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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Междисциплинарный экзамен по 

дисциплинам направления «История» в магистратуру  направлено на выявление 

степени готовности абитуриентов к освоению магистерских программ 

«Интеллектуальная жизнь Запада: от средних веков к современности», «Истоки 

европейской цивилизации: Европа и Западная Азия в древности», 

«Исторический феномен России: государство, общество, регионы», 

направления подготовки 46.04.01 «История». В ходе вступительного испытания 

оцениваются обобщенные знания и умения по дисциплинам указанного 

направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых 

для успешного освоения соответствующих магистерских программ.  

Вступительное испытание проводится в форме устного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам направления «История». 

 

 

Содержание программы                       

 

Часть I 

«ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ» 

1. Предмет истории 

Предмет истории. Расширительное толкование предмета истории. «Люди в 

прошлом». Разграничение предметных полей между историей и другими 

общественными науками. История как одна из ведущих форм самопознания 

человечества. Объект исторического исследования.  

2. История как наука 

История как наука. Критерии научности, их относительность. Изменения 

образа исторической науки. Представления о связи «объективности» и 

«научности» истории. Трудности в поисках истины в истории. Споры 

«сциентистов» и «антисциентистов». Сравнение истории и 

естественнонаучного знания. Современные подходы к пониманию 

«научности», «объективности», «истинности» (в том числе и исторической). 

Исторический релятивизм. Множественность образов истории как науки.  

3. История как дисциплина и как профессия. Междисциплинарность в 

гуманитарном знании. 

Система исторических дисциплин. Пространственно-географическая и 

тематическая специализации историков. Основные направления тематической 

специализации: политическая история, социально-экономическая история, 

интеллектуальная история. Влияние других дисциплин на историю. 

Вспомогательные исторические дисциплины, их теоретические и прикладные 

задачи. Новые исторические субдисциплины. Заимствование историей методов 

других наук. 

4. Общественная роль и значение истории 

 «Преходящие» и «вечные» функции истории. Эстетическая функция 

истории. Научно-популярная история: достоинства и недостатки. 



Воспитательная функция истории. История в школе. Познавательная ценность 

истории: не только узнать, но и понять. Представление о связи прошлого, 

настоящего, будущего. Социальная функция истории. Можно ли научиться на 

опыте истории. Роль истории в генезисе самосознания общества, группы, 

личности. История и политика. Роль истории в подготовке специалистов-

управленцев и государственных служащих.  

5. Исторические источники, их роль, классификация и основные этапы 

работы с ними 

Варианты отношения исследователей к источникам. Приоритет источника 

или приоритет историка. Понятие «исторический источник». Письменные 

источники. Их классификация, особенности и этапы работы с ними. Выработка 

принципов научного исследования источников. Фальсификации в истории. Что 

такое «критическое отношение к источнику». Внешняя критика источника. 

Критика искренности (выявление лживых утверждений) и критика 

достоверности (выявление заблуждений). Функции текста, свидетельства 

намеренные и ненамеренные. Создание психологически достоверного образа 

автора источника. Внутренняя критика источника. Анализ языка источника. 

Источник как историческое явление культуры своего времени. 

6. Исторический факт 

Исторический источник и исторический факт. Мнения о роли фактов в 

истории. Абсолютизация фактов. Фактомания. Факты как основа исследования. 

Совокупность фактов, их отбор и проблема репрезентативности. Понятие 

«исторического факта». Факт как "фрагмент действительности" или как 

отражение этой действительности в сознании историка. Роль воображения и 

интуиции в историческом исследовании. Факты создаются или 

обнаруживаются. Варианты классификации исторических фактов. 

7. Историческое сознание и социальная память.  

Специфика различных уровней мышления: от научного до обыденного. 

Понятие "историческое сознание". Его соотношение с общественным 

сознанием. Историческая память. Традиционализм, ностальгия и оптимизм как 

компоненты социальной памяти. Социальные группы и множественность 

памяти. Закономерности эволюции социальной памяти. История и миф. 

Современные представления об изменении взаимоотношений 

профессионального научного знания и массового исторического сознания.  

8. История и время. 

Проблема точных методов датировки событий и временных интервалов 

соответствующих исторических событий, Вопросы периодизации всемирной 

истории. Критерии периодизации. Зависимость периодизации от понимания 

основного содержания исторического процесса. Понятия «древний мир», 

«средние века», «раннее новое время», «новое время» и «новейшее время». 

Варианты периодизации мировой истории. Граница между «прошлым» и 

«настоящим». История «современности». Где заканчивается история. 

9. Причины, законы и случайность в истории. 

Историческая закономерность. «Предпосылки», «причины» и «законы» в 

истории. Идея бесконечности причин. Вопросы индивидуального вклада той 



или иной причины и проблема разграничения причин и следствий. Различные 

точки зрения на законы в истории. Понятие «исторического закона». 

Исторический закон как объективно существующие постоянные связи между 

историческими явлениями и исторический закон как представление о таких 

связях в сознании историка. Особенности действия исторических законов. 

Реализация законов истории как вероятностей. Историческая необходимость и 

случайность в истории. Альтернативность в истории. Теория вероятностей в 

гуманитарных науках. Исторические альтернативы, нереализованные 

исторические возможности, соотношение в истории вероятности и 

случайности, случайности и детерминизма. Роль личности в истории. 

10. Формационный и цивилизационный подходы к истории. 

Однолинейный и многолинейный взгляды на историю. Формационные 

теории. Теория К. Маркса, Ф. Энгельса. Исторический материализм. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Теория «вызова – ответа». Дж. Тойнби. Понятие «менталитета». Трактовки 

термина «цивилизация». Цивилизационные теории. Достоинства и недостатки 

цивилизационного подхода. Соотношение формационного и цивилизационного 

подходов к осмыслению прошлого в современном историческом знании. 

Рекомендуемая литература: 

all-ebooks.com/.../60660-stremlenie-k-istine.-kak-ovladet.html (Тош Дж. 

Стремление к истине. М., 2000); 

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/54/gavr.html (Гавришина О. История и 

теория, или Современный образ исторической дисциплины // Новое 

литературное обозрение. 2002. № 54);  

http://abuss.narod.ru/Biblio/febvre1.htm (Февр Л. Историзирующая история. 

О чуждой для нас форме истории // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 67-71); 

http://ec-dejavu.ru/w/Work_Febvre.html (Февр Л. Труд: эволюция слова и 

понятия // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 364-371); 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000655/ (Ясперс К. Смысл и 

назначение истории. М., 1991); 

http://www.traditio.ru/holmogorov/projects/theorhistory/bloch/index.htm (Блок 

М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986);  

http://www.opentextnn.ru/history/?id=2632 (Дербов Л.А. Введение в изучение 

истории. М., 1981); 

http://www.twirpx.com/file/257931/ (Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. 

Автобиография. М., 1980); 

http://mirknig.com/knigi/history/1181330464-dvenadcat-urokov-po-istorii.html 

(Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000); 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r66718/8.pdf  (Калимонов И.К. 

Основы научных исследований (зарубежная история). Практикум (тексты для 

самостоятельного изучения). Казань, 2006). 

 

 

Часть II 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ». 



Раздел 1. «Истоки европейской цивилизации: Европа и Западная Азия в 

древности» 

1. Природа и население Древней Греции 

Географическое положение и природные условия Балканской Греции и 

Эгейского бассейна. Роль моря в жизни древних греков. Влияние природных 

условий на процесс исторического развития древней Греции. Население. 

Местное население в Балканской Греции и проникновение ахейцев в начале II 

тыс. до н. э. Переселение дорийцев в конце II тыс. до н. э. и формирование 

основных племенных групп греков в начале I тыс. до н. э. Негреческие племена 

на периферии Балканской Греции. 

2. Крит во II тыс. до н. э. 

Возникновение на Крите в конце III тыс. до н. э. первой цивилизации в 

Европе. Создание общекритского государства во главе с Кноссом. Критская 

морская держава в XVIII-XV вв. до н. э. Взаимоотношения с Египтом, 

финикийскими государствами. Крит и Балканская Греция. Социально-

экономические отношения. Появление городов. Характер царской власти. 

Особенности критского искусства и религия. Проблема минойского 

матриархата в науке. Захват Крита ахейцами. Легенда об Атлантиде и 

извержение вулкана на о. Санторин. 

3. Ахейская Греция во II тыс. до н. э. 

Периодизация. Возникновение раннеклассового общества и 

государственных образований в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Фивах, Афинах. 

Появление письменности. Социально-экономические отношения. Рабство. 

Аграрный строй. Роль военного элемента в общественной структуре. Дворцы и 

деревни. Влияние родовых пережитков. Ахейская торговля и микенская 

колонизация Сицилии и Южной Италии. Связи микенских центров с Ближним 

Востоком. Преобладание Микен в XIV-XIII вв. до н. э. Троянская война и ее 

влияние на последующее развитие Греции. Упадок Ахейской Греции в ХII-ХI 

вв. до н. э. и переселение дорийцев. Падение микенских государств, 

возвращение родовых отношений. Проблема падения микенских государств. 

4. «Темные века» 

Поэмы Гомера и археологические памятники как исторический источник 

этого периода. Гибель микенской цивилизации, уничтожение дворцов и 

царских хозяйств. Сокращение эвых операций, связей с древневосточными 

странами, микенского наследства в Греции ХI-IХ вв. до н. э. Расселение 

греческих племен в Балканской Греции и на западном Побережье Малой Азии. 

Создание хозяйственно-политической зоны в бассейне Эгейского моря. 

Производственное освоение железа. Протогеометрическая и геометрическая 

керамика. Характеристика хозяйства и общественных отношений у греков по 

данным «Илиады» и «Одиссеи». Ранние формы рабства. Зачатки 

государственной организации. 

5. Архаическая Греция VIII–VI вв. до н. э. 

Влияние микенского наследства. Экономическое развитие Греции, 

технический прогресс, дальнейшее освоение моря. Выход Греции из 

хозяйственной изоляции. Рост численности населения. Средиземноморье в VIII 



в. до н. э. и великая греческая колонизация. Крупнейшие греческие колонии и 

местное население. Основные концепции колонизации в современной 

историографии. Связи с метрополией. Воздействие колонизации на процессы 

социально-экономического развития Греции. Укрепление городского строя. 

Развитие торговли и ремесла, Укрепление торгово-ремесленных слоев и их 

противостояние новой землевладельческой знати. Запись законов и значение 

этого акта. Ранняя греческая тирания; ее роль в формировании полисного строя. 

Неравномерность развития отдельных областей Греции. Характеристика 

греческого полиса. К. Маркс об античной форме собственности. Понятие 

гражданства. Единство гражданской и военной организации. Характер 

государственной власти. Нравственные ценности и полисная мораль. Полис как 

одна из цивилизованных форм общественно-политической организации в 

истории. Типы греческих полисов. 

6. Пелопоннес в VIII–VI вв. до н. э. 

Ведущие полисы Пелопоннеса: Спарта, Коринф, Аргос. Спарта как пример 

аграрного полиса. Особенности возникновения государства в Спарте. Роль 

войны. Хозяйственная жизнь. Значение «военного» производства. Слабое 

развитие торговли и его причины. «Конституция» Ликурга. Сословное деление 

спартанского общества. Илоты. Точи зрения в современной литературе на 

социальное положение илотов. Периэки и их роль в жизни Спарты. Спартиаты: 

их имущественное положение, быт и воспитание, военная организация. 

Особенности социальных противоречий в Спарте. Криптии и их общественная 

функция. Государственный строй Спарты. Роль народного собрания и герусии. 

Эфорат. «Спартанский мираж» в античной и современной историографии. 

Раннее наемничество. Образование Пелопоннесского союза во главе со 

Спартой. Усиление политического значения Спарты во второй половине VI в. 

до н. э. Коринф как пример торгово-ремесленного полиса. Территория и 

население. Интенсивный характер хозяйства. Бурное развитие ремесел 

(керамического, металлообработки, кораблестроения) и торговли. 

Строительство диолка. Роль Коринфа в великой греческой колонизации. 

Усиление торгово-ремесленной знати. Борьба с родовой аристократией. 

Тирания Кипседидов. Реформы тирана Периандра. Государственное устройство 

Коринфа. Усиление Коринфа в VI в. до н. э. Учреждение Истмийских игр. 

