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Пояснительная записка 

 

Краснодарское региональное отделение Ассоциации европейских исследований 

осуществляет свою деятельность на базе кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Кубанского государственного университета (заведующий кафедрой – д-р ист. 

наук, проф. А.Г. Иванов). 

 Члены КрасРО АЕВИС (д-р ист. наук, проф. А.Г. Иванов, д-р ист. наук, проф. Э.Г. 

Вартаньян, д-р ист. наук, доц. О.В. Ратушняк, д-р ист. наук, доц. В.В. Клочков) участвуют 

в работе совета по защите докторских кандидатских диссертаций по специальности: 5.6.2. 

Всеобщая история. 

Европейские исследования в Кубанском государственном университете (КубГУ) 

приобрели зримые очертания в 1990-х гг. Разумеется, и до этого преподаватели кафедры 

новой и новейшей истории читали лекционные курсы по новейшей истории Запада и стран 

Восточной Европы, публиковали монографии и статьи, посвящённые европейской 

проблематике. Так, заведующий кафедрой, профессор Д.Г. Песчаный по праву считался 

крупнейшим исследователем новейшей истории Болгарии и заложил основы болгаристики 

в КубГУ. Его примеру в дальнейшем последовали профессора Э.Г. Вартаньян и P.M. Ачагу. 

В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию М.С. Нистоцкая по теме «Европейское 

Сообщество и британские консерваторы (конец 1970-х – 1990-е гг.)». Официальным 

оппонентом выступил известный историк, руководитель группы Черноморья и 

Средиземноморья Института Европы РАН, профессор Николай Александрович 

Ковальский. С тех пор и сложилось тесное сотрудничество Кубанского государственного 

университета и Краснодарского отделения АЕВИС с авторитетным и всемирно 

признанным исследовательским центром – Институтом Европы РАН. В том же году 

институт и кафедра новой и новейшей истории КубГУ провели при поддержке Европейской 

комиссии одну из первых европейских летних школ в г. Геленджике, еще одна тогда же 

состоялась в г. Арзамасе. 

Исследования европейской безопасности в Краснодарском отделении АЕВИС 

сложились не сразу, для этого требовались кадры и толчок в виде серьёзного научного 

труда. Начало было положено в 1994 г., когда А.Г. Иванов защитил докторскую 

диссертацию «Европейская безопасность и английская политика умиротворения (1933–

1939 гг.)». В основу диссертации и монографии легли документы Государственного архива 

Великобритании (Public Record Office), полученные автором в ходе стажировки в 



Лондонской школе экономики и политических наук. В дальнейшем диапазон исследований 

проф. А.Г. Иванова заметно расширился. 

Европейская безопасность в XX–XXI вв. – тема огромная и непростая. В эпоху 

холодной войны безопасность зиждилась на примерном равновесии сил сверхдержав 

(СССР и США) и подвластных им военно-политических блоков – Организации 

Варшавского договора и НАТО. С распадом СССР и Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений наступил очень сложный переходный период, который не 

завершился до сих пор. Ряд исследователей Краснодарского отделения АЕВИС вплотную 

занялись (и продолжают заниматься) этими интересными и перспективными проблемами. 

В 2002 г. кафедра новой и новейшей истории пополнилась двумя кандидатами наук: 

А.А. Самохин защитил диссертацию на тему «НАТО и формирование европейской 

безопасности в 90-е гг. XX в. (Средиземноморско-Черноморский регион)», а П.В. 

Халанский – «Россия и НАТО: проблемы партнёрства». Ведущим официальным 

оппонентом по диссертациям выступила известный историк и замечательный человек, 

профессор Алла Алексеевна Язькова. В том же году в г. Геленджике состоялась первая 

международная летняя школа по проблемам глобальной и региональной безопасности: 

«Россия – НАТО – ЕС – ОБСЕ: взаимодействие в урегулировании постконфликтных 

ситуаций (Балканы – Кавказский регион)». 

