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Пояснительная записка 

 

Целью проведения вступительного испытания является установление объёма 

фактических знаний, навыков и умений поступающих в аспирантуру лиц, полученных 

ими в процессе освоения образовательных программ специалитета или магистратуры 

и свидетельствующих о способности поступающего освоить программу подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Программа вступительного 

испытания для лиц, поступающих в аспирантуру в пределах группы научных 

специальностей 5.6. Исторические науки, содержит основные требования, 

предъявляемые к уровню знаний и компетенций абитуриентов, перечень выносимых 

на вступительные испытания тем, позволяющих выявить знания поступающих в 

соответствующей предметной области на уровне современного развития научных 

представлений, список литературы для подготовки к испытаниям.  

Вступительное испытание в аспирантуру проводится в форме собеседования по 

соответствующей части отечественной или всемирной истории. Участвующим в 

испытании предлагаются (по выбору предметной комиссии) два вопроса по истории 

того периода, на изучение которого ориентирован поступающий во время обучения в 

аспирантуре.  

 

 

Содержание программы     
 

Раздел 1. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

  

Предмет и методы археологии и истории древнего мира 

 

Предмет археологии и истории древнего мира. Хронологические рамки 

дописьменной истории. Происхождение человека, общества и культуры. Основные 

теории антропогенеза, расогенеза, социогенеза, культурогенеза. Основные этапы 

зарождения и становления археологической науки. Роль важнейших открытий в 

развитии археологии.  

История древнего Востока, Древней Греции и Рима в комплексе наук о древности. 

Антиковедение и востоковедение. История древнего мира как предмет научного 

изучения. Основные принципы и модели периодизации древней истории в 

современной науке. Общее и особенное в изучении древневосточной, 

древнегреческой и римской истории. 

 

Археология Древней Греции и Рима 

 

Археологические памятники минойской и микенской Греции. Ареал 

распространения Минойской цивилизации, ее основные черты. Дворцовая 

архитектура. Кносс. История открытия. Артур Эванс. Фест. Фестский диск. Малия. 

Като-Закра. Палекастро. История открытия микенской цивилизации Генрихом 

Шлиманом. Микены. Тиринф. Пилос. Дворцы. Гробница Атрея. Цитадели в Микенах 

и Тиринфе. Исследование Трои.  

Археология Афин. Комплекс Афинского Акрополя. Парфенон, Эрехтейон, 

Пропилеи, театр Диониса и театр Герода Аттика. Особенности архитектурного стиля 

и скульптурного декора. История застройки Акрополя. Основные элементы застройки 
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Агоры: Гефестион, Стоя Аттала, Булевтерий, священная дорога, памятник героям. 

Планировочные решения афинского некрополя. Семейные участки. Типы и виды 

надгробных памятников. Куросы VII века до н.э.  

Археология раннего Рима. Поселения на Палатине и Квиринале, их 

принадлежность разным археологическим культурам. Остатки храма Весты эпохи 

первых царей. «Черный камень» – могила Ромула. Археологические памятники 

республиканского Рима. Инженерно-технические сооружения: Клоака максима, мосты 

через Тибр, Аппиева дорога и Аппиев водопровод. Застройка республиканского 

форума. Базилики Эмилиев и Юлия. Курия Гостилия. Курия Юлия. Ростры. Храмы 

Весты и Януса. Другие храмы римского форума. Табуларий – здание государственного 

архива. Памятники Марсова поля эпохи республики. Театр Помпея – первый каменный 

театр в Риме. 

Археологические памятники императорского Рима. Архитектурная революция в 

Риме при Августе. Театр Марцелла. Алтарь мира. Мавзолей Августа. Возникновение 

комплекса императорских форумов. Места проведения досуга. Большой цирк. Колизей. 

Термы. Термы Каракаллы. Триумфальные арки. Памятники поздней Империи. Стена 

Аврелиана. Термы и базилика Максенция. 

 

Минойская цивилизация 

 

Открытие Крито-Микенской Греции (Г. Шлиман, А. Эванс, Сп. Маринатос). 

Возникновение древнейших центров классообразования и государственности на 

Крите. Разрушение древнейших дворцов в ХVIII до н.э. Кносский дворец ХVII–ХV 

вв. до н. э. Создание общекритского государства. Характер государственности и 

царской власти. Крит и Балканская Греция. Особенности критского искусства и 

религии. Катастрофа ХVII в. до н. э. в результате извержения вулкана на о. Санторин 

и завоевание Крита ахейцами. 

 

Микенская цивилизация 

 

Зарождение древнейших центров государственности на Юге Балкан в конце III 

тыс. до н. э. Вторжение греков-ахейцев. Возникновение раннеклассовых обществ в 

Микенах, Тиринфе, Пилосе и др. Появление письменности. Пилосский архив и его 

значение. Дворец и его роль в жизни ахейских греков. Социально-экономические 

отношения. Характер рабства. Политическое преобладание Микен в ХIV–ХIII вв. до 

н. э. Троянская война и вопрос о ее месте в истории Греции. Дорийское нашествие XII 

в. до н. э. и гибель Крито-Микенской Греции. 