Взаимоотношения Коринфа с его колониями. Аргос – основной противник 

Спарты. Хозяйственная жизнь. Социальные отношения. Государственное 

устройство. Другие области Пелопоннеса. Сикион, Элида, полисы Аркадии. 

Учреждение Олимпийских игр и значение этого празднества на Пелопоннесе. 

7. Формирование полиса в Аттике 

Афины как ремесленно-аграрный полис. Основные источники истории 

Аттики в VIII–VI вв. до н. э. Аттика в микенский период и роль микенского 

наследства в последующем развитии Афин. Этапы разложения родового строя, 

возникновения раннеклассовых отношений и государственности. Запись права 

Драконтом. Обострение социальной борьбы. Законы Солона; его социально-

экономические и политические реформы. Укрепление позиций средних 

прослоек гражданства. Создание гарантий социально-политических прав 



афинских граждан. Развитие ремесла в Аттике. Рост афинского экспорта в VI в. 

до н. э. Укрепление торгово-ремесленных слоев; их борьба с земледельческой 

знатью. Тирания в Афинах. Внутренняя и внешняя политика Писистрата. Связи 

с Лидией и Египтом. Рост влияния Афин. Падение тирании в Афинах и его 

причины. Приход к власти Клисфена. Законодательство Клисфена и 

формирование афинской демократии. Проблема генезиса полиса в современной 

историографии. 

8. Греко-персидские войны и их влияние на развитие Греции 

Международное положение в Средиземноморье в конце VI в. до н. э. 

Персидская экспансия. Причины и поводы греко-персидских войн. 

Периодизация греко-персидских войн. Ионийское восстание. Объединение 

ионийских греков. Поражение восстания. Уничтожение Милета. Первое 

вторжение персов в Балканскую Грецию. Силы персов и афинян. Марафонская 

битва и ее морально-политическое значение. Подготовка к решающему 

столкновению. Военно-дипломатические меры Ксеркса. Положение в Греции. 

Победа Фемистокла. Конгресс в Коринфе в 481 г. до н. э. и военное 

объединение греков. Поход Ксеркса. Силы греков и персов Эпизод у Фермопил 

и сражение у Артемисия. Битва при Саламине. Разгром персов при Платеях и 

Микале. Изменение характера войны. Образование Делосского союза во главе с 

Афинами. Освобождение островов и греческих городов в Малой Азии. 

Укрепление роли Афин в Делосском союзе. Поражение персов при 

Эвримедонте. Антиперсидское восстание в Египте и афинская экспедиция в 

Египет. Гибель афинского флота. Истощение сил воюющих сторон. Рост 

антиафинских настроений в Элладе. Каллиев мир. Причины победы греков. 

Воздействие побед греков на социально-экономическое и культурно-

политическое развитие Греции. 

9. Афинская демократия и спартанская олигархия.  

Политические системы в Греции V в. до н. э. 

Оформление демократического строя в Афинах после победы над персами. 

Реформы Эфиальта и Перикла. Государственные учреждения Афин: народное 

собрание, совет пятисот, ареопаг, магистратуры. Оплата должностей. Гелиэя и 

охрана конституции. Политические группировки и их борьба в Афинах. Перикл 

– вождь афинской демократии. Первый Афинский морской союз. Его 

превращение в архэ. Ее структура и организация. Тенденции к превращению в 

федеративное государство. Взаимоотношения центра и союзников и 

противоречия внутри союза. Экономический подъем Афин. Строительство. 

Культурное и политическое значение Афин. Отражение политической борьбы в 

трагедиях Эсхила и Софокла. Политическая организация Спарты. Апелла, 

герусия, система должностных лиц. Господство олигархии. Пелопоннесский 

союз в V в. до н. э. Его структура и организация, их отличия от Афинской 

державы. Взаимоотношения между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом в 

460–430 гг. до н. э. Другие греческие государства. Греки в Сицилии. 

Возвышение Сиракуз. 

10. Пелопоннесская война 



Военно-политические противоречия между Пелопонесским союзом и 

Афинской архе. Экспансия Афин в западном направлении. Соперничество с 

Коринфом. Причины и поводы войны. Архадамова война. Основные военные 

кампании. Обострение внутриполитической борьбы в Афинах. Афины и 

союзники. Восстание на Лесбосе. Политическая деятельность Клеона. 

Финансовое положение в Афинах. Никиев мир. Перемирие 421–415 гг. до н. э. 

Экспансионистская политика Афин. Сицилийская экспедиция и ее неудача. 

Декелейская война. Ухудшение военно-политического положения Афин. 

Деятельность Алкивиада. Усиление олигархических кругов, олигархический 

переворот 411 г. до н. э. Идеологический кризис. Софисты. Политические 

мотивы в творчестве Аристофана и Еврипида. Вмешательство Персии в 

греческие дела. Реформы Афинской архэ. Организация спартанского флота. 

Битва при Эгоспотамах. Поражение Афин. Причины поражения Афин в войне. 

11. Греция в первой половине IV в. до н. э. Кризис полисной системы. 

Последствия Пелопоннесской войны. Укрепление рабовладельческих 

отношений. Развитие экономики и товарного хозяйства. Обострение 

социального неравенства и противоречий. Ослабление полисных связей. Рост 

эмиграции греков, кризис военной организации полиса и распространение 

наемничества. Позднегреческая тирания. Политическая нестабильность в 

Греции. Гегемония Спарты после Пелопоннесской войны. Войны Спарты с 

Персией. Коринфская война и усиление персидского влияния в Греции. 

Демократический переворот в Фивах и укрепление Беотийского союза. 

Поражение Спарты, распад Пелопоннесского союза. Преобладание Беотийского 

союза. Соперничество между Спартой, Фивами и Афинами. Организация 2-го 

Афинского морского союза. Его внешняя и внутренняя политика. 

Взаимоотношения Афин и союзников. Ослабление 2-го Афинского морского 

союза к середине IV в. до н. э. Политическая раздробленность Греции в 

середине IV в. до н. э. Кризис полисной системы. Программы преодоления 

кризиса у Платона, Исократа и Аристотеля. 

12. Возвышение Македонии и установление македонской гегемонии в 

Греции 

Природные условия, население Македонии в V – первой IV в. до н. э. 

Филипп II – создатель македонского могущества. Экономические и военно-

политические реформы Филиппа II. Его политика в Греции. Священная война и 

вмешательство Филиппа II в греческие дела. Разрушение Олинфа и роспуск 

лиги халкидских городов. Афины – основной противник Македонии. 

Оформление промакедонской и антимакедонской группировок в Афинах. Их 

борьба. Политическая деятельность Демосфена. Организация союза греческих 

городов против Македонии и его разгром в битве при Херонее. Панэллинский 

конгресс в Коринфе и установление македонской гегемонии в Греции. 

Соперничество Македонии и Персии. Подготовка Филиппа II к походу против 

Персии. 

Греческие государства Великой Греции и Причерноморья – органическая 

часть греческого мира. Единство и особенности их исторического развития. 

Взаимоотношения с местными племенами и метрополией. Развитие торговли и 



товарного производства в колониях. Фактор внешней опасности и известная 

прочность тиранических режимов в этих областях. 

13. Завоевания Александра Великого.  

Образование и распад его державы 

Передняя Азия накануне завоеваний Александра. Персидская империя в 

середине IV в. до н. э. Военно-политическая подготовка к восточным походам в 

Греции и Македонии. Изменение планов Александра во время походов. 

История походов, основные сражения. Основание новых городов Александром. 

Политика по отношению к завоеванным областям. Оппозиция Александру и 

македонской армии. Образование державы Александра. Политические, военные 

и социальные преобразования Александра. Его религиозная политика. 

Личность Александра. Историческое значение его завоеваний. Борьба 

преемников (диадохов) Александра за власть и образование новых 

(эллинистических) государств. Система эллинистических государств. 

Крупнейшие эллинистические государства. Балканская Греция, Сицилия, 

Причерноморье в эпоху эллинизма. Типы эллинистических государств. 

Сущность эллинизма. Его греческие и восточные корни. 

14. Эллинистический Египет 

Территория и население. Социально-экономическая структура. Аграрные 

отношения. Слабое развитие городов полисного типа. Александрия. Развитие 

централизованного государственного хозяйства. Царские монополии. 

Организация государственного управления. Положение царя. Роль местных и 

греко-македонских элементов. Внутренняя история эллинистического Египта. 

Ухудшение экономического положения. Обострение социальных 

противоречий. Восстание Дионисия Петосапариса. Внешняя политика 

Птолемеев. Противоборство царства Селевкидов и эллинистического Египта в 

Восточном Средиземноморье – основа межгосударственных отношений в эпоху 

эллинизма. Роль других государств. Вмешательство Рима. Союз Рима и 

Птолемеев. 

15. Держава Селевкидов 

Царство Селевкидов – типичное эллинистическое государство. Территория 

и население. Развитие городского строя. Дуализм социально-экономической 

структуры. Основные хозяйственно-географические зоны: Малая Азия, Сирия и 

Месопотамия, Иран и Средняя Азия. Экономическая жизнь. Города полисного 

типа и внеполисные территории. Сложность социальной структуры. Развитие 

отношений полисного типа. Государственное управление и административное 

устройство. Непрочность государства Селевкидов. Основные направления 

внешней политики. Отделение восточных сатрапий и образование Парфянского 

и Греко-Бактрийского царства. Их основные особенности. 

 16. Пергамское царство 

Территория и население Пергамского царства. Социально-экономическая 

структура. Интенсивный характер экономики. Развитие товарного 

производства. Политическая организация и характер царской власти. Пергам в 

системе государств Малой Азии. Пергам и Селевкиды. Римское проникновение 

в Пергам. Родос и Делос в III–III вв. до н. э. 



17. Македония и Балканская Греция в период эллинизма 

        Территория и население Македонского царства. Его экономическое 

положение и социальная структура. Государственное управление и характер 

царской власти в Македонии. Развитие полисных отношений и роль городов в 

Македонии. Характер социальных противоречий. Внешняя политика 

македонских царей. Взаимоотношения Македонии и Греции. Положение 

полисов Балканской Греции в III–II вв. до н. э. Афины и их борьба за 

независимость. Тирания Деметрия Фалерского. Афины – культурный центр 

Греции. Ахейский и Этолийский союзы. Их внутренняя организация. Отличия 

от союзов полисов классической Греции. Социальная структура и внешняя 

политика Ахейского и Этолийского союзов. Эллинистическая Спарта. 

Углубление социального кризиса. Социально-политические реформы царей 

Агиса и Клеомена. Их неудача. Усиление социальной борьбы в Спарте. 

Тирания Набиса. Греческие государства и Македония. Деятельность Филиппа 

V. Вмешательство Рима. Войны Рима с Македонией. Разгром Македонского 

царства Римом. Война Рима с Ахейским союзом. Образование римской 

провинции на Балканах.  

18. Италия в начале I тыс. до н.э. 

История древнего Рима в рамках истории древнего мира и античной 

истории. Всемирно-историческое значение римской цивилизации. 

Уникальность римского исторического опыта («римское чудо»). 

Хронологические рамки истории древнего Рима. Периодизация истории 

древнего Рима. Географические рамки истории древнего Рима. Античное 

Средиземноморье и Западная Европа: два мира в одной державе 

(географические, природно-климатические и хозяйственные особенности, 

средиземноморская триада). Языки и народы Римского мира на рубеже нашей 

эры. Общая характеристика древней Италии. Географическое положение 

Италии. Особенности рельефа и климата и их воздействие на историческое 

развитие страны. Природные ресурсы (почва, вода, полезные ископаемые). 

Основные области древней Италии. Природно-климатические и хозяйственные 

особенности Этрурии, Кампании и Лация. Население Италии в античную эпоху. 

Языки и народы Италии до римского завоевания. Неравномерность 

исторического развития различных областей и народов Италии. 

19. Рим в царский период 

Особенности географического положения Рима. Предания и археология о 

начале Рима. Формирование городских структур. Рим под властью этрусских 

правителей. Первые римские завоевания и их последствия. Общественное поле. 

Римское общество в VI в. до н. э.: родовые подразделения, римская фамилия, 

патронат и клиентела, патриции и плебеи, патриархальное рабство. 