Летние школы в Геленджике практически с самого начала приобрели достойный 

статус. Причин тому несколько. Организаторы школы – Архив национальной безопасности 

(г. Вашингтон), Кубанский государственный университет в лице кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений (с 2016 г. кафедра всеобщей истории и 

международных отношений) и Краснодарского отделения АЕВИС, а также Информбюро 

НАТО в РФ – привлекли представительный и профессиональный состав «лекторов, а также 

слушателей из России и зарубежных стран (США, Великобритании, Бельгии, Турции, 

Ирана и др.). Среди них проф. В.О. Печатнов; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ 

Ю.Б. Кашлев; проф. А.А. Язькова; лауреат Пулитцеровской премии У. Таубмен; посол 

Великобритании в Москве в 1988–1992 гг. сэр Р. Брейтвейт; основатель «Хельсинкской 

группы», правозащитник Л.М. Алексеева; проф. С.А. Микоян и многие другие. 

Проблематика школ затрагивала ключевые проблемы безопасности в эпоху холодной 

войны и после её окончания и поэтому вызывала большой интерес. Так, в 2004 г. успешно 

прошла школа, получившая название «Окончание холодной войны и современные 

проблемы безопасности». С лекциями выступили из России и США известные учёные: Т.А. 

Шаклеина, Т. Ремингтон, Р. Легволд, А.А. Ляховский, И. Призел, В. Зубок. Слушателями 

стали аспиранты, молодые учёные и преподаватели, представлявшие вузы многих городов 

России, стран СНГ и США: Баку, Вашингтона, Владикавказа, Екатеринбурга, Еревана, 

Иркутска, Киева, Краснодара, Минска, Москвы, Пятигорска, Ростова, Самары, Саратова, 

Ставрополя, Ташкента, Томска, Харькова и Ярославля. 

В 2005 г. прошла международная летняя школа «Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в контексте проблем европейской безопасности: 1975–2005 гг.», 

посвященная 30-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта. На берегу 

Чёрного моря собрались молодые учёные и известные российские и зарубежные 

исследователи, дипломаты и правозащитники, чтобы обсудить результаты 30-летней 

истории Хельсинкского процесса, дать оценку роли СБСЕ/ОБСЕ в системе европейской 

безопасности и попытаться предугадать, что ждёт ОБСЕ в будущем. 

Были прочитаны лекции и проведены круглые столы, посвященные истории 

Хельсинкского процесса, диссидентскому движению в СССР, эффективности деятельности 

ОБСЕ в современных условиях. Одним из самых ярких моментов школы стало участие в 

ней двух человек, тридцать лет назад стоявших по разные стороны линии идеологического 

фронта, – Чрезвычайного и Полномочного Посла Юрия Кашлева и руководителя 

Московской «Хельсинкской группы» Людмилы Алексеевой. Они оба участвовали в 



Хельсинкском процессе, отстаивая свои позиции и убеждения, а спустя тридцать лет 

оказались за одним круглым столом. 

В 2007 г. обсуждались не менее интересные темы в рамках школы «Международные 

кризисы: от холодной войны к новому миропорядку». Как всегда, состав лекторов и 

слушателей был высокопрофессиональным: Т. Блэнтон, С. Савранская (Архив 

национальной безопасности, г. Вашингтон), сэр Р. Брейтвейт (Великобритания), доктор 

исторических наук С.А. Микоян, проф. В.Н. Конышев, генерал-лейтенант У. Одом (США), 

П. Лунак (штаб-квартира НАТО, Брюссель), проф. А.А. Язькова и др. Разнообразные темы 

объединялись в секции: «Кризисы холодной войны», «Крушение биполярной системы и 

новый мировой порядок», «Современные вызовы и угрозы международной безопасности». 