 

Гомеровская Греция. Рождение полиса 

 

Поэмы Гомера и археологические памятники этого периода как исторический 

источник. Гибель микенской цивилизации, уничтожение дворцов и царских хозяйств. 

Сокращение торговых 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 
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рабства. Предпосылки формирования полисного строя. «Военная демократия». 

«Гомеровский полис».  

 

Период архаики. Формирование греческого полиса 

 

Аристократическое общество. Образ жизни греческой знати VIII–VII вв. до н.э. 

Закабаление рядовых общинников (кабальное рабство). Рабовладельческий уклад. 

Свобода и рабство. Социально-экономический переворот в Греции VIII–VII вв. до н. 

э. Прогресс в индустрии железа и подъем ремесел. Греческие «демиурги». 

Великая греческая колонизация. Три вектора колонизации, ее воздействие на 

историческое и культурное развитие Греции. Появление монеты. Возрастание 

экономического могущества торгово-ремесленной верхушки демоса. Разорение части 

старых аристократов. Начало борьбы демоса за равноправие и отмену рабства-

должничества. Раннегреческая тирания. Социальная база. Запись законов. Свержение 

тирании. Историческое значение раннегреческой тирании.  

Культурный переворот в Греции VIII–VI вв. до н. э. Усвоения эллинами 

культурного наследия Древнего Востока. Алфавит, письменность. Городской образ 

жизни. Агональный характер греческой культуры. Спортивные и мусические агоны. 

Олимпийские игры.  

Полис и город. Полис и хора. Полис как тип гражданской общины. Совпадение в 

полисе политической структуры, военной организации и гражданского общества. 

Полис как особая форма античного рабовладельческого государства. Античная форма 

земельной собственности, законы о земельном максимуме, запрещения роскоши, 

литургии и т.п. Возникновение гражданского общества. Права и обязанности 

гражданина полиса. Политическое и юридическое равенство граждан. Полисная 

мораль. Разделение ветвей власти. Тенденции развития полисной демократии. 

 

Спарта как тип полиса 

 

Мессенские войны и их роль в становлении спартанского полиса. Спарта как тип 

аграрного полиса. Законодательство Ликурга. Сословное деление спартанского 

общества. Илоты и периэки и их роль в жизни Спарты. Спартиаты: 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. Образование 

Пелопоннесского союза во главе со Спартой. Усиление политического значения 

Спарты во второй половине VI в. до н. э. 

 

Этапы формирования Афинского государства 

 

Аттика VII–VI вв. до н. э. Синойкизм. Ослабление царской власти и усиление 

эвпатридов. Закабаление демоса. Афины как тип ремесленно-аграрного полиса. 

Заговор Килона. Законы Драконта. Обострение социальной борьбы на рубеже VII–VI 

вв. до н. э. Реформы Солона. Сисахфия. Отмена рабства-должничества. Разделение 

гражданского коллектива на четыре сословия по имущественному признаку. 

Политическая структура. Усиление роли Народного собрания. Тирания Писистрата. 

Реформы Клисфена. Новое территориальное деление Аттики. Остракизм. Роль 
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реформ и законодательства Клисфена в формирование Афинской рабовладельческой 

демократии. 

 

Греко-персидские войны 

 

Ионийское восстание. Ход событий. Уничтожение Милета. Три похода персов на 

Элладу. Марафонское сражение и его значение. Фемистокл и Аристид. Победа 480 

года при Саламине и Платеях и Коринфский конгресс. Образование Делосского 

союза. Освобождение островов и городов Ионии. Битва при Эвримедонте. Усиление 

роли Афин в Делосском союзе. Кимон. Истощение воюющих сторон. Каллиев мир. 

 

Пелопоннесская война 

 

Причины и поводы войны. «Архидамова война». Тактика спартанцев. Основные 

военные кампании. Обострение внутриполитической борьбы в Афинах. Ухудшение 

отношений с союзниками. Деятельность Клеона. Битва при Амфиполе. «Никиев мир». 

Алкивиад. Сицилийская экспедиция и ее провал. Декелейская война. Олигархический 

переворот 411 г. до н. э. Битва при Эгоспотамах. Распад Афинской Архэ. Поражение 

и капитуляция Афин. Условия мира. Причины поражения Афин. Тирания «тридцати» 

и восстановление демократии. 

 

Греция в IV в. до н. э. Проблема «кризиса полиса» 

 

Пелопонесская война и ее последствия. Обострение имущественного и 

социального неравенства. Кризис классического полиса. Наемничество. 

Позднегреческая тирания. Усиление тенденции к формированию надполисных 

политических структур. Спартанская гегемония. Усиление Беотийского союза. 