Организация власти и управления. Реформы Сервия Туллия и становление 

ранней римской государственности. Падение царской власти и учреждение 

Римской республики. 

20. Ранняя республика 

Ранняя республика в ливианской исторической традиции. Римский миф. 

Обострение антагонизма между патрициями и плебеями. Главные требования 



плебеев. Формы и методы борьбы плебеев за свои права. Создание плебейской 

организации. Народные (плебейские) трибуны. Основные этапы борьбы 

патрициев и плебеев. Исторические последствия победы плебеев. Характерные 

особенности Рима-полиса. Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима. 

Основные этапы завоевания Италии Римом. Муниципии и колонии. Политика 

Рима в отношении подчиненных общин. Римско-италийская федерация: состав 

и структура, сильные и слабые стороны. Исторические последствия 

установления римского господства в Италии. 

21. Формирование римской державы и его последствия 

Рим накануне заморских завоеваний. Пунические войны и появление 

первых римских провинций. Первая Пуническая война, образование первых 

провинций. Нашествие Ганнибала. Последствия Ганнибаловой войны для 

Италии. Завоевания Рима в Восточном Средиземноморье. Македонские войны. 

Антиохова война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Организация управления 

подчиненными территориями (провинции и зависимые государства). Общая 

характеристика Римской державы во IIв. до н.э. Влияние завоеваний на 

социально-экономическое развитие Рима и Италии. Переход Рима к 

классическому рабству. Общая характеристика классического рабства 

(сравнение с патриархальным рабством). Римская рабовладельческая вилла. 

Пекулий. Рабская интеллигенция. Вольноотпущенники. Воздействие рабства на 

римское общество.  

22. Римская гражданская община в III–II вв. до н. э. 

Роль и характерные особенности гражданской общины в Риме и Италии. 

Привилегированные сословия в древнем Риме. Нобилитет. Патронат и 

клиентела. Городской и сельский плебс. Коллегия и корпорации. Рабы и 

отпущенники. Органы власти и управления в римской гражданской общине. 

Римские комиции и конции (состав участников и процедура, виды, функции и 

роль). Магистратура и ее характерные особенности. Высшие и низшие 

магистраты. Империй и право ауспиций. Римский сенат: состав, функции, 

процедура. Роль сената в государственной жизни. Нобилитет и сенат. Проблема 

«римской демократии» в современной историографии. 

23. Римская культура в III–II вв. до н. э. 

Особенности римского характера и системы ценностей. Римский миф. 

Специфика римского благочестия. Основные религиозные культы и культовая 

практика в римской гражданской общине. Римское жречество. Религия и 

государство. Заимствование и освоение греческих и восточных культов и 

мифов в III–II вв. до н. э. Культурная отсталость Рима в III в. до н. э. и ее 

причины. Приобщение Рима к эллинистической цивилизации. Зарождение 

римской литературы. Поэзия и театр во II в. до н.э. Проза и ораторское 

искусство. Развитие специальных дисциплин (историография, юриспруденция, 

агрономия). Изобразительное искусство. Рим и греческая культура во II в. до 

н.э. Катон Цензор. 

24. Обострение внутренних противоречий римской державы 

Наступление эпохи гражданских смут и гражданских войн и его причины. 

Обострение основных типов противоречий Римской державы. Рабские войны. 



Восстания в провинциях и зависимых царствах. Ослабление римской военной 

мощи. Союзнический вопрос. Рост противоречий внутри римской гражданской 

общины. Аграрная реформа Тиберия Гракха ее провал. План реформ Гая 

Гракха. Политическая деятельность Гая Гракха и ее итоги. Оптиматы и 

популяры. Политический и военный кризис в конце II в. до н. э. Реформа Мария 

и ее последствия. Обострение италийского вопроса. Программа реформ Ливия 

Друза. Союзническая война: состав, организация и требования восставших, ход 

военных действий. Изменение политики Рима и окончание войны. 

Исторические последствия Союзнической войны. Война с Митридатом и 

борьба за восточное командование. Военный переворот. Разгром Митридата. 

Марианцы в Италии. Гражданская война и диктатура Суллы. Проскрипции. 

Реформы Суллы: цель и результат. Обострение социально политических 

противоречий после смерти Суллы. Войны в Испании и на Востоке. Восстание 

Спартака. Ликвидация сулланских порядков.  

25. Падение республиканского строя в Риме 

Углубление социально политических противоречий и кризис 

республиканских институтов. Рост имущественного и социального неравенства. 

Обострение аграрного и долгового вопросов. Активизация городского плебса. 

Римский люмпен пролетариат. Кризис и распад устоявшихся традиций 

политической жизни. Новая расстановка социально политических сил. 

Возвышение Цезаря. Первый триумвират и реформы Цезаря. Галльская война и 

ее последствия. Распад первого триумвирата. Гражданская война. Политика 

милосердия. Битва при Фарсале. Диктатура Цезаря. Крах политики Цезаря и 

гибель диктатора. Причины падения режима единоличной власти. 

Политическая ситуация после смерти Цезаря. Возвышение Октавиана. Второй 

триумвират. Битва при Филиппах. Перузинская война. Борьба с Секстом 

Помпеем. Изменение политического курса Октавиана. Война между 

Октавианом и Антонием. Август и оформление нового политического режима. 

Государственный строй Рима в эпоху принципата. Организация аппарата 

власти. Новые средства контроля над общественным сознанием. Изменения в 

религиозной сфере. Социально политические реформы Августа и его 

преемников: рабский вопрос, аграрный вопрос, политика в отношении 

городского плебса, нобилитета и муниципальной знати. Изменения в 

положении провинций. Укрепление социальной опоры императорской власти. 

Августов мир.  

26. Римская культура на рубеже республики и империи 

Период кризиса и трансформации – золотой век римской культуры. Рим и 

греческая культура на рубеже двух эпох. Перемены в области образования и их 

последствия. Новый духовный климат: изменение роли книги и писателя в 

римском обществе, зарождение философских и религиозных исканий. Развитие 

правоведения, риторики, грамматики. Изобразительное искусство и 

архитектура. Римский индивидуальный портрет. Расцвет ораторского 

искусства. Цицерон и его роль в развитии римской культуры. Римские историки 

и антиквары. Золотой век римской поэзии. Изменение отношения 

государственной власти к литературе и искусству. Августов классицизм. 



27. Ранняя Римская империя (Принципат) 

Особенности развития Римской державы в эпоху августова мира. 

Принципат как компромиссная политическая форма. Политическая история 

раннего принципата. Борьба за власть, процессы об оскорблении величия. 

Гражданская война 68–69 гг. и ее значение. Династия Флавиев. Социально-

политическая стабилизация при Антонинах. Хозяйство и общество Римской 

империи в эпоху золотого века. Расцвет городов и городской жизни. 

Романизация и эллинизация. Формирование общеимперской элиты. Эдикт 

Каракаллы. Культура в эпоху августова мира: обретения и потери. 

Философские и религиозные искания эпохи духовного смятения. Восточные 

религии спасения. Зарождение и развитие христианства. Общая характеристика 

золотого века Римской державы. 

28. Кризис III в. и установление Домината 

Римская империя при последних Антонинах и Северах. Обострение 

внешних и внутренних противоречий. Противники римского порядка. Конец 

августова мира. Эпоха солдатских императоров и ее характерные особенности. 

Кризис системы денежного обращения. Распад пограничной обороны. 

Междоусобицы и нашествия. Пальмирское царство и Галльская империя. 

Гонения на христиан. Начало реставрации империи. Диоклетиан и его 

преобразования. Формирование режима домината. Религиозная политика 

Диоклетиана. Приход к власти Константина и его реформы. Политика 

закрепощения сословий. Медиоланский эдикт и его последствия. Христианская 

церковь при Константине.  

29. Поздняя римская империя. Гибель античной цивилизации 

Непрочная стабилизация IV в. н.э. Перестройка хозяйственной жизни. 

Положение городов и куриалов. Кризис классического рабства. Рост 

латифундий и эволюция колоната. Патроциний. Углубление различий между 

Западом и Востоком Римского мира и разделение империи на две части. 

Окончательная победа христианства. Трансформация античной культуры. 

Постепенная варваризация империи. Великое переселение народов и его 

последствия для Римской державы. Создание варварских королевств. Падение 

Западной Римской империи. Римские порядки и институты в варварских 

королевствах. Частичная реставрация единой Римской империи и ее крушение. 

Новые нашествия. Гибель античной цивилизации. 

30. Греческая колонизация Северного Причерноморья 

Причины и цели колонизационного процесса (проблема избыточного 

населения в полисе; проблема поисков земли и сырья; аграрная, торговая, 

эмпориальная теории и концепция многофакторности колонизации). 

Колонизационная практика древних греков. Модели колонизации: ионийская и 

дорийская. Основание колонии (теория «скачка на материк»). Коллектив 

колонистов. Период диктатуры ойкиста.  

31. Ольвийский полис 

Особенности региона Нижнее Побужье. Первая колония в Северном 

Причерноморье. Проблемы статуса Березанского поселения. Основание 

Ольвии. Этапы формирования полиса в Нижнем Побужье. Тирания и скифский 



протекторат в Ольвии в V в. до н.э. Греческие тираны и скифские ставленники. 

Проблема достоверности сведений Геродота об Ольвии. Ольвийский полис в IV 

в. до н.э. (избавление от тирании и протектората; осада Ольвии Зопирионом и 

политический переворот в полисе; Реформы Каллиника). Кризис Ольвии в III в. 

до н.э. Декрет в честь Протогена. Напряженная демографическая ситуация. 

Черты кризиса полиса. Государственные институты Ольвии (Народное 

собрание, Совет, должностные лица, финансы). 

32. Херсонесское государство 

Архаическое поселение у Карантинной бухты, его политический статус. 

Проблема интерпретации серии остраконов (гипотеза о существовании в это 

время в Херсонесе остракизма). Основание дорийского Херсонеса. Отношение 

с метрополией – Гераклеей. Херсонес – эмпорий. Расширение территории 

Херсонесского государства. Размежевка Маячного и Гераклейского 

полуострова. Захват Северо-Западного Крыма. Включение в состав государства 

Керкинитиды. Создание территориального Херсонесского государства. Присяга 

граждан Херсонеса. Государственные институты Херсонеса (Народное 

собрание, Совет, должностные лица, финансы). 

33. Боспорское государство 

Основание ряда боспорских колоний. Проблема полисного статуса 

боспорских поселений. Создание боспорского объединения. Археанактиды. 

Захват власти Спартакидами. Характер власти Археанактидов и ранних 

Спартокидов. Проблема соправительства на Боспоре. Включение Синдики в 

состав Боспорского государства. Полисные институты на Боспоре. Боспор и 

Афины. Кризис III в. до н.э. Боспор в системе международных отношений в III–

I вв. до н.э. Боспор и Рим. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984. 

Древний мир глазами современников и историков: Книга для чтения. Ч. II: 

Греция и Рим / Отв. ред. А. В. Голубев М., 1994. 

История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. 

Свенцицкой. М., 1982, 1983, 1989. Кн. 1–3 (Кн. 1: Ранняя древность; Кн. 2: 

Расцвет древних обществ; Кн. 3: Упадок древних обществ). 

История древнего мира. Древняя Греция / Под ред. С. И. Ковалева. М., 

1937. Т. 2–3. 

История древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2000. 

История древней Греции / Под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. 

Пикуса. 2-е изд. М., 1972. 

История древней Греции /Под ред. В. И. Кузищина. 2-е изд. М., 1996 (и др. 

издания). 

Ковалев С. И. История Рима. Курс лекций. Изд. 2-е, исправленное и 

дополненное. Л., 1986. 

Лурье С. Я. История Греции / Под ред. Э. Д. Фролова. СПб., 1993. 



Молев Е. А. Политическая история Боспора VI–IV вв. до н.э. Нижний 

Новгород, 1997.  

Щеглов А. Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л., 1978.  

Раздел 2. «ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СРЕДНИЕ 

ВЕКА И В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ». 

1. Место эпохи средневековья во всемирно-историческом процессе. 

Становление представлений о средневековье как эпохе всемирной истории 

и происхождение термина «средние века». Отношение к средним векам в эпоху 

Возрождения и Просвещения. Светлый образ средних веков в романтической 

историографии первой половины XIX века. Становление современных 

представлений о месте средних веков во всемирной истории. Особое значение 

эпохи средних веков для стран Западной Европы и современной цивилизации. 