События на Южном Кавказе в августе 2008 г. прервали летние школы в Геленджике 

на пять лет, и только в 2012 и 2013 гг. они были восстановлены. Представительство 

лекторов и в этот раз было впечатляющим: Институт Европы РАН (А.А. Язькова, Д.А. 

Данилов), МГИМО(У) МИД РФ (В.О. Печатнов, Ю.В. Дубинин, М.М. Наринский, 

И.А. Сафранчук), Институт США и Канады РАН (В. Зубок, Т.А. Шаклеина) и др. 

Краснодарское отделение АЕВИС представляли Э.Г. Вартаньян, А.Г. Иванов, А.В. 

Ващенко. Разумеется, были и зарубежные лекторы: директор Информбюро НАТО в 

Москве Р. Пшель, представитель штаб-квартиры альянса по Афганистану Э. Повел, 

профессор из Бирмингема Д. Аверре, второй секретарь посольства США в РФ П. Шрёдер. 

Краснодарское отделение АЕВИС явилось также организатором ещё одного 

постоянно действующего форума–- научно-дискуссионного клуба «Эксперт». На 

протяжении четырёх с половиной лет «Эксперт» является дискуссионной площадкой, 

объединяющей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учёных и экспертов из 

Краснодара, Майкопа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Санкт-Петербурга и 

Москвы, которые углублённо занимаются проблемами международных отношений и 

безопасности в контексте трансформации геополитического пространства. В 2013 г. в 

очередной конференции приняли участие учёные Института Европы РАН, что заложило 

основу плодотворного сотрудничества клуба с отделом Средиземноморско-Черноморских 

исследований института. В результате значительно повысился научный уровень и 

имиджевый статус проводимых мероприятий. Сложившееся сотрудничество дало импульс 

расширению связей клуба с экспертным сообществом. 

Всего было проведено 10 конференций, посвящённых европейской и глобальной 

безопасности, урегулированию кризисов, проблемам формирования многополярного мира 

в XXI в., борьбы с международным терроризмом. Состоялось несколько телемостов 

Краснодарского отделения АЕВИС с Институтом Европы РАН, Информбюро НАТО в 

Москве, Израилем.  

Кафедра и КрасРО АЕВИС на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с 

Европейскими университетами и научно-исследовательскими институтами: Институт 

«Eurispes» в Риме (Италия) – генеральный секретарь проф. М. Ричери, Варшавский 

университет, Университет им. А. Мицкевича в Познани, Институт Истории Болгарской 

академии наук, журнал «Исторически прегляд» (Болгария), журнал «История» (Болгария), 

«Славянская библиотека» в г. Прага (Чешская республика). 

 

Конференции: 

Важное место в жизни кафедры и Краснодарского отделения АЕВИС 

занимает деятельность межкафедрального (совместно с кафедрой истории 

России КубГУ) Центра славянских исследований. Ежегодно Центр проводит 

международные научно-практические конференции по широкому спектру 

проблем истории, культуры, международных отношений. С изданием 

сборников статей отечественных и зарубежных исследователей. В 2021 г. XV 



Международная научно-практическая конференция Чехия, славянский мир и 

их соседи: вопросы истории и культуры (К 170-летию Алоиса Йирасека). 

В 2021 г. состоялась XV Международная научно-практическая 

конференция «Чехия, славянский мир и их соседи: вопросы истории и 

культуры (К 170-летию Алоиса Йирасека)». 

В 2022 г. состоялась XVI Международная научно-практическая 

конференция «Германия и славянский мир: вопросы международных 

отношений и историко-культурных связей» (к 100-летию Раппальского 

договора). 

11 декабря 2020 г. в Кубанском государственном университете прошёл 

круглый стол «Поляки в России: история и современность», организованный 

общероссийским общественным объединением Союз польских организаций 

«Единство» совместно с КубГУ и его польскими партнёрами: Варшавским 

университетом и Университетом им. Адама Мицкевича в Познани. 