Эпаминонд и Пелопид. Организация 2-го Афинского морского союза. Соперничество 

между Спартой, Фивами и Афинами. Союзническая война и распад 2 Афинского 

морского союза. Возвышение Македонии. Филипп II и его реформы. Священная 

война и вмешательство Македонии в греческие дела. Захват Олинфа. Промакедонская 

и антимакедонская группировки в Афинах. Битва при Херонее. Панэллинский 

конгресс в Коринфе и его решения. Подготовка к походу против Персии. 

 

Держава Александра Великого 

 

Завоевания Александра Македонского. Поход на Восток. Битва при Иссе. 

Гавгамелы. Поход в Среднюю Азию. Поход в Индию. Политика Александра на 

Востоке. Образование огромной державы и меры по ее сплочению. Основание новых 

городов. Политика слияния народов. Смерть Александра. Борьба диадохов и 

эпигонов. Возникновение системы эллинистических государств. Птолемеевский 

Египет. Государство Селевкидов. Македония. Причины нестабильности и падения 

эллинистических государств. 

 

Эллинистические державы 

 

Эллинизм. Географические и хронологические рамки эпохи. Историческая 

сущность эллинизма. «Эллины» на Востоке. Эллинистические монархии и полисы. 
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Новые явления в мировоззрении и морали. Космополитизм. Рост индивидуализма. 

Языковое койнэ. Значение эллинизма в истории мировой цивилизации. 

Греция в эпоху эллинизма. Греция под властью Македонии. Хремонидова война. 

Этолийский союз. Ахейский союз. Спарта в эпоху эллинизма. Реформы Агиса IV и 

Клеомена III. Вмешательство Рима в греческие дела. Битва при Пидне. Завоевание 

Греции Римом и превращение ее в римскую провинцию. 

 

Возникновение Рима 

 

Географическое положение и природные условия древней Италии. Население 

Италии в начале железного века. Италики. Латины. Греки на Юге Италии. Этрусская 

цивилизация. Царская власть. Патриции и плебеи. Клиенты и патроны. Римский 

сенат. Куриатные комиции. Усиление царской власти в VI в. до н. э. Законы ХII 

Таблиц. Реформа Сервия Туллия. Центуриатные комиции. Завершение процесса 

формирования раннеклассового общества и государства в раннем Риме Падение 

царской власти и установление республики. Борьба патрициев и плебеев. Народные 

трибуны. Вето.  

 

Создание римско-италийской федерации 

 

Завоевание Римом Италии. Военная организация раннереспубликанского Рима. 

Римский легион. Война с царем Порсеной и этрусками. Войны V в. до н. э. с 

соседними италийскими племенами. Галльское вторжение. Захват галлами Рима. 

Самнитские войны, II Латинская война и  образование Римско-Италийской 

федерации. Война Рима с Пирром и присоединение греческих полисов Южной 

Италии. Характер Римско-Италийской федерации.  

 

Завоевания Римом Средиземноморья 

 

Столкновение Рима и Карфагена в Сицилии. I Пуническая война. Ее причины и 

повод. Римская военная экспедиция в Африку и ее провал. Завершение борьбы Рима с 

Карфагеном. Условия мирного договора 241 г. до н. э. Гамилькар Барка. Завоевание 

Иберии. Подготовка нового плацдарма для войны с Римом.  

II Пуническая война. Ганнибал. Поход в Италию. Поражения римлян при Тицине 

и Требии. Канны. Новая римская тактика (Фабий Кунктатор). Вытеснение армии 

Ганнибала на Юг Италии. Победы римлян в Иберии. Сципион Старший. Перенос 

военных действий в Африку. Битва при Заме. Поражение Карфагена. Условия 

мирного договора 201 г. до н. э.  

III Пуническая война. Сципион Младший. Разгром и уничтожение Карфагена. 

Войны на Пиренейском полуострове и преобладание Рима в Западном 

Средиземноморье. Завоевания на Востоке. Эллинистические государства во II в. до н. 

э. Римская политика «разделяй и властвуй». II и III Македонские войны. Война с 

Антиохом III. Подчинение Римом Греции и Македонии и превращение их в римские 

провинции.  

 

Гражданские войны в Риме и принципат Августа 
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Разорение римско-италийского крестьянства. Сельский плебс. Городской плебс и 

его превращение в люмпен-пролетариат. Сложность классовых, социальных и 

этнических противоречий. Римские граждане, италики, провинциалы. Структура 

господствующего класса. Оформление политических группировок оптиматов и 

популяров. Тиберий Гракх и его земельная реформа. Союзнический вопрос. 

Деятельность Гая Гракха. Поражение реформаторов. Югуртинская война. Нашествие 

кимвров и тевтонов. Военные реформы Гая Мария и их значение. Восстание 

италиков, Союзническая война. Марий и Сулла. Диктатура Суллы и его 

преобразования.  