2. Сущность понятий «средние века» и «феодализм» и история их научного 

осмысления. 

Происхождение и первоначальный смысл понятия средние века. 

Обогащение содержания понятия «средние века» в исторической науке. 

Неоднозначность хронологических рамок, содержания и итогов исторического 

развития различных регионов мира в средние века. Происхождение понятия 

«феодализм». Понимание сущности феодализма в работах Ф. Гизо. Вотчинная 

теория и истолкование сущности феодализма. Понимание сущности 

феодализма в работах историков школы «Анналов». Современные концепции 

феодализма. 

3. Источники по истории средних веков: классификация, общая 

характеристика средневековых источников и методов их изучения. 

Классификация средневековых источников. Своеобразие источников эпохи 

раннего и классического средневековья. Методы изучения памятников 

западноевропейского средневековья. 

4. Кризис поздней Римской империи (III — V вв. н.э.). 

Кризис III века, его причины, характер и исторические последствия. 

Общественный и государственный строй Римской империи в конце III — V в. 

Христианизация империи. Формы социального протеста народных масс. 

5. Общественный строй древних германцев. 

Источники по истории древних германцев. Этническая история и 

география расселения германских племён. Хозяйственный строй. Социально-

политическая организация. Язычество древних германцев. 

6. Великое переселение народов и возникновение варварских государств. 

Причины Великого переселения народов. Передвижения германских 

племён. Вестготы и их роль в Великом переселении. Вандалы. Гунны. Гибель 

Западной Римской империи. Варварские королевства после             падения 

империи. 

7. Генезис феодализма в Западной Европе. Его регионально-

типологические особенности. 

Споры о генезисе европейского феодализма в исторической науке. Романо-

германский спор. Теория синтеза позднеримских и варварских начал. 



Типология генезиса западноевропейского фодализма. Франкский вариант 

становления феодальных отношений и его особенности 

8. Складывание феодализма в государстве франков. 

Франкское завоевание Галлии. Королевство Меровингов. Хлодвиг. 

«Салическая правда». Экономический и социально-политический строй 

франков по данным «Салической правды». Галло-римское население и его роль 

в феодализации франкского общества. Дробление королевства при преемниках 

Хлодвига. Объединение страны майордомами Австразии. 

Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ускорение процесса 

феодализации. Переход королевского титула к Пипину Короткому. 

Образование светского государства римских пап. 

9. Империя Карла Великого и её место в истории средневекового общества 

и государства. 

Карл Великий и его внешняя политика. Образование империи. 

Особенности её государственного строя. 

Завершение переворота в поземельных отношениях. Установление 

поземельной и личной зависимости крестьянства. Иммунитет. Зарождение 

феодальной иерархии. Организация крупного землевладения. Раннефеодальное 

поместье. 

Распад империи Карла Великого. 

10. Византия в IV — первой половине VII в. 

Образование Византийской империи. Особенности социально-

экономического и политического развития Византии в IV — начале VI в. 

Борьба религиозных течений в восточном христианстве. 

Царствование Юстиниана I. Внешняя политика Юстиниана и её 

последствия. Византийская империя во второй половине VI — первой половине 

VII в.  

11. Византия во второй половине VII — XII в. 

Арабские завоевания и их последствия. Военно-административные 

реформы VII — VIII вв. Фемный строй. Иконоборчество. Социальные 

конфликты и ереси. 

Византийская деревня во второй половине IX — XI вв. Аграрное 

законодательство императоров Македонской династии. Византийский город. 

«Книга эпарха».  

Расцвет византийского самодержавия. Организация государственного 

управления. 

Внешняя политика. Русско-византийские отношения в IX — XI вв. 

Династия Комнинов и её экономическая и социальная политика. Визания и 

первые крестовые походы. 

Империя в последней четверти XII в. 

12. Основные черты феодального строя Западной Европы к концу X в. 

Утверждение феодального строя в странах Западной Европы в IX — XI вв. 

и его последствия. Крестьянство. Феодалы. Феодальная иерархия. Быт и нравы 

феодалов. Быт и повседневная жизнь крестьян. 



Возникновение Французского королевства. Особенности социально-

экономического и политического развития Франции в IX — XI вв. 

13. Германия, Италия и папство в IX — начале XII в. 

Восточно-Франкское королевство и особенности его социально-

экономического и политического развития. Венгерские вторжения и 

объединение восточно-франкских земель саксонскими герцогами. Реформы 

Генриха I Птицелова и их последствия. 

Итальянские походы Оттона I и образование Священной Римской империи. 

Имперская церковь. «Оттоновское возрождение». 

Императоры и клюнийская реформа. Григорий VII и программа папской 

теократии. «Борьба за инвеституру». Вормсский конкордат и итоги борьбы пап 

и императоров в XI веке. 

14. Северная Европа в IX — XI вв. 

Скандинавия в IX — X вв. «Эпоха викингов» в Северной Европе. 

Экспансия викингов в IX — первой половине X в. Заселение Исландии. 

Открытие Америки. Походы викингов в первой половине X — первой половине 

XI в. Общий характер походов викингов. Своеобразие генезиса феодализма в 

Скандинавских странах. 

15. Англия до середины XI в. 

Англосаксонские королевства в Британии и особенности процесса 

феодализации. Эволюция государства. Нашествия датчан и их историческая 

роль. Правление Альфреда Великого. Образование и распад державы Кнута 

Великого. 

16.Проблема происхождения средневековых городов в зарубежной и 

отечественной историографии. 

Вопрос о происхождении средневековых городов в исторической науке 

прошлого и настоящего. Общинная, вотчинная, рыночная, гильдейская теории. 

Проблема возникновения средневекового города в трудах А. Пиренна. Работы 

С.М. Стама по истории раннего города и его концепция возникновения 

средневековых городов  

17.Возникновение средневековых городов: предпосылки, пути 

градообразовательного процесса, места возникновения городских центров. 

Экономические и социальные предпосылки возникновения городов в 

странах Западной Европы. Паломничества. Крестовые походы. Внутренняя 

колонизация. 

Начало градообразовательного процесса. Места возникновения городских 

центров. Факторы развития и упрочения городской жизни. 

Простое товарное производство — экономическая основа средневекового 

городского развития. 

18. Сеньориальный режим в средневековом городе и освободительное 

коммунальное движение. 

Причины и цели освободительного коммунального движения. Борьба 

горожан с феодальными сеньорами и складывание городского самоуправления. 

Итоги коммунального движения в разных странах и регионах Западной 

Европы и факторы его успеха. 



Историческое значение освободительного коммунального движения. 

Складывание и рост городского сословия. 

19. Экономический строй средневекового города. Цеховые союзы 

ремесленников, их экономические и социальные функции. 

Ремесло и ремесленники в средневековом городе. Цехи и их 

экономические и социальные функции. Социальная структура ремесленного 

цеха. Мастер. Подмастерье. Ученик. 

Социальная структура средневекового города. Патрициат. Бюргерство. 

Плебс. Социальная борьба в средневековом городе. 

Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. Проникновение 

купеческого капитала в ремесло и зарождение капиталистических отношений в 

промышленном производстве. 

Влияние города на эволюцию социально-экономической жизни 

феодального общества. 

20. Крестовые походы и их историческое значение. 

Причины и предпосылки крестовых походов. Клермонский собор. Первый 

крестовый поход (1096 — 1099) и его итоги. 

Государства крестоносцев на Востоке. Особенности их социально-

экономического и политического строя. «Иерусалимские ассизы». Отношения 

западных крестоносцев и местного населения. Непрочность государств 

крестоносцев на Востоке. 

Образование духовно-рыцарских орденов. Второй и третий крестовые 

походы и их итоги. 

Четвёртый крестовый поход и кризис крестоносного движения. 

Крестовые походы XIII века и утрата западными крестоносцами владений 

на Востоке. 

«Северные» крестовые походы и их особенности. 

Итоги и историческое значение крестовых походов. 

21. Средневековое государство и его эволюция в XI — XV вв. 

Политическая централизация и складывание сословной монархии. 

Феодальная раздробленность в XI в. Предпосылки начала процессов 

политической централизации в странах Западной Европы. Их региональные 

особенности. 

Рост политической активности сословий в XIII — XIV вв. Возникновение 

органов сословного представительства. Структура и функции сословного 

представительства в различных странах: общее и особенное. 

22. Процесс политической централизации во Франции в XI — XV вв. 

Особенности оформления феодальных отношений. Изменения в аграрном 

строе в XI — XIII в. Внутренняя колонизация и её влияние на положение 

крестьянства. Французский город в XI — XIII вв. 

Политическая раздробленность в XI — XII вв. Факторы процесса 

централизации. Рост королевского домена. Филипп II Август и его союз с 

городами. Альбигойские войны и их последствия. Реформы Людовика IX 

Святого и развитие процесса политической централизации. 



Филипп IV Красивый и усиление королевской власти в начале XIV в. 

Борьба с папством и возникновение Генеральных штатов. 

Столетняя война и её влияние на процесс политической централизации во 

Франции.  

Особенности социально-экономического развития Франции во второй 

половине XV века. Завершение политического объединения страны. 

23. Развитие английского государства в XI — XV вв. 

Нормандское завоевание и его исторические последствия. Завершение 

процесса феодализации. «Книга Страшного суда». 

Аграрный строй и положение крестьянства в XI — XII вв. Развитие 

городов и его особенности. Особенности ленной системы и политического 

развития страны. 

Реформы Генриха II Плантагенета и дальнейшее укрепление королевской 

власти. 

Особенности социально-экономического развития Англии в XIII веке. 

Влияние города и товарно-денежных отношений на развитие феодального 

поместья. 

Основные направления политического развития Англии в XIII веке. 

«Великая хартия вольностей» и её место в истории английского государства и 

права. Возникновение английского парламента и становление сословной 

монархии. 

Экономическое и социальное развитие английской деревни и города в XIV 

веке. Обострение социальной напряжённости и его причины. Влияние 

Столетней войны и «Чёрной смерти». Движение за реформу церкви и его 

социальное содержание. Восстание крестьян под руководством Уота Тайлера и 

его историческое значение. 

Экономическое развитие английской деревни в XV веке. Изменения в 

положении английского крестьянства. «Старое» и «новое» дворянство. 

Развитие английской промышленности и торговли. 

Особенности социально-политического развития Англии. Восстание Джека 

Кэда. Война Алой и Белой розы. Предпосылки складывания английской нации. 

24. Столетняя война и её историческое значение. 

Причины и начало Столетней войны. Парижское восстание 1356 — 1358 

гг. и Жакерия. 

Мир в Бретиньи. Реформы Карла V Мудрого.  

Народные движения во второй половине XIV века. Феодальная усобица. 

Восстание кабошьенов. 

Возобновление Столетней войны. Договор в Труа и угроза существованию 

независимого французского государства. 

Подвиг Жанны д ́Арк и коренной перелом в ходе Столетней войны. 

Налоговые и военные реформы Карла VII и окончание Столетней войны. 

25. Особенности политического развития Германии в XII — XV вв. 

Империя при Штауфенах. Фридрих I Барбаросса и его итальянская 

политика. Фридрих II Штауфен, его борьба с папами и угубление политической 



раздробленности Германии. «Великое междуцарствие» второй половины XIII 

века. 

Особенности экономического развития Германии в XII — XIII вв. 

Восточная колонизация и её роль в истории страны. 

Особенности социально-экономического развития немецких земель в XIV 

— XV вв. Крестьянские и городские восстания. 

Политическое развитие Германии. Правление Карла IV Люксембурга. 

«Золотая булла» 1356 года. Гуситские войны и Священная Римская империя. 

Переход императорской короны к династии Габсбургов. Идея имперской 

реформы во второй половине XV века. 

26. Страны Пиренейского полуострова в XI — XV вв. 

Арабское завоевание Испании. Мусульманская Испания. Возникновение 

испано-христианских государств и начало Реконкисты. 

Реконкиста XI — XIII вв. Экономическое развитие. Города. Колонизация и 

особенности социального развития. Политическая организация христианских 

королевств. 

Социально-экономическое развитие в XIV — XV вв. Политическая борьба 

в христианских королевствах. Особенности положения католической церкви в 

странах Пиренейского полуострова. Инквизиция. 