Участниками круглого стола стали как российские учёные, так и председатели 

Союза польских организаций «Единство», приехавшие из различных регионов 

России, а также польские учёные, присоединившиеся к круглому столу через 

систему Microsoft Teams. 

 

Монографии и сборники: 

Вартаньян Э.Г. Социально-политическая система Турецкой Республики: 

история и современность: монография. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 

2021. – 225 с. 

Иванов А.Г. 1939 год. Европа между миром и войной: монография. – 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. –188 с. 

Клочков В.В. Партия тори (1760-1832): политика, религия и идентичность: 

монография. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – 220 с. 

Проблемы и исследования зарубежной истории: сб. науч. тр./ под ред. А.Г. 

Иванова. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – 153 с. 

Проблемы и исследования археологии, этнологии и зарубежной истории: 

сборник научных трудов / под редакцией А.Г. Иванова; Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный 

университет. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2022. – 258 с. 

Проблемы и исследования зарубежной истории: сборник научных трудов / под 

редакцией А.Г. Иванова; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Кубанский государственный университет. – 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – 174 с. 

Статьи: 

Вартаньян Э.Г. Армяне в Польше: к вопросу об истории формирования и 

развитии диаспоры // Polonia. Исследования о Польше и поляках: монография 

Краснодар: Новация, 2019. – Т. 1. –  С. 98-103. 



Иванов А.Г. «Странная война» и поражение Польши в 1939 г. // Славянские 

народы и их соседи во Второй мировой войне. Вклад в победу над фашизмом 

(1939-1945): материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной к 75-й годовщине Победы над фашизмом, г. Краснодар, 24 

октября 2020 г. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – С. 45-67. 

Иванов А.Г. COVID – 2019 в Италии: год спустя после начала пандемии // 

Современная научная мысль: научный журнал. – 2021, № 5. – С. 158-162. 

Иванов А.Г. Восточный пакт как альтернатива политике умиротворения // 

Голос минувшего: научный журнал – 2021, № 1. –  С. 4-30. 

Иванов А.Г. За кулисами мюнхенского сговора (по материалам архива Форин 

оффис) // Чехия, славянский мир и их соседи: вопросы истории и культуры (к 

170-летию А. Йирасека): материалы Международной научно-практической 

конференции, г. Краснодар, 29 октября 2021 г. – Краснодар: Кубанский гос. 

ун-т, 2021. – С. 67-83. 

Иванов А.Г. Имелись ли шансы спасти Чехословакию в 1938 г.? // Славянские 

народы и их соседи во Второй мировой войне. Вклад в победу над фашизмом 

(1939-1945): материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной к 75-й годовщине Победы над фашизмом, г. Краснодар, 24 

октября 2020 г. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – С. 141-159. 

Иванов А.Г. Итало-эфиопская война 1935-1936 гг., Лига Наций и 

западные державы // Современная научная мысль: научный журнал. – 2021, № 

3. – С. 60-70. 

Леванова К.А. Геополитическая ситуация в Черноморском регионе: 

сотрудничество и противоречия // Инновационные научные: научный журнал. 

– 2022, № 6-2 (20). – С. 211-220. 

Слободенюк В.В. Власть и общество в период эпидемии холеры 1830-х годов 

// Социально-гуманитарный аспект научного знания: современность и 

перспективы развития материалы I Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, 24 ноября 2021 
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Слободенюк В.В. Восточнославянское пограничье: исторический аспект // 

Социально-гуманитарный аспект научного знания: современность и 

перспективы развития материалы I Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, 24 ноября 2021 
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Слободенюк В.В. Историческая память о Великой Отечественной войне в 

Белоруссии и России (по материалам Государственного архива 
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Темы кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей: 

1. Корнев М.С.  Внешняя политика Франции в Центральной Азии (1991-2020 

гг.). 

2. Готин М.Б.  Общая политика безопасности и обороны ЕС и позиция США 

(2009-2021 гг.). 