Возвышение Помпея. Обострение аграрного и долгового вопроса. Заговор 

Катилины. I Триумвират. Социально-политическое законодательство Цезаря. Раздел 

сфер влияния. Завоевание Цезарем Галлии. Гражданская война между Цезарем и 

Помпеем. Диктатура Цезаря. Гражданские войны после смерти Цезаря. II 

Триумвират. Битва при Акции. Окончание гражданских войн. Их социально-

политические последствия. Социально-экономическая база принципата. 

Политическая программа Августа. Социальная политика Августа и его внешняя 

политика.  

 

Ранняя римская империя (от Юлиев-Клавдиев до Северов) 

 

Правление Тиберия и репрессии Калигулы. Правление Клавдия. Нерон. 

Гражданская война в Риме на рубеже 60–70-х годов I в. н. э. Династия Флавиев. 

Формирование нового государственного аппарата (императорские канцелярии). 

Появление абсолютистских тенденций при Домициане. Правление Антонинов. Траян. 

Войны с даками и парфянами. Император Адриан. «Золотой век» империи. 

Нарушение военно-политического равновесия на рейнской и дунайской границах.  

Политический кризис и гражданская война в конце II в. Правление династии 

Северов. Укрепление власти императора и бюрократического аппарата. Поиск новой 

социальной опоры. Реформы в армии и дальнейшее повышение ее политической 

роли. Ограничение власти сената. Эдикт Каракаллы 212 г. и его значение. Падение 

династии Северов.  

 

Кризис Римской империи 

 

Упадок интенсивных отраслей сельского хозяйства. Латифундии. Кризис 

рабовладельческой системы хозяйства. Сокращение источников римского рабства. 

Римский колонат и его источники. Усложнение сословно-классовой структуры 

позднеримского общества. Кризис III века и его причины. Распад империи. Сенатские 

и солдатские императоры. Политическая анархия. Прорыв римских пограничных 

укреплений варварами. Неудачи на Востоке. Попытки реставрации Империи. 

Правление Аврелиана.  

Складывание системы домината. Восстановление империи. Правление 

Диоклетиана. Административно-политическая реформа. Тетрархия. Военная, 

денежная, налоговая реформы. Эдикт о ценах и попытка государственного 

регулирования экономики. Эдикт против христиан.  

 

Римская империя при Константине и его преемниках 
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Победа Константина. Медиоланский эдикт. Никейский собор. Перенос столицы 

империи в Константинополь. Юлиан Отступник. Окончательная победа христианства. 

Временная стабилизация хозяйственной жизни империи. Превращение колонов в 

основной класс производителей. Поселения варваров в римских провинциях и начало 

варваризации империи. Кризис рабовладельческого способа производства. Начало 

Великого переселения народов. Племенной мир Европы (германцы, сарматы, аланы). 

Нашествие гуннов. Разгром остготов Германариха. Переселение вестготов в 

дунайские провинции Империи.  

Распад Римской империи на Западную и Восточную. Его причины. Различие 

путей их исторического развития. Положение Западной Римской империи в начале V 

века. Походы вестготов на Рим. Захват Рима Аларихом. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. Аттила и битва народов на 

Каталаунских полях. Разгром Рима вандалами. Императорская чехарда в 50–70 гг. V 

в. Свержение Ромула Августула и конец Западной Римской империи.  

  

 
ЛИТЕРАТУРА:  

а) Обязательная литература  
 

Библиотека Гумер-история: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_ 

Antigue.php. 

Российский общеобразовательный портал (раздел «История древнего мира») // 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=276&oll.ob_no_to=. 

История Древнего Рима: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению и 

специальности «история» / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2005. 

История Древней Греции: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

и спец. «история» / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2001. 

Медведев А.П. История Античного мира. Ч. 2. Древний Рим. Воронеж, 2006. 

Суриков  И.Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и 

источниковедения: учебное пособие. М., 2007. 

 

б) Дополнительная литература 

 

Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой 

цивилизации. СПб., 1998. 

Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Избранные статьи. СПб., 

2003. - 448 с. 

Андреев Ю.В. Спартанский эксперимент: общество и армия Спарты. СПб., 2014г. - 304 

с. 

Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего 

железа (III – начало I тыс. до н.э.). СПб., 2002. – 862 с. 

Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции : учеб. пособие 

/ Под ред. В.И. Кузищина. СПб., 2000. 

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. М., 2006 

Егоров А.Б. Рим: от республики к империи. М., 2017. – 311 с. 

Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции VIII–V вв. до н. э. СПб., 2001. 

Кембриджская история древнего мира. Т. 7. Ч. 2. Возвышение Рима. От основания до 

220 года до н. э. М., 2015. – 968 с. 

Кембриджская история древнего мира. Т. 8. Рим и Средиземноморье до 133 г. до н. э. 

М., 2018. - 760 с. 

Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. М.: Изд-во 
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Моск. гос. ун-та, 1990. – 269. 

Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. 1–2. СПб., 1997. 

Межерицкий Я.Ю. «Восстановленная республика» императора Августа. - М., 2016. - 

992 с. 

Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2001. – 510 с. 

Савостина Е.А. Всесильный случай. Великие моменты в греческой археологии. М., 

2016. - 464 с. 

Суриков И.Е. Аристократия и демос: политическая элита архаических и классических 

Афин. М., 2009. – 256 с. 

Суриков И.Е. Солнце Эллады. История афинской демократии. М., 2008. – 360 с. 

Туманс Х. Рождение Афины (афинский путь к демократии от Гомера до Перикла). СПб., 

2002. 

Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. М., 2017.- 

297 с. 

Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М.: Наука, 1965. – 288 с. 

Утченко С. Л., Дьяконов И. М. Социальная стратификация древнего общества. М., 

1970. 

Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. СПб., 2004.  

Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В. Г. Боруховича и В. И. Кузищина. 

Саратов, 1989. 

Хусс В. История карфагенян. – СПб., 2015. – 448 с. 

Циркин Ю.Б. «Военная анархия» в Римской империи. СПб., 2015. - 472 с.  

Циркин Ю.Б. Политическая история Римской империи. В 2 т. Т. 1. СПб., 2018. – 464 с. 

Шофман А.Б. Восточная политика Александра Македонского. Казань, 1967. 

Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. 

 

в) Интернет ресурсы 

Центр антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета // 

http://centant.pu.ru/ 

Мифология Древней Греции (иллюстрации) // http://www.hellados.ru/ 

Греческие авторы: тексты, переводы, иллюстрации, словарь терминов // 

http://www.novemlyrici.net/  

Античный кабинет (Bibliotheca Classica Petropolitana) // http://bibliotheca-classica.org/ 

Сайт «РЖ»: Филологические работы В.Л. Цымбурского: труды о греческой истории, 

мифологии, культуре // http://russ.ru/academ/Filologicheskie-teksty-Vadima-Cymburskogo. 

 

 

 
Раздел 2. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Средние века в исторической науке 

 

«Средние века»: происхождение и содержание понятия. Отношение к Средним 

векам в эпоху Возрождения. Просветители о Средних веках. Идеализация 

Средневековья романтиками. Позитивизм и изучение Средних веков. Формационный 

и цивилизационный подходы к изучению истории Средних веков. Отечественная 

медиевистика XIX–XX вв. Современное состояние медиевистики: методологические 

подходы, проблематика исследований.   
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Сущность феодализма. Соотношение терминов «Средние века» и 

«феодализма». Осмысление феодализма в эпоху Просвещения и в трудах романтиков. 

Политико-юридическое определение феодализма Ф. Гизо. Понимание феодализма К. 

Марксом и Ф. Энгельсом как социально-экономической формации. Появление 

«классической вотчинной теории». Понимание феодализма как системы личных 

связей (Ж. Ф. Флакк). Критическое направление в медиевистике. А. Допш. 

Понимание сущности феодализма М. Блоком. Вклад отечественных медиевистов в 

разработку проблемы феодализма. Различия в понимании феодализма в современной 

зарубежной и отечественной историографии.   

Хронологические рамки западноевропейского Средневековья. Основные 

подходы к его периодизации. Место средних веков во всемирной истории.   

 

Римская империя и германский мир 

 

Проблема перехода от Античности к Средним векам. Кризис римского 

рабовладельческого общества в III в. и его причины. Проявления кризиса в 

экономике, социально-демографической сфере, политике, культуре. Попытки выхода 

из кризиса. Реформы Диоклетиана и Константина. Установление домината. Раздел 

империи. Христианизация Империи. Формы социального протеста. Ереси как 

социальные движения. Отношение римского государства и общества к варварам. 

Решающая фаза кризиса (IV–V вв.) Рождение протофеодальных отношений в 

римском обществе IV–V вв.  

Варварский мир за пределами Империи. Определение понятия «варвар», его 

эволюция. Три группы «варваров»: кельты, германцы, славяне. Германцы и их 

расселение. Взаимоотношения римлян и германцев со ІІ в. до н.э. до III в. н. э. 

Общественный строй древних германцев по данным Цезаря, Тацита, археологии и 

других источников. Аграрный строй и споры вокруг него. Германская община. 

Социальная структура и политическая организация. Зарождение имущественного и 

социального неравенства. Знать. Дружина. Организация политической власти. 

Эволюция политического строя германцев в IVV вв. Характер отношений с Римской 

империей. Торговля между Римом и германцами. Проникновение «варваров» в 

Империю и его последствия. Проблема формирования элементов протофеодальных 

отношений у германских варваров.  