Объединение Испании и Арагона и завершение Реконкисты. 

27. Особенности социально-экономического и политического развития 

Северной и Средней Италии в XI — XV вв. Раннее Возрождение. 

Особенности развития Северной, Средней и Южной Италии в период 

классического средневековья. Становление городов-коммун на севере страны. 

Город и деревня. Североитальянские города и борьба пап и императоров в XII 

веке. 

Социально-экономическое развитие Северной и Средней Италии в XIII — 

XV вв. Городское ремесло и торговля. Зарождение мануфактуры. Социально-

политическое развитие городских коммун. Социальная борьба. Крестьянские и 

городские восстания. Восстание Дольчино. Восстание чомпи. Крупнейшие 

города-государства и особенности их развития. Флорентийская республика. 

Миланское герцогство. Итальянские морские республики. Генуя. Венеция. 

Папская область в XIII — XV вв. 

Исторические предпосылки возникновения культуры Возрождения. 

Понятие «Возрождение». Данте — провозвестник гуманизма. Ранний гуманизм. 

Творчество Фр. Петрарки. Основные черты гуманистической идеологии. 

Программа новой культуры. Гражданский гуманизм. Лоренцо Вала и его 

этическая концепция. Учение о человеке Леона Батиста Альберти. 

Флорентийский неоплатонизм. Искусство Раннего Возрождения. Развитие наук 

в городах Италии.  

28. Основные пути развития западноевропейской деревни в XI — XV вв. 

Крупнейшие крестьянские восстания и их историческое значение. 

Влияние города и товарно-денежных отношений наразвитие феодального 

поместья. Особенности эволюции аграрных отношений в разных странах 

Западной Европы. Две тенденции в развитии английского манора. Обострение 



социальной напряжённости в западноевропейской деревне в XIV веке и его 

причины. 

Крупнейшие народные движения западноевропейского средневековья 

Восстание Дольчино. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

29.Церковь и ереси в Западной Европе в эпоху средневековья. 

Оформление христианской догматики. Первые Вселенские соборы. 

Становление доктрины папства. Христианизация германских и кельтских 

племён в IV — V вв. Церковь в варварских королевствах. Раннее монашество. 

Распространение устава св. Бенедикта. Союз Каролингов с папством. 

Образование светского государства римских пап. Церковь и папство во второй 

половине IX — первой половине XI в. 

Монашеские движения X — первой половины XI в. Идея церковной 

реформы. Раскол церкви на западную и восточную. Грегорианская реформа. 

Установление папской теократии. Цистерцианский орден. Движение 

регулярных каноников в XII в. Ереси второй половины XII — XIII в. 

Нищенствующие ордена. Учреждение инквизиции. 

«Авиньонское пленение» пап. Великая схизма и соборное движение. 

Особенности развития культуры стран Западной Европы в средние века. 

Начало формирования средневековой культуры. Каролингское 

возрождение.  

Культура Западной Европы в период классического средневековья. 

Основные черты мировоззрения средневекового человека. Теология, 

схоластика, мистика. 

Образование. Школы и университеты. Эволюция художественных стилей. 

Архитектура, скульптура, живопись. Героический эпос. Рыцарская культура. 

Городская культура. Средневековая ментальность и народная культура. 

Рекомендуемая литература: 

Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.  

Блок М. Короли-чудотворцы. М., 1998. 

Гуревич А.Я. Средневековый мир: Культура безмолствующего 

большинства. М., 1990.  

История Европы. М., 1992-1993. Т. 2-3.  

История средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2008. 

Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.  

Стам С.М. Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза 

XI — XIII вв.). Саратов, 1969. 

Хёйзинга И. Осень Средневековья. М., 1988. 

Элита и этнос средневековья. М., 1995.  

Раздел 3. «ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ». 

1. Проблемы периодизации «новой и новейшей истории» 

Понятия «новое время», «раннее новое время» и «новейшее время». 

Варианты периодизации истории нового и новейшего времени. Переход от 

средневековья к новому времени. Великие географические и научные открытия. 



«Научная революция». Изменения в сознании западноевропейцев. Изменения в 

области экономики. 

2. Возникновение капиталистических отношений в странах 

Западной Европы. 

Социально-экономические, политические и технические предпосылки 

возникновения капиталистических отношений. Возникновение 

раннекапиталистических отношений в городах Италии, Нидерландов, Германии 

и Англии в XIV-XV вв. Последствия великих географических открытий для 

развития экономики запада. Новые формы производства в ремесле и сельском 

хозяйстве. «Революция цен». Формирование слоя наемных рабочих и 

буржуазных предпринимателей. Обезземеливание крестьянства. Процесс 

первоначального накопления капитала. Способы накопления денежных 

капиталов. Неравномерность развития европейских стран. Пульсирующий 

характер развития новых явлений. 

3. Реформация и контрреформация в Западной Европе. 

Западная Европа и католическая церковь перед Реформацией. 

Нравственное разложение католической церкви. Провал попыток ее 

реорганизации изнутри.  

Положение католической церкви в Германии. Критика церкви со стороны 

немецких гуманистов. 95 тезисов М. Лютера. У. Цвингли и Ж. Кальвин. 

Анабаптисты в Германии. Крестьянская война в Германии. Исторические 

последствия поражения крестьянской войны. Причины и своеобразие 

реформации церкви в Англии. Генрих XIII. Формирование англиканской 

доктрины. Контрреформация в Англии. Продолжение реформации при 

Елизавете I. Возникновение пуританского движения. 

 Успехи реформации в странах Европы и причины контрреформации. 

Инквизиция как одно из главных орудий контрреформации. Роль ордена 

иезуитов в борьбе с реформацией. Значение Тридентского собора для 

консолидации сил католической церкви. 

4. Основные тенденции развития международных отношений в XVII – пер. 

пол. XVIII в. 

Старые и новые факторы международных отношений. Тридцатилетняя 

война (1618-1648). Расстановка сил и позиция сторон. Религиозный фактор. 

Этапы войны и их особенности. Вестфальский мирный договор. Итоги войны 

для Германии и Европы. Борьба Франции за гегемонию на континенте. Расклад 

сил в «европейском концерте». Англо-голландское соперничество. Место 

Швеции и Польши в расстановке политических сил. Борьба с Османской 

угрозой.  

Изменение характера боевых действий, целей и задач войн. Основные 

войны XVIII в.: война за испанское наследство, война за австрийское 

наследство, Семилетняя война. Их итоги.  

5. Основные тенденции политического развития стран Запада в XVII-XVIII 

вв. 

Предпосылки и условия возникновения абсолютной монархии. 

Характерные черты абсолютизма. Особенности абсолютизма в различных 



странах Европы. Историческая роль абсолютной монархии. Развитие 

парламентаризма в Голландии. Война испанских Нидерландов за 

независимость. Вильгельм Оранский. Республика Соединенных провинций. 

Историческое значение Нидерландской революции.  

Английская революция XVII в. Провозглашение республики. Республика и 

протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. Изменение политической 

обстановки в стране: от «кавалерского» парламента до появления оппозиции. 

Славная революция 1688 года. Виги, тори и Вильгельм Оранский. Билль о 

правах. Итоги английской революции. Политическая жизнь Великобритании 

XVIII века. Закон о престолонаследии. Уния 1707 г и образование 

Соединенного Королевства. Усиление позиции министерств. Политика вигских 

кабинетов. Зарождение внепарламентской оппозиции. Политический кризис 60-

х годов XVIII века и его итоги. 

6. Просвещение и его плоды. 

Духовная жизнь европейского общества XVII века. Первая научная 

революция и «Великий страх». Ньютон и Локк. Декарт и Бекон. Рационализм. 

Формирование механистического мировоззрения. Основные черты и идеи 

просветительской идеологии. Пути, способы и степень распространения идей 

Просвещения. Национальные варианты Просвещения. Английское и немецкое 

Просвещение. Воинственность, обличительность французского Просвещения. 

Призыв к толерантности. Монтескье о законах общества и формах организации 

власти. Вольтер о церкви, религии, власти. «Общественный договор» Ж.Ж. 

Руссо. «Энциклопедия наук, искусств и ремесел».  

7. Война за независимость и образование США. 

Освоение европейцами североамериканского континента. Английские 

«переселенческие» колонии. Религиозная жизнь в колониях. Отношение 

метрополии к колониям в XVII - начале XVIII вв. Причины назревания 

конфликта в середине XVIII в. Требования колонистов. «Гербовый сбор». 

Первый Континентальный конгресс. Д. Вашингтон. Начало военных действий. 

Декларация независимости и идеи Просвещения. Парижский мирный договор. 

Послевоенное положение в стране. Восстание Д. Шейса. Конституция 1787 г. 

Выборы президента. 

8. Просвещенный абсолютизм.  

Варианты возникновения просвещенного абсолютизма. Государство 

Габсбургов. Мария Терезия. Иосиф II. Реформы в области судопроизводства и 

образования. Попытка централизации и ее итог. Пруссия: от Фридриха 

Вильгельма к Фридриху II. Испания. Реформы Карлоса III в области церковной 

политики. Попытки проведения реформ в духе просвещенного абсолютизма во 

Франции в начале правления Людовика XVI. Их результат. Характер и итоги 

политики просвещенного абсолютизма. 

9. Французская революция конца XVIII века. 

Генеральные Штаты 1789 г. Образование Национального собрания. 

Народное восстание в Париже и взятие Бастилии. «Декларация прав человека и 

гражданина». Реформы Учредительного собрания. Народные общества и 

клубы. М.Робеспьер, Ж.П.Марат, Ж.Дантон. Эмиграция. «Вареннский кризис». 



Деятельность Законодательного собрания. Жирондисты. Восстание 10 августа 

1792 г. и провозглашение республики. Конвент. «Сентябрьские убийства». 

Отражение иностранной интервенции. Казнь Людовика XVI. Вандейский 

мятеж. Восстание 31 мая – 2 июня и падение жирондистов. Революционная 

диктатура якобинцев. Гражданская война во Франции. «Временный 

революционный порядок управления». Террор как государственная политика. 

Дехристианизация. Насаждение культа Верховного Существа. Кризис 

якобинской диктатуры. Переворот 9 термидора. Термидорианский Конвент и 

Директория. Конституция 1795 г. Тактика «качелей». Военные победы. 

Возрастание роли армии, ее вмешательство в межпартийную борьбу. Переворот 

18 брюмера и установление бонапартистской диктатуры. Историческое 

значение Французской революции XVIII в.  

10. Франция в годы Консульства и Первой империи. 

Конституция 1799 г. Бонапартистский режим, его отличительные черты. 

Внутренняя политика Наполеона. Законодательное закрепление социальных 

итогов революции. Кодексы Наполеона. Конкордат. Восстановление монархии. 

Англо-французское соперничество. Войны с антифранцузскими коалициями и 

территориальная экспансия Франции. Реформы в завоеванных странах. 

Континентальная блокада. Поход в Россию и гибель «Великой армии». 

Восстание народов Европы против французской гегемонии. Свержение 

Наполеона. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». Битва при Ватерлоо. 

Вторая реставрация. 

11. Создание «Венской системы» и Священного союза. 

Положение в Европе после падения Наполеона. Противоречия между 

великими державами. Венский конгресс и дипломатическая борьба. Роль 

Ш.М.Талейрана. Принцип легитимизма как основа международных отношений. 

Территориальное переустройство Европы. Решение вопросов о границах 

Франции, судьбе Германии и Италии. Итоги работы конгресса. Образование 

Священного союза. Его главные задачи и роль в поддержании «Венской 

системы». Конгрессы «Священного союза». 

12. Революционное и национально-освободительное движение в первые 

десятилетия XIX века. 

Причины и характер революций 1820-х годов. Тайные общества. Роль 

армии. Революция 1820-1823 гг. в Испании. Р. Риего. Идеология испанского 

либерализма. Французская интервенция и разгром революционных сил. 

Революция 1820-1823 гг. в Португалии. Восстание в Порту. Кортесы. 

Революционные преобразования. Конституция 1822 г. Победа реакции. 

Революции 1820-1821 гг. в итальянских государствах. Австрийский гнет. 

Патриотическое движение. Карбонарии. Революции в Неаполе и Пьемонте. 

