 используется для оценки компетенции ПК-5. 

 

Методические рекомендации 

Знакомясь с исследовательской литературой, студенты должны обратить 

внимание на ту трансформацию/перемену, которую претерпели политические 

режимы прибалтийских государств в межвоенный период. Обучающимся 

предстоит выяснить: почему демократия оказалась краткосрочной, пришедший 

на смену авторитаризм был ее модификацией или антиподом, какие 

общественные силы были заинтересованы в политических изменениях, какое 

влияние оказала националистическая идеология. 

 

Литература 

1. Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. – М.: РОССПЭН; Фонд 
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Эссе 3. Членство прибалтийских государств в НАТО и ЕС: плюсы и минусы. 

Посредством Эссе 3 оценивается компетенция ПК-6. 

 

Методические рекомендации 

Форсированный процесс расширения Североатлантического альянса и 

Европейского Союза на восток изменил геополитическую карту Восточной 

Европы и принес прибалтийским государствам не только блага, но и серьезные 

трудности. Тема эссе фокусирует внимание на противопоставлении 

констатации «политического и культурного возвращения на Запад», 

обеспечения безопасности, стабильного развития и финансовых затрат, 

экономических убытков (к примеру, от остановки Игналинской АЭС), 

упущенных возможностей во взаимоотношениях с Российской Федерацией. 

Необходимо также рассмотреть приобретения и потери двух организаций, 

связанные с присоединением новых членов. 
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инфраструктурные проекты 2010–2014 гг. // Балтийский регион. 2014. – № 1. 

– С. 7-28. 
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М.: Наука, 2010. – 495 с. 

 

Эссе оценивается по следующим критериям: самостоятельное написание, 

структурированность и логичность изложения, культура речи, использование 

терминологии. 
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