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Передвижения германцев во ІІ–III вв. и их причины. Области расселения 

германцев в IV в. Начало Великого переселения народов. «Германские» и «римские» 

причины переселения. Готы и их передвижения. Готы в Причерноморье. Нашествие 

гуннов. Вестготы на Балканском полуострове. Восстание вестготов и битва при 

Адрианополе. Начало германских вторжений на территорию Империи в конце IV- 

начале V вв. Аларих и поход вестготов в Италию. Взятие Рима. Образование 

вестготского Тулузского королевства в Юго-Западной Галлии и Испании. Вторжение 

гуннов в Западную Европу. Походы Атиллы и их роль в ослаблении Западной 

Римской империи. Битва на Каталаунских полях. Алановандальское государство в 

Северной Африке. Образование королевства бургундов в югозападной Галлии. 

Переворот Одоакра в Италии и падение Западной Римской империи. Остготы в 

Италии. Образование Остготского королевства. Внутренняя и внешняя политика 

Теодориха Остготского. Завоевание Остготского королевства Византией. 

Образование Лангобардского королевства в Италии. Англосаксы в Британии.  
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Экономические, социальные, политические и этнические последствия 

варварских завоеваний. Историческое значение варварских завоеваний.   

 

Общественно-политический строй варварских королевств 

 

Франки до их вторжения в Галлию. Хозяйство франков по данным 

«Салической правды». Отношения собственности. Этапы складывания аллода. 

Социальная структура франкского общества. Имущественная дифференциация среди 

франков. Права свободных. Признаки свободы и несвободы рабов и литов. Община, 

ее эволюция и разложение. Споры о германской общине. Особенности общественного 

строя вестготов, остготов и лангобардов. Англосаксы и особенности их 

общественного строя.  

Варварские королевства. Понятие «государство», его основные функции. 

Догосударственные политические институты у германцев. Народное собрание. Роль 

конунгов. Территориально-племенное деление. Предпосылки складывания 

государства у варварских народов. Складывание государства у франков при 

Хлодвиге. Политика завоеваний. Отношения с местным населением. Пути укрепления 

власти короля вэпоху «Салической правды». Ослабление государства при преемниках 

Хлодвига и его причины. Особенности государственности у вестготов, остготов, 

лангобардов. Англосаксонские королевства в Британии.  

 

Становление и эволюция франкской империи Каролингов 

Майордомы Австразии и усиление их власти со времен ПипинаГеристальского. 

Карл Мартелл и причины его возвышения. Военный, политический и социальный 

смысл бенефициальной реформы. Борьба с магнатами. Борьба с арабами. Пипин 

Короткий. Римский папа, лангобарды и Пипин Короткий. Походы в Италию. 

Возникновение светского государства пап. Коронование Пипина.  

Причины возникновения империи Карла Великого. Войны Карла Великого и 

территориальный рост государства. Завоевание лангобардской Италии и покорение 

Саксонии, войны с аварами, западными славянами и испанскими арабами. 

Образование пограничных марок. Подготовка «имперской идеи» и основание 

империи. Ее международное и внутреннее положение. Политическая организация 

Каролингского государства. Центральное и местное управление. Феодализация 

местного управления. Военная и судебная реформы Карла Великого. Государство и 

церковь при Карле Великом. Реформа монастырей.  

Карл Великий как личность. Политические судьбы империи Карла Великого. 

Предпосылки распада империи. Правление Людовика Благочестивого, его оценка и 

последствия. Междоусобные войны внуков Карла Великого. Верденский договор. 

Распад империи и его причины.  

 

Складывание феодальных отношений в Западной Европе 

 

Синтезный и бессинтезный варианты развития феодализма. Степень 

взаимодействия римских и германских начал в разных регионах Европы. 

Складывание феодализма у франков. Предпосылки «аграрного переворота». Две его 

стороны. Этапы аграрного переворота у франков. Пути возникновения крупного 

землевладения. Экономические причины утраты крестьянами аллода. Социальные и 

политические факторы процесса феодализации. Пути утраты аллодов и втягивания 
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крестьян в личную и судебную зависимость. Социальная роль бенефициальной 

реформы. Коммендация. Иммунитеты. Вассально-ленные отношения. Завершение 

переворота в поземельных отношениях.  

Раннефеодальная вотчина (поместье) у франков. Типы и структура вотчин у 

франков. Характер и уровень земледелия. Натуральность поместного хозяйства. 

Основные формы крестьянских повинностей в раннефеодальном поместье. Формы 

зависимости крестьян.  

 

Западная Европа в конце раннего Средневековья 

 

Франция в IX–XI вв. Причины политической раздробленности Западной 

Европы в ІХ–ХІ вв. Возникновение Французского королевства. Особенности его 

политического развития. Гуго Капет. Капетинги и крупные феодальные сеньоры. 

Социально-политический строй. Процесс «озамкования». Юрисдикционная сеньория. 

Рыцарство: проблема формирования и эволюция. Кодекс чести рыцаря как 

идеологическое выражение вассально-сеньориальных отношений. Завершение 

процесса феодализации. Аграрный характер экономики и общества. Место и роль 

раннего города.  

Италия в VIII–X вв. Политическое развитие. Причины политической 

раздробленности. Формирование феодальных отношений. Синтез романских и 

германских элементов. Начало оживления городской жизни в Италии.  