3. Базай А.А. Трансформация мемориальной политики в Болгарии: от БНР к 

современности. 

4. Сорокина М.А. Отношения Болгарии с государствами Причерноморья в 

1990-2020 гг. 

5. Тащиан Д.А. Чешско-русские культурные связи в середине XVIII-начале 

XX в. 

6. Добрынин Д.В. Первая мировая война в оценках её современников: 

причины, цели, итоги. 

 

Темы ВКР бакалавров и магистров за 2021-2023 гг. 

41.03.05 «Международные отношения»  

1. ФРГ и Франция в современных международных отношениях: направления 

сотрудничества и основные противоречия. 

2. Геополитическая стратегия Франции в XXI в. 

3. Роль Арктического совета в развитии субрегионального сотрудничества 

между государствами-членами: проблемы и достижения (1996–2021 гг.). 

4. Влияние Брексита на социально-экономические связи Великобритании с 

США, Германией и Францией. 

5. Внешняя политика Великобритании в постбиполярном мире (1990–2007 

гг.). 

6. «Мягкая сила» во внешнеполитической программе ФРГ на современном 

этапе (второе десятилетие XXI в.): инструменты и механизмы их 

применения по отношению к России. 

7. Ватикан как актор международных отношений. 

8. Европейская политика Великобритании в современной системе 

международных отношений. 

9. Кипрский кризис: политико-правовой аспект (1970–2021 гг.). 

10. Новая восточная политика ФРГ 1969–1974 гг. 

11. Регионализм и политические механизмы деволюции в ходе 

конституционной реформы в Великобритании 1997–2012 гг. 

12. Северный морской путь как фактор международного взаимодействия в 

Арктике: проблемы и перспективы. 

13. Европейский вектор внешней политики Грузии (1991– июнь 2022 гг.). 

14. Великобритания, Германия и Франция во внешней политике США 

(1991–2021 гг.). 



15. Сравнительный анализ спортивной дипломатии во внешней политике 

Великобритании и Франции на примере деятельности Игр Содружества и 

Игр Франкофонии. 

16. Геополитические интересы стран Арктического совета в регионе в XXI 

в. 

17. Современные американо-германские отношения: перспективы и 

противоречия двустороннего сотрудничества. 

18. Основные векторы внешней политики скандинавских стран на 

современном этапе: сравнительный анализ. 

19. Культурная дипломатия во внешней политике Франции в странах 

Африки 

20. Внешняя политика Польши в контексте европейской интеграции (1989–

2022 гг.). 

21. Российско-германские отношения в 1991–2021 гг. 

22. Внешняя политика и дипломатия Латвии (1917–1940 гг.). 

23. Российско-французские отношения (2007–2017 гг.). 

24. Роль ФРГ в урегулировании кризисных ситуаций в Европейском Союзе 

в XXI в. 

25. Эволюция позиции Германии по отношению к России на фоне 

специальной военной операции на Украине и перспективы двусторонних 

отношений. 

26. Роль стран Балканского региона в международных отношениях в XXI в. 

 

46.03.01 История 

1. «Македонский вопрос»: проблемы и решения (конец XIX – конец XX вв.).  

2. Северная Америка во внешней политике Англии и Франции XVII–XVIII вв.  

3. Политика в сфере образования и воспитания в Третьем Рейхе. 

4. Германия в политике России 1862–1914 гг.  

5. Иосип Броз Тито и его роль в политике Югославии 1939–1980 г.  

6. История испанского футбола (конец XIX – начало XX в.). 

7. Отражение событий развала Югославии 1990-х гг. в кинематографе и 

фотографии. 

8. Сербская культура эпохи Национального Возрождения.  

9. Развитие пенитенциарной системы во Франции: от 1792 года к Четвертой 

республике. 

10. Развитие гигиены и общественной медицины в странах Запада в XIX – 

первой четверти ХХ века. 

11. Досуговая культура Германии в 1871–1933 гг.  