Австрийская интервенция. Греческое национально-освободительное восстание 

1821-1829 гг. Греция под османским игом. Зарождение национального 

движения. «Филики Этерия». Восстание 1821 г. Кампания солидарности с 

греками в Европе. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. и признание 

независимости Греции. Война за независимость в Латинской Америке. 

Предпосылки, характер и движущие силы. Основные районы и этапы 



освободительного движения. Восстание в Мексике. М. Идальго и Х.М. 

Морелос. Антииспанское движение в Венесуэле. С. Боливар. Создание 

революционных армий. Война за независимость в Ла-Плате. Х. Сан-Мартин и 

Андский поход. Освобождение Перу армиями Боливара и Сан-Мартина. 

Политика великих держав в отношении латиноамериканских республик. Особая 

позиция Англии и США. 

13. Великобритания и Франция в первой половине XIX века. 

Положение Англии после окончания наполеоновских войн. Продолжение 

промышленного переворота. Политическое господство тори. «Хлебные 

законы». Формирование демократической оппозиции. Виги, буржуазные 

радикалы и народное движение. Парламентская реформа 1832 г. 

Фритредерство. Рабочий вопрос. Р.Оуэн. Зарождение чартизма. Отмена 

«хлебных законов». Закон о 10-часовом рабочем дне. Экономический кризис 

1847 г. Влияние европейской революции 1848 г. на Великобританию. Причины 

поражения чартизма. Укрепление тред-юнионов. Внешняя политика 

Великобритании. Ее отношения со Священным союзом. Продолжение 

колониальных захватов. 

Франция в годы Реставрации и Июльской монархии. Конституционная 

хартия 1814 г. как компромисс между дворянством и буржуазией. Правление 

Людовика XVIII. Основные течения общественной мысли: консерватизм, 

либерализм, радикализм. Усиление реакции при Карле X. Политический кризис 

и революция 1830 г. Конституционная хартия 1830 г. Режим Июльской 

монархии, его социальная основа. Луи-Филипп Орлеанский – «король-буржуа». 

Господство финансовой аристократии. Внутренняя и внешняя политика 

Июльской монархии. 

Особенности промышленного переворота во Франции. Недовольство 

большинства населения «правлением банкиров». Тайные общества, заговоры и 

восстания 1830-х гг. Оппозиционные партии и группировки 1840-х гг.: 

легитимисты, бонапартисты, буржуазные республиканцы, радикалы, 

социалисты. Движение за расширение избирательного права. Банкетная 

кампания. Революционная ситуация. 

14. Центрально-европейские государства в первой половине XIX века. 

 Политическая карта Германии после Венского конгресса. Устройство 

Германского союза. Абсолютистская Пруссия и конституционные монархии 

юго-западной Германии. Таможенный союз. Начало промышленного 

переворота в Германии. Проблема национального единства. Торгово-

промышленный кризис 1847 г. Рост социальной напряженности. Усиление 

либерально-демократических настроений. Австрийская империя после 

Венского конгресса. «Система Меттерниха». Экономическое развитие частей 

империи. Начало промышленного переворота в Австрии. Национальные 

противоречия. Либеральная и революционно-демократическая оппозиция в 

Венгрии. Л. Кошут. Национально-освободительное движение в других частях 

империи. Италия в 1820-1840-х гг. Экономическое развитие. Первые признаки 

промышленного переворота. Реакция 1820-х гг. Новый революционный 

подъем. Направления в освободительном движении. Д. Мадзини и организация 



«Молодая Италия». Ее программа и заговорщическая тактика. Попытки 

восстаний в 1830-1840-х гг. Либерально-монархическое течение в 

национальном движении, его цели. Ориентация на Савойскую династию. Папа 

Пий IX. Назревание революции. 

15. Основные тенденции экономического развития стран Запада во второй 

пол. XIX – начале XX в. 

Развитие индустриального общества. Завершение промышленной 

революции. Основные экономические кризисы. Научно-технический прогресс. 

Развитие крупной промышленности. Расцвет свободной конкуренции. Начало 

процессов монополизации. Первые элементы государственного регулирования 

экономики. Новая роль колоний в хозяйственной жизни стран-метрополий. 

Экспорт капитала. Социальные последствия развития капитализма во второй 

половине XIX века. Демографические сдвиги. Миграционные процессы. 

Классовые конфликты. Социальные реформы. Рабочее законодательство. 

Повышение жизненного уровня квалифицированных наемных работников. 

«Рабочая аристократия». Распространение реформизма в рабочем движении. 

16. Революции 1848-1849 гг. в Европе 

Февральское восстание 1848 во Франции. О.Бланки. Учредительное 

собрание. Июньское восстание в Париже. Диктатура буржуазных 

республиканцев. Конституция 1848 г. Избрание Луи Бонапарта президентом 

республики. Отмена всеобщего избирательного права. Рост авторитаризма. 

Бонапартистский переворот 2 декабря 1851 г. Провозглашение Второй 

империи. Революция 1848-1849 гг. в Германии и ее задачи. Мартовская 

революция в Пруссии. Проблема национального объединения. Республиканское 

движение. Прусское Учредительное собрание. Государственный переворот в 

Пруссии. Разобщенность революционных сил Германии. Деятельность 

Франкфуртского парламента. Имперская конституция 1849 г. Поражение 

революции. Революция 1848-1849 гг. в Австрийской империи. Мартовское 

восстание в Вене. Свержение правительства Меттерниха. Созыв рейхстага. 

Проблема межнациональных отношений. Великогерманский национализм. 

Революционное движение в славянских землях. Славянский съезд. Пражское 

восстание. Контрнаступление реакции. Подавление революции в Австрии. 

Отречение Фердинанда I и провозглашение императором Франца-Иосифа. 

Конституция 1849 г. Революция в Венгрии. Венгерское национальное 

правительство. Мадьярский национализм. Интервенция имперских войск и их 

союзников. Диктатура Кошута. Провозглашение независимости Венгрии. 

Вторжение русских войск. Поражение венгров. Революция 1848-1849 гг. в 

Италии. Восстание на Сицилии. Подъем революционного движения в других 

итальянских государствах. Приход к власти либералов. Конституции. 

Антиавстрийское восстание в Милане и Венеции. Национально-

освободительная война против Австрии. Король Карл-Альберт и его политика. 

Республиканские правительства в Риме, Венеции и Флоренции. Французская 

интервенция в Рим. Оборона Римской и Венецианской республик. Дж. 

Гарибальди. Поражение революции. 

17. Великобритания и Франция в середине XIX века. 



Великобритания. «Мастерская мира». Промышленный подъем начала 

1850-х гг. Доктрина свободной торговли в действии. Господство либерализма в 

идеологии и политике. Тред-юнионизм. Движение за новую избирательную 

реформу. Трансформация двух главных политических партий. Новые лидеры: 

У. Гладстон и Б.Дизраэли. Парламентская реформа 1867 г. Крымская война. 

Пальмерстон и его внешнеполитический курс. Колониальная экспансия. Типы 

английских колоний. Франция в период Второй империи. Режим Второй 

империи, его социальная основа. Конституция 1852 г. Завершение 

промышленного переворота. Внутренняя политика Наполеона III. Умеренные 

реформы. Успехи оппозиции на выборах. Политический кризис 1869-1870 гг. 

Внешняя политика империи. Войны 1850-х гг. и их результаты. Колониальные 

экспедиции. Мексиканская авантюра. Франция и процесс объединения 

Германии. Конфликт с Пруссией.  

18. Объединение Италии и Германии. 

Политическая ситуация в Италии после поражения революции 1848-1849 

гг. Сардинское королевство (Пьемонт). Политика К.Кавура. Союз Пьемонта с 

Францией. Франко-итало-австрийская война 1859 г. Присоединение к Пьемонту 

Ломбардии и центрально-итальянских княжеств. Революционное движение на 

Сицилии. Поход Гарибальди. Освобождение Южной Италии. Образование 

Итальянского королевства. Завершающий этап объединения Италии. Позиция 

папства. Участие Италии в Австро-прусской войне 1866 г. Присоединение 

Венеции. Франко-прусская война и захват Рима. Объединение Германии. 

Промышленный подъем 1850-1860-х гг. Формирование единого национального 

рынка. Экономическое преобладание Пруссии. «Прусский путь» развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Австро-прусская борьба за гегемонию в 

Германии. Основные компоненты политики Бисмарка: национализм, 

милитаризм, «государственный социализм». Укрепление позиций сторонников 

«малогерманского» пути объединения. Война с Данией за Шлезвиг-Гольштейн. 

Австро-прусская война. Образование Северогерманского союза, его 

устройство. Создание Национал-либеральной партии. Франко-прусская война и 

завершение объединения Германии. 

19. США в XIX веке. 

Территориальное расширение США в н. ХIХ в. Покупка Луизианы. 

Аннексия Флориды и Техаса. Американо-мексиканская война 1846-1848 гг. 

Сосуществование двух хозяйственных укладов в американской экономике. 

Двухпартийная политическая система. «Доктрина Монро». Гражданская война 

в США. Победа Севера. Гибель президента Линкольна. Президентство 

Э.Джонсона. Реконструкция Юга.  

Экономическое развитие страны после гражданской войны. Выход США 

на лидирующие позиции в мировой экономике. Функционирование 

двухпартийной системы. Попытки создания «третьей силы». Образование 

Американской федерации труда. Президент Т. Рузвельт и его «справедливый 

курс». Социальные реформы. Совершенствование антимонопольного 

законодательства. Возобновление курса реформ при президенте В.Вильсоне. 

Развитие системы социального страхования. Усиление экспансионистских 



тенденций во внешней политике США. Основные направления и методы 

американской экспансии. Идеология панамериканизма. Доктрина «открытых 

дверей» в Китае. Включение США в борьбу за передел мира. Испано-

американская война. 

20. Международные отношения и колониальная политика в середине XIX 

века. 

Крах «Венской системы». Распад Священного союза. Обострение 

противоречий между великими державами. «Восточный вопрос» и борьба за 

сферы влияния на Балканах и Ближнем Востоке. Проблема проливов. Крымская 

война и ее международные последствия. Франко-прусский антагонизм. 

Дипломатическая изоляция Франции. Европейская политика Великобритании. 

Новые методы колониального господства. Изменения в системе 

управления колониями. Уничтожение монополии торговых кампаний. Новые 

направления колониальной экспансии европейских держав: Африка, Дальний 

Восток. Начало раздела Африки. «Опиумные войны» и насильственное 

«открытие» европейцами Китая. Колониальное проникновение в Японию. 

21. Франция в 1870 – 1914 гг. 

 Франко-прусская война. Временное правительство. Парижская Коммуна 

1871 г., ее историческое значение. Внутриполитическая борьба во Франции в 

1871-1875 гг. Конституция Третьей республики. Особенности экономического 

развития Франции. Индустриализация и урбанизация. Роль сельского 

хозяйства. Его парцеллярный характер. Значение банковского капитала, 

французские кредиты другим странам. Период господства умеренных 

республиканцев. Внутренняя нестабильность Третьей республики. 

Министерская «чехарда». Коррупционные скандалы. Афера Буланже. 

Панамская афера. Дело Дрейфуса. Правительство «национального единства». 

Закон 1905 г об отделении церкви от государства. Кабинет Ж. Клемансо. 

Усиление военной угрозы. Р. Пуанкаре – президент республики. 

Милитаризация страны. Франко-германская вражда. Франко-русский союз. 

Урегулирование колониальных противоречий с Великобританией. Антанта. 

Расширение Французской колониальной империи в последней трети XIX – 

начале XX вв.  

22. Германия в 1870 – 1914 гг. 

Создание Германской империи. Имперская конституция 1871 г. Прусская 

гегемония в империи. Эпоха Бисмарка. Бонапартистские черты режима 

Бисмарка. Политика унификации и централизации. «Культуркампф». 

Экономическая политика. Протекционизм. «Государственный социализм» 

Бисмарка. «Исключительный Закон» против социалистов. Отставка «железного 

канцлера». Эпоха Вильгельма II. Антирабочее законодательство. Канцлерство 

Бюлова. Политика сплочения юнкерства и буржуазии. Таможенный тариф 1904 

г. Политический кризис в связи с колониальной войной в Юго-Западной 

Африке. Борьба за реформу избирательной системы в Пруссии. Канцлерство 

Бетман-Гольвега. Усиление военных приготовлений. Шовинистическая 

программа. Образование Тройственного союза. Начало германской 

колониальной экспансии. Переход Германии к «мировой политике». 