Германские земли в ІХ–Х вв. Восточно-Франкское королевство. Особенности 

социально-экономического и этнического развития. Объединение восточнофранкских 

земель саксонскими герцогами. Возникновение единого раннефеодального 

Германского государства. Саксонская династия. Избрание королем Генриха І. Его 

внутренняя политика. Борьба с венграми и походы против славян. Военная реформа. 

Значение правления Генриха І. Оттон І. Силы сепаратизма в Германии: король и 

герцоги. Оттон І и германское духовенство. Причины итальянских походов 

германских королей и их начало. Возникновение «Священной Римской империи». 

Оттон І и папы. «Оттоновские привилегии» и их значение для церкви и папства. 

Имперская церковь. «Римская империя» Оттонов в конце X – начале XI в. Оттон II. 

Оттон III. «Оттоновское возрождение».  

Германия, Италия и папство в XI в. Клюнийское движение и его программа. 

Начало возвышения римской церкви. Борьба империи и папства за инвеституру. 

Политический кризис второй половины XI в. Гильдебранд, его избрание папой. 

«Диктат папы». Решающая фаза борьбы между Генрихом IV и Григорием VII. 

Каносса. Завершение борьбы папства и империи. Вормсский конкордат.  

Англия в раннее Средневековье. Политическая история Англии в V–XI вв. 

Римская провинция Британика. Характер и степень римского влияния. Вторжения 

англосаксов. Гептархия. Борьба за власть между англосаксонскими королями. 

Бретвальда. Начало вторжений датчан. Их завоевания. Объединение Англии. 

Правление короля Альфреда. Борьба с датчанами. Реформы и законы короля 

Альфреда. Организация управления королевством. Судьба англосаксонского 

государства в X – середине XI вв. Правление короля Эдуарда II Нерешительного. 

Англия под властью датчан. Держава Кнута и ее исторические судьбы. Эдуард 

Исповедник. Борьба за английский престол в 1066 г. Гарольд и Вильгельм 

Завоеватель. Экономика Англии в раннее средневековье. Ранние города. Особенности 

англосаксонского общества. Соотношение малой семьи и родового коллектива. 
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Кэрлы. Эрлы. Лэты. Уили. Гезиты. Тэны. Особенности процесса феодализации в 

ранней Англии. Роль королевской власти. Формирование бокленда. Глафорд и его 

социальная эволюция. Расслоение общины. Отличительные черты английского 

феодализма. Государственный строй. Эволюция королевской власти. Королевский 

двор и дворцовые службы. Сока. Уитанагемот. Территориальная организация. Сотни. 

Эволюция фольксмота. Шайры. Элдормены. Герефы. Эволюция должностей в 

направлении феодализации.  

Норманны в истории Раннего Средневековья. Особенности развития 

Скандинавии в раннее средневековье. Причины экспансии викингов. Зоны их 

проникновения. Набеги на Францию, Германию, Испанию, Италию. Нормандское 

герцогство. Сицилийское королевство норманнов. Причины военных успехов 

викингов. Географические открытия викингов. Влияние набегов викингов на развитие 

Европы.  

 

Исторические итоги раннесредневекового периода 

 

Социально-экономические итоги периода. Начало расцвета феодализма в 

Европе. Установление монополии феодалов на земельную. собственность. 

Складывание классов и сословий средневекового общества. Рождение средневековых 

представлений об обществе и разделении функций между сословиями. Складывание 

вассальных связей. Начало формирования «феодальной лестницы». Политические 

итоги. Государства Европы VIII–XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

Христианизация европейского общества. Значение христианизации для судеб 

средневековой цивилизации.  

 

 

РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Основное содержание периода развитого Средневековья 

(середина XI–XV вв.) 
 

Утверждение феодального строя в странах Западной Европы. Демографические 

сдвиги. Внутренняя колонизация. Крестовые походы. Рождение средневекового 

города. Появление нового экономического уклада. Усложнение и эволюция 

сословной структуры общества. Развитие товарно-денежных отношений и их 

воздействие на феодальную вотчину и крестьянское хозяйство. Преодоление 

политической раздробленности и складывание централизованных монархий. Органы 

сословного представительства. Влияние церкви на социально-политическую и 

идеологическую жизнь средневековой Европы.  

 

Крестовые походы 

 

Причины и предпосылки крестовых походов. Роль папства и католической 

церкви в подготовке и осуществлении крестовых походов. Поход бедноты на Восток 

и его разгром. Первый крестовый поход: пути движения крестоносцев, основные 

события. Создание государств крестоносцев на Востоке. Военно-монашеские ордены. 

Хронология последующих крестовых походов, их основные события. Особенности 
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Четвертого крестового похода. Значение крестовых походов в истории Запада и 

Востока.  