12. Трудящаяся беднота в правовом и социокультурном пространстве 

британских городов (вторая треть XIX – начало XX в.).  

13. Движение Сопротивления в Италии (1943–1945 гг.): репрезентация в 

итальянской культуре и науке. 

14. Сицилийская мафия в контексте социально-политического и 

экономического развития Италии 1945–2020 гг.  



15. Политические идеи в культуре студенческих движений Западной 

Германии в 60-е гг. ХХ в.  

16. Анархисты в борьбе за Испанскую республику (1936–1939 гг.).  

17. Внутренняя политика Франции в президентство Шарля де Голля.  

18. Финский национализм во второй половине XIX – XX века: 

трансформация идейной и политической культуры. 

46.04.01 История 

1. Дипломатия Великобритании в эпоху правления королевы Виктории 1837–

1901 гг.  

2. Национально-освободительная борьба греческого народа против 

османского господства в 20-е гг. XIX в. и роль России.  

3. Феномен применения социалистической модели на территории советской 

оккупационной зоны Германии и ГДР в период 1945–1990 гг.  

4. Предпосылки, причины и цели Первой мировой войны во взглядах и 

оценках её современников.  

5. Внешняя политика Франции конца XVIII – начала XIX вв.  

6. Политическое развитие Чехословакии в 1918–1953 гг.  

7. Начало оформления социалистической мысли и развития революционного 

движения в Европе: «Союз коммунистов» и деятельность Первого 

интернационала (1840-е – 1870-е гг.).  

8. Влияние Германской империи на русскую революционную эмиграцию в 

годы Первой мировой войны (по данным документов германского МИД).  

9. Гражданская война в Испании и политика европейских держав (1936–1939 

гг.).  

10. Чешское и словацкое Национальное Возрождение (вторая половина 

ХVIII – начало ХХ вв.).  

11. Процесс распада СФРЮ и политическое развитие постъюгославского 

пространства (1991–2008 гг.).  

12. Политика Святого Престола с 1903 по 1939 гг. и ее отражение в культуре 

XX века. 

13. Технико-экономическое противостояние СССР и Германии в период 

Второй мировой войны. 

14. Международная реакция на Гражданскую войну в Испании 1936–1939 

гг. (по материалам визуальной пропаганды и СМИ). 

15. Социально-экономические и политические предпосылки формирования 

и развития Веймарской республики (1919–1933 гг.). 

16. Леворадикальные политические идеи в ФРГ во второй половине XX в.: 

на примере «Фракции Красной армии» (RAF). 

17. Надгосударственный характер ЕС и европейская идентичность. 

18. Антифашистское движение в Югославии в годы Второй мировой войны: 

современные интерпретации. 

19. Миграционная политика Великобритании и проблемы интеграции 

мигрантов-мусульман в XXI в. 

20. Основные тенденции в развитии живописи Польши и Чехии в эпоху 

модернизма и постмодернизма: сравнительно-исторический анализ 



Дисциплины, читаемые кафедрой по европейской тематике 

 

1. Черноморский регион в геополитике РФ и стран Запада: сотрудничество и 

соперничество 

2. История международных отношений ч. 1 

3. Проблемы безопасности и сотрудничества в Средиземноморско-

Черноморском регионе 

4. Дипломатическая история Европы 1933-1945 гг. 

5. Холодная война: новое прочтение 

6. Сравнительный анализ федеративных систем (на примере зарубежных 

стран) 

7. Послевоенная Европа. Проблемы безопасности и сотрудничества (1945г. - 

нач. XXI в.) 

8. Миграционные процессы в Европе (сер. ХХ - нач. ХХI в.) 

9. Гармонизация межнациональных отношений 

10. Анализ международных ситуаций и экспертиза 

11. Мировая политика 

12. Религия в социокультурном пространстве современной Европы 

13. История южных и западных славян 

14. Историография Новейшей истории Запада 
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