Строительство военно-морского флота. Англо-германское соперничество. 

Разработка планов наступательной войны против Антанты.  

23. Великобритания в 1870 – 1914 гг. 

Снижение темпов экономического роста. Утрата Великобританией 

мировой промышленной гегемонии. Отказ от фритреда и переход к 

протекционизму. Либеральная и Консервативная партии. Политические и 

социальные реформы. Могущество тред-юнионов. Образование Лейбористской 

партии. Консервативные кабинеты Солсбери и Бальфура. Фракция Чемберлена 

и раскол Консервативной партии. Победа либералов на выборах 1906 г. Д. 

Ллойд-Джордж. Конституционная реформа 1911 г. Усиление ирландского 

национально-освободительного движения. Билль о гомруле 1912 г. Ольстерская 

проблема. Начало вооруженных столкновений в Ирландии. Внешняя политика 

Великобритании в 1870-1890-х гг. Расширение Британской империи. 

Имперская идеология. Англо-бурская война. Меры по укреплению империи, 

предоставление статуса доминионов Австралии, Новой Зеландии и Южной 

Африке. Британская политика в Индии. Обострение англо-германских 

отношений. Гонка морских вооружений. Отход Великобритании от политики 

«блестящей изоляции» и ее присоединение к Франко-русскому союзу.  

24. Международные отношения в последней трети XIX – начале XX вв. 

Расстановка сил на мировой арене в 1870-1890-х гг. Основные 

международные противоречия: Эльзас и Лотарингия, Балканы и проблема 

черноморских проливов, колониальный раздел мира. Франко-германский 

антагонизм и образование «Союза трех императоров». «Военная тревога» 1875 

г. и позиция России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

мирный договор, отношение к нему Великобритании и Австро-Венгрии. 

Поведение Германии. Берлинский конгресс. Окончательный развал «Союза 

трех императоров». Возникновение Тройственного союза. Его антифранцузская 

и антирусская направленность. Сближение Франции и России. Создание 

Франко-русского союза. Эпоха империализма. Обострение англо-германских 

противоречий. Присоединение Великобритании к Франко-русскому союзу. 

Тройственная Антанта. Международные кризисы начала XX века. Их 

особенности.  

25. Первая мировая война. 

Военно-политические союзы и их участники. Тройственный союз. 

Антанта. Начало Австро-сербской войны. «План Шлиффена». Маневренный 

период Первой мировой войны. Русское наступление в Восточной Пруссии. 

Битва на Марне. Английские усилия по организации морской блокады 

Германии. Восточный фронт. Первый разгром Австрии и Карпатский барьер 

для России. Стратегические итоги первой военной кампании. Вступление в 

войну Италии. Вступление в войну Болгарии. Разгром Сербии. Общий кризис 

военных возможностей сторон. Стратегические итоги военной кампании 1915 г. 

Год великих сражений - 1916. Провал верденского наступления и 

демографический кризис в Германии. Брусиловский прорыв Юго-Западного 

фронта. Мирные инициативы Берлина – выбор Антанты. Стратегические итоги 

кампании 1916 г. Глобальное изменение стратегического баланса – 



Февральская революция в России. Вступление США в войну. Перспективы 

Антанты в новых условиях. Окончательное разложение Восточного фронта. 

Положение Австро-Венгрии. Центробежные политические тенденции. 

Октябрьская революция в России. Переговоры в Бресте. Капитуляция Румынии. 

Перегруппировка германской армии. Стратегические планы сторон на 1918. 

Операция «Михель». Вторая Марна. Крах Османской империи. Капитуляция 

Болгарии. Разрушение Австро-Венгрии. Политические маневры кайзера. 

Революции в Германии. Компьенский диалог и перемирие. Итоги Великой 

войны.  

26. Страны Запада в послевоенный период. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного переустройства мира. Идея универсального порядка и идея 

баланса сил. Принцип самоопределения и национальных границ. Позиция 

США. В. Вильсон и его "Четырнадцать пунктов". Позиция Великобритании. Г. 

Ллойд Джордж. Позиция Франции. Ж. Клемансо. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. Проблема репараций. Новые европейские 

государства. Вашингтонская конференция. Противоречия Версальско-

Вашингтонской системы и её крах.  

Европейские революции 1918-1920-х годов. Послевоенный кризис. 

Революция в Австрии. Советская республика в Венгрии. Германская революция 

от Кильского восстания к Веймарской республике. Фашизм в Италии (1922-

1940). Становление тоталитарной системы в Италии.  

Период экономической стабилизации на Западе. (1925-1929). 

Экономическая реабилитация ведущих держав Запада.  

27. Мировой экономический кризис 1929-1931 гг. и поиски путей выхода 

из него. 

Предпосылки кризиса перепроизводства. Изменения в экономической 

структуре общества. «Великая депрессия» в США. Кризис в странах Европы. 

Социально-экономические и политические последствия кризиса. «Новый курс» 

Рузвельта в США. Кейсианство. Основы государства «всеобщего 

благоденствия». Внешнеполитическая необходимость свертывания реформ в 

США. Становление национал-социализма в Германии. Внутреннее положение 

Веймарской республики. Генезис НСДАП. Германия в годы «великого» 

кризиса. Приход нацистов к власти. Тоталитарное государство в Германии 

(1933 –1940). Внешняя политика Германии в 1933-1939 годах. Корпоративизм. 

Ремилитаризация Германии. Феномен «Народного фронта» во Франции и 

Испании. Провал реформ правительства «Народного фронта» в Испании. 

Военный мятеж 1936 года. Гражданская война 1936-1939 годов. Установление 

франкистской диктатуры.  

Международные отношения накануне Второй мировой войны. 

Формирование агрессивного блока Германии, Италии и Японии. Демонтаж 

Версальско-Вашингтонской системы. Политика «умиротворения агрессора» и 

ее крах. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

Геополитическая обстановка в мире накануне Второй мировой войны. 

28. Вторая мировая война. 



Первый период войны. Реализация Германией плана «Вайс». «Странная 

война» на Западе. Перегруппировка вермахта на Западный фронт. Вариант 

Манштейна. «Дюнкеркское чудо» У. Черчилля. Вступление в войну Италии. 

Капитуляция Франции. Разработка плана «Барбаросса». Подготовка к 

вторжению в Англию. «Битва за Англию». Высадка англичан в Европе. 

Военный переворот в Югославии. Немецкий «блицкриг» на Балканах. Май 1941 

г. - перелом в борьбе за атлантические коммуникации. Вступление в войну 

СССР. Период коренного перелома в ходе Второй Мировой войны. Декларация 

Объединенных Наций. Состояние экономической базы воюющих сторон. 

Советские наступательные операции весны 1942 г. Военные действия на Тихом 

океане. Английское поражение в Африке. Переключение Ленд-Лиза на 

североафриканское направление. Сражение на Орловско-Курской дуге. 

Окончательный переход инициативы к Советской Армии. Союзная высадка в 

Италии. Падение фашистского режима в Италии. Встреча «Тройки» в Тегеране. 

Формулирование основ будущего миропорядка.  

Завершающий этап Второй Мировой войны. Советская стратегия 

непрерывных ударов. Политический кризис в Германии. Разгром групп армии 

«Центр». Союзная высадка на юге Франции. Выход из войны Румынии, 

Финляндии и Болгарии. Английская высадка в Греции. Последние попытки 

Германии перехватить инициативу. Ялтинская встреча «Тройки». Красная 

Армия на территории Германии. Выход из войны Венгрии. Переход 

союзниками Рейна. Берлинская операция. Пражская операция. Официальная 

капитуляция Германии. Открытие Потсдамской конференции держав-

победительниц. Атомная бомбардировка Хиросимы. Подписание акта о 

капитуляции Японии.  

29. «Холодная война» и её итоги 

Особенности послевоенной мировой политики. Роль СССР и США. Планы 

послевоенного устройства мира. Создание ООН. Бреттон-Вудская 

конференция. Германский вопрос. Парижская мирная конференция. 

Послевоенные границы. Нарастание противоречий между союзниками. Речь У. 

Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Создание 

НАТО. Начало «холодной войны». Евроинтеграция. Гонка вооружений. 

Ядерное противостояние. Война в Корее. Мирный договор с Японией. Суэцкий 

кризис. Создание ОВД. Берлинский кризис. Карибский кризис. Движение 

неприсоединения. ОСВ-1. Договор по ПРО. Начало разрядки. ОБСЕ. Начало 

перестройки в СССР. «Бархатные» революции в Восточной Европе и мировая 

политика. Объединение Германии. Распад СССР. Окончание «холодной 

войны». Переход к многополярному миру. Глобальные проблемы. 

30. Основные тенденции социально-экономического развития Запада во 

второй половине XX в. 

Вторая мировая война и экономика Европы. Инвестиции и 

потребительский спрос. НТР. Экономический рост 50-60-х гг. Государственное 

регулирование. Структурный экономический кризис. Поиск путей выхода. 

Неоконсерватизм. Монетаризм. Структурные и институциональные изменения 



в экономике. Технологическая революция. Переход к технологиям массового 

производства. Становление мировой взаимозависимой экономической модели. 

ВТО. Современные тенденции в развитии мировой экономики. Место и роль 

современной Европы в мировой экономической модели.  

Демографическая революция Урбанизация. Изменения в социальной 

структуре населения стран Европы. Трудовое законодательство. Роль 

профсоюзов. Динамика безработицы. Динамика заработной платы. Средний 

класс. Динамика уровня жизни населения. Новый средний класс. 

Потребительское общество. Брак и семья в странах Европы. Эмансипация 

женщин. Сексуальная революция. Этнические процессы. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному. 

31. Основные тенденции политического развития Запада во второй 

половине XX в. 

Демократия в период новейшей истории. Этапы развития демократии. 

Демократический подъём после Первой мировой войны. Кризис демократии в 

30-е гг. Подъём демократии после Второй мировой войны. Демократия и 

тоталитаризм. Политический плюрализм. Развитие партийно-политических 

систем. Системы парламентских выборов. Всеобщее избирательное право. 

Правый и левый радикализм. Национализм. Демократия и права человека. 

Средства массовой информации и демократия. Демократия и 

постиндустриальное общество. Основные течения общественной мысли. 

Либерализм, неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм.  

Рекомендуемая литература: 

История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-1990. М., 

1993. 

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. В трёх частях. Под 

ред. А.М. Родригеса   и М.В. Пономарева. М., 2001. 

Кредер А. А. Курс лекций по новейшей истории. М., 2004. 

Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки. Конец XV –XIX век. 

М., 2006. 

Новая история стран Европы и Америки. Под ред. И.М. Кривогуза. М., 

2004. 

 

ЧАСТЬ Ш 

 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

1. Народы и древнейшие государства на территории Руси 

Россия в мировом человеческом сообществе. Отечественная 

историография об историческом месте России. Между Европой и Азией: на 

перекрёстке цивилизационных путей. Античный мир и древнейшие народы на 

территории России и сопредельных регионов. Античное наследие в эпоху 

Великого переселения народов III—VI вв. до н. э. Проблема этногенеза 

восточных славян. Социологическое и культурное взаимодействие: синтез и 

борьба. 

2. Создание российской государственности. IX—XV вв. 



Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Восточно-славянские племена в древности. Предпосылки 

образования древнерусской государственности. Объединение славянских 

племён под властью киевских и новгородских князей. Особенности социально-

политического развития Киевской Руси. Первые великие князья Киевской Руси 

и их роль в укреплении внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Расцвет Киевского государства при Владимире I и 

Ярославе Мудром. Роль церкви в политической жизни Киевской Руси. 

Социально-экономические отношения в Древнерусском государстве. Генезис 

форм собственности на землю. Категории российского крестьянства. 

Крестьянская община. 

Эволюция восточно-славянской государственности в XI-XII вв. 

Ослабление центральной власти киевского князя. Распад этнической системы 

восточных славян. 

Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских 

земель в ХП-ХШ вв. Формирование различных социокультурных моделей 

развития древнерусского общества и государства. Подъём северо-восточной 

Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Московское княжество. 

Новгородская и Псковская республики. 

Образование монгольской державы. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды. Социально-политические изменения в русских 

землях в период монголо-татарского господства. Проблема Золотой Орды в 

современной историографии. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Иван 

Калита. Куликовская битва и Дмитрий Донской. 

3. Становление и развитие Московского государства в ХV-ХVП вв. 

Россия в XV-XVII вв. Специфика становления единого русского 

государства. Становление самодержавия как специфической формы 

государственного устройства России (вотчинное государство), его отличие от 

европейского абсолютизма. Возникновение сословной системы организации 

общества. Этапы закрепощения крестьянства, эволюция форм феодальной 

ренты. Иван III. Судебник 1497 г. - первый общерусский свод законов. 

Возникновение и сущность теории «Москва - третий Рим». 

Правление Ивана IV (Грозного) и альтернатива развития страны. Реформы 

Избранной Рады. Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразование 

налогово-финансовой системы: посошная подать, прямые и целевые налоги. 

Введение опричнины, её социальная сущность и цели. Научные дискуссии об 

опричнине в отечественной историографии. Террор опричников и деспотизм 

Ивана Грозного. Последствия опричнины для российского государства. 

Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и 

России. Смутное время: причины и сущность. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 

Василий Шуйский. Семибоярщина. Феномен самозванства. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Первое и второе народные 

ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы от интервентов. 



Окончание Смутного времени. Земский собор 1613г. Начало новой династии 

Романовых: восстановление национальной государственности. 

Россия под властью первых Романовых. Зарождение абсолютизма. 

Дискуссия в отечественной историографии по вопросу о времени зарождения 

российского абсолютизма. Соборы 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Государственный строй: сословные 

функции Земских соборов, Боярской думы, приказная система. Церковь и 

государство. Церковная реформа. Церковный раскол: его социально-

политическая сущность и последствия. Социокультурная альтернатива: Никон 

и Аввакум. Никонианство как духовная основа прозападных преобразований в 

России. Развитие русской культуры. Экономическое развитие страны в XVII в. 

Сельское хозяйство. Ремесло. Мелкотоварное производство. Мануфактура, её 

организационная форма и виды. Начало формирования всероссийского рынка. 

Усиление роли государства (наращивание производственных сил страны). 

4. Развитие российской империи в XVIII в. Проблемы модернизации 

России 

ХШ век в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Российская империя как исторический феномен: 

государственное устройство, характер и специфика политического, 

экономического, социокультурного развития. Характеристика эпохи Петра I и 

его личности в трудах российских историков. Борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Начало модернизации и европеизации 

России. 

Внутренняя политика Петра I, её характерные черты, место и роль в ней 

реформ. Историческая необходимость реформ, степень их обусловленности 

предшествующим развитием страны. Создание флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Новые государственные учреждения. Реформа местного 

управления. Табель о рангах. Экономическая модернизация России, её 

особенности. Упрочение международного авторитета страны. 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и 

последствия. Создание Верховного Тайного Совета и первые попытки создания 

«конституционно-аристократической монархии». Расширение привилегий 

дворянства. Роль русской гвардии в политической жизни страны. 

«Просвещенный абсолютизм» в России, его особенности, содержание, 

противоречия. Попытки регламентации социальных отношений и 

законодательная деятельность Екатерины II. «Наказ» Екатерины II и работа 

Уложенной комиссии. Рост социальной поляризации и обособление 

социальных слоев. Новый юридический статус дворянства. Распад служебной 

системы. Особенности крепостного права в России, крестьянское движение. 

Крестьянская война под руководством Е. Пугачёва. Начало кризиса феодально-

крепостнической системы и формирование капиталистического уклада. 

Рост внешнеполитического и военного могущества России. Раздел 

Польши. Присоединение Крыма и других территорий на юге. 



Культура России и европейское, просвещение. Русское просветительство и 

его роль в развитии общественно-политической мысли и пробуждении 

гражданского самосознания. 

5. Российское государство в XIX в.: на пути к индустриальному обществу 

Роль и место XIX в. в мировой и российской истории. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. Альтернативы исторического 

развития России первой четверти XIX в.: реформы или стагнация. Правление 

Александра I. Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия 

их реализации. Отечественная война 1812г. Значение победы России в войне 

против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления 

международных позиций России. «Священный союз». 

Попытки реформирования политической системы. Проекты М. М. 

Сперанского и Н. Н. Новосельцева. Положение крепостного крестьянина и 

попытки реформ. Правительственные проекты отмены крепостного права. 

Изменение курса в начале 20-х гг.: причины и последствия. Первые тайные 

организации декабристов как проявление раскола между правительством и 

обществом. Восстание декабристов. 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Дальнейшая 

бюрократизация государственной и общественной жизни. Политика в области 

культуры и просвещения. Теория «официальной народности». Западники и 

славянофилы. Зарождение революционной демократической идеологии (В. О. 

Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский). Крестьянский вопрос. Реформы 

А. А. Перовского и П. Д. Киселёва. Изменения в социальной структуре и 

облике российского общества. Начало промышленного переворота в России, 

его особенности. Разложение экономики крепостного хозяйства. 

«Восточный вопрос» в Европейской политике. Крымская война, её 

политические и экономические последствия. Россия и Кавказ. 

Преобразования времён Александра П. Предпосылки ликвидации 

крепостничества. Манифест и положение 17 февраля 1861 г. Консервация 

общинного строя в деревне, социологические и культурные последствия. 

Либерально-демократические реформы 1860-70-х гг. Демократизация 

общественной и политической жизни страны и противоречивость этого 

процесса. Правление М. Лорис-Меликова и его конституционные проекты. 

Дореформенное развитие России. Русская деревня в конце XIX в.: роль 

сельского хозяйства в экономическом потенциале страны, формы земельной 

собственности, социальная структура. 

Развитие предпринимательства в России и его особенности. Структурные 

изменения в экономике страны, процесс урбанизации. Завершение 

промышленного переворота, его социально-экономические последствия. 

Александр III. Контрреформы 1880-90-х гг. Российский консерватизм, его 

социологические и культурные особенности. 

Либеральное движение. Западники и славянофилы: К. Д. Кавелин, Б. И. 

Чичерин, А. И. Кошелев, К. А. Аксаков. Земское движение в России. 

Народничество: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Политические 

доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 1870-



80-е гг. Марксизм и проблемы модернизации России. Возникновение 

российской социал-демократии. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука. Литература и 

искусство. 

6. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Экономическое развитие России в конце XIX в. Объективная потребность 

индустриальной модернизации. «Асинхронный» тип развития России и его 

влияние на характер преобразований. Процесс становления индустриального 

общества в России. Пределы самодержавного реформирования. Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте. 

Форсирование индустриализации «сверху». 

Русская деревня в начале XX в. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Общенациональный кризис начала XX в. и альтернативные 

варианты его продолжения. 

Первая российская революция: причины, характер, особенности. Эволюция 

государственной власти. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг. 

Политические партии в России: особенности образования, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Реформа П. А. Столыпина: замыслы и результаты. Последствия 

столыпинских реформ для политического и социально-экономического 

развития России. 

7. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса 

Россия в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Отношение классов и политических партий к войне. Диспропорция в структуре 

собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны 

и его истоки. 

Февральская революция 1917г. Свержение самодержавия. Альтернативы 

развития России после февраля. Временное правительство и Петроградский 

совет. Нарастание революционно-анархической стихии. Кризисы власти. 

Корниловское выступление. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 

1917г. Декреты II Всероссийского съезда Советов. Разгон Учредительного 

собрания. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Первые экономические и социальные преобразования советской власти. 

Гражданская война. Столкновение противоборствующих сил: большевики, 

социалисты-революционеры, монархисты, «демократическая контрреволюция». 

Интервенция: причины, формы, масштабы. Политика «военного коммунизма». 

8. Формирование и сущность советского строя 1921-1945 гг. СССР в годы 

Второй мировой войны 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя. Тоталитаризм в Европе и СССР: сходство и 

различие. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис 

начала 1920-х гг. Антоновское восстание. Восстание крестьян в Поволжье, 

Сибири. Кронштадтский мятеж. Переход от военного коммунизма к нэпу. 



Характерные черты и противоречия нэпа. Ужесточение политического режима: 

усиление репрессий, высылки за рубеж, введение цензуры. Политическая 

борьба в 1920-е гг. Победа сторонников И. В. Сталина, свёртывание нэпа. 

Социокультурные корни сталинизма. Сращивание партийных и 

государственных структур. Карательные органы. Массовые репрессии. 

Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Образование СССР. Конституция 1936 г.: 

декларация и реальность. Политические процессы 1930-х гг. Массовый террор. 

Культ личности Сталина. Экономические основы советского политического 

режима. Создание плановой модели советской экономики. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы. 

Экономические и социальные последствия индустриализации. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, сопротивление крестьянства. 

Голод в стране 30-х гг. Последствия коллективизации. Итоги довоенных 

пятилеток. 

Советская внешняя политика. Современные споры о международном 

кризисе 1939-41 гг. 

Причины и начало Второй мировой войны, её характер. Внешняя политика 

СССР после подписания Пакта о ненападении: введение частей Красной Армии 

в Западную Украину и Белоруссию, Бессарабию, Северную Буковину, 

Прибалтийские государства. Война с Финляндией. 

Начало Великой Отечественной войны. Основные этапы военных 

действий. Советская военная доктрина и её изменения в ходе войны. Причины 

поражения Красной Армии в начальный период войны. Битва под Москвой и её 

значение. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: 

Сталинградская и Курская битвы. Складывание антигитлеровской 

коалиции. Народы СССР в ходе ВОВ. Консолидация советского общества в 

годы войны. Партизанское движение. Патриотизм. Причины и цена победы. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Итоги и уроки 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

9. Советский Союз в условиях «холодной войны». Противостояние двух 

социальных систем 

Мировое сообщество после Второй мировой войны. Осложнение 

международной обстановки. Начало «холодной войны». 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Тоталитарно-

бюрократические черты экономической, общественно-политической и 

духовной жизни СССР. Репрессии второй половины 1940 — начала 50-х гг. 

Смерть И.В. Сталина и начало изменений в общественной жизни страны. 

Н.С. Хрущёв и либеральная «оттепель». Попытки обновления 

«государственного социализма». Либерализация культурной жизни. Изменения 

во внешней политике. XX и XXII съезды КПСС и их значение. 

Смена власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы 

экономических реформ в 1965 г. Власть и общество в 1964-1985 гг. Кризис 



господствующей идеологии. Диссидентское движение. Стагнация и 

предкризисные явления в конце 1970 - начале 1980-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 

1985 г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом 

развитии СССР. Общественно-политические движения. Ликвидация 

однопартийной системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Конец «холодной войны». 

10. Россия в 1990-е – 2000-е гг. Изменения в экономической и 

политической жизни 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия». Конституционный кризис в России 1993 г. Роспуск Верховного 

Совета РФ. Конституция Российской Федерации 1993 г. Политические партии и 

движения в 1990-е гг. 

Межнациональные отношения и конфликты в российском обществе. 

Чеченская война.  

Экономические реформы в России. Путь к рыночной экономике: 

достижения и просчёты. Проблемы социального и культурного развития. 

Основные направления внешней политики. Место России в новой системе 

международных отношений. 

Россия в период президентства В. Путина и Д. Медведева. Достижения и 

проблемы экономического развития, социальной жизни. Изменения в 

политической системе. Культурное развитие. Россия в современном мире. 

Рекомендуемая литература: 

История России ХХ – до начала ХХI века: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. Л.В. Милова. М.: ЭКСМО, 2010 

История России. ХХ век. В 2-х тт. М.: Астрель АСТ, 2009. 

Новейшая история России. 1914-2005: Учебное пособие для вузов /Под 

ред. М.В. Ходякова. Изд. 2-е, испр., доп. М.: Высшее образование, 2007. 

Отечественная история новейшего времени 1985-2005 гг.: Учебник для 

вузов /отв. Ред. А.Б. Безбородов. М.: РГГУ, 2007. 

Наумова Г.Р., Шило А.Е. Историография истории России: Учеб. пособие 

для вузов. М.: Академия, 2008. 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории: 

Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2007. 

Источниковедение новейшей истории России. М.: Высш. школа, 2004. 
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