 

Город, горожане и их роль в истории западноевропейской 

средневековой цивилизации 

 

Проблема происхождения средневекового города. Экономические, социально-

политические и демографические предпосылки возникновения городов. Этапы 

урбанизации. Особенности процесса урбанизации в разных странах. Типология 

средневекового города. Эксплуатация города сеньором и освободительная борьба 

горожан. Природа и формы коммунального движения. Хронологические рамки 

коммунального движения. Его результаты. Типы городской автономии. Коммуна. 

Формирование и рост городского сословия. Социальная и профессиональная 

структура городского сословия. Бюргерство. Городской патрициат и плебс. Ремесло и 

ремесленники. Цехи. Эволюция цехового строя и начало его разложения в XIV–XV 

вв. Развитие торговли и кредита. Городские торговцы. Купцы. Купеческие 

объединения. Зачатки капиталистических отношений. Городские маргиналы. Этно-

конфессиональные меньшинства в средневековом городе. Экономическая, социально-

политическая и культурная роль средневекового города в развитии Западной Европы.   

 

Эволюция аграрных отношений в период развитого Средневековья 

 

Феодальное поместье: экономические основы, структура, функции. Эволюция 

феодальной земельной ренты. Влияние товарно-денежных отношений на феодальное 

поместье. Коммутация ренты и ее роль в трансформации поместья.   

Французская деревня XII–XV вв.Эволюция сеньории и роль в этом процессе 

внутренней колонизации. Социально-экономическое и правовое положение сервов, 

вилланов, госпитов в XII–XIII вв. Влияние товарно-денежных отношений на 

французскую деревню. Коммутация ренты. Освобождение от серважа: причины, 

условия, масштабы, последствия. Новые формы держания – аренда и цензива. 

Элементы наемного труда во французской деревне XIV–XV вв.   

Английская деревня XI–XV вв. Английский манор и его эволюция в XI–XIII 

вв. Коммутация ренты и ее последствия. Социально-экономическое и правовое 

положение разных категорий крестьянства. Две тенденции в развитии манора. 

Характер и роль наемного труда в английской деревне XIV–XV вв. Начало кризиса 

английского манора. Изменения в положении феодального класса. Старое и новое 

дворянство.   

Основные тенденции развития деревни в Германии и Испании.  

 

Социальные движения в странах Западной Европы 

в период Развитого Средневековья 

 

Формы социального протеста. Типология социальных движений средневековья. 

Социальные движения в городе: этапы и причины. Коммунальное движение. Борьба 

цехов с патрициатом. Внутрицеховая борьба: ученики и подмастерья против 

мастеров. Городские восстания. Восстание чомпиво Флоренции. Религиозные 

движения в городах. Социальные движения в деревне. Этапы и причины. 

Крестьянские восстания в Италии. Восстание Дольчино. Жакерия во Франции. 
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Восстание английских крестьян под руководством Уота Тайлера. Историческое 

значение социальных движений Средневековья.  

Основные направления политического развития стран Западной Европы  

в период Развитого Средневековья 

 

Упрочение локального суверенитета. Причины углубления политической 

раздробленности. Формы политического устройства итальянских государств.  

Германия XII–XV вв.: особенности политического развития. Социально-

экономические причины неудавшейся общегосударственной централизации 

Германии. Город и императорская власть. Начало княжеской централизации. 

Правление династии Штауфенов. Итальянская политика германских императоров и ее 

крах. Возникновение территориальных княжеств и упадок императорской власти во 

второй половине XIII в. Императоры и территориальные князья. Обострение 

политической борьбы в империи в XIV в. «Золотая булла» Карла IV и правовое 

закрепление раздробленности Германии. Дальнейший упадок империи в XV в.  

Возникновение органов сословного представительства. Рейхстаг. Ландтаги.  

Причины и условия государственной централизации и усиления королевской 

власти в странах Западной Европы в XI–XIII вв. Роль городов в политической 

централизации. Социальная опора королей. Материальные возможности и база 

правящей династии, структура земельных владений крупных феодалов, специфика 

вассально-ленной системы. Основные задачи королевской власти.   

Основные этапы политической централизации и возникновения сословно-

представительной монархии во Франции. Рост королевского домена при первых 

Капетингах. Начало централизации при Людовике VI. Людовик VII и держава 

Плантагенетов. Усиление королевской власти при Филиппе II Августе. Людовик IX 

Святой и его реформы. Филипп IV Красивый и столкновение с папством. 

Возникновение Генеральных штатов, их структура и функции. Начало складывания 

сословно-представительной монархии, её характерные черты. Столетняя война и ее 

влияние на процесс политической централизации. Правление Людовика XI. 

Завершение политического объединения Франции.  

Основные этапы политической централизации и возникновения сословно-

представительной монархии в Англии. Нормандское завоевание и его влияние на 

политическое и социально-экономическое развитие Англии. Вильгельм Завоеватель. 

Начало политической централизации. «Книга Страшного суда». Своеобразие ленной 

системы. «Солсберийская присяга». Организация управления. Усиление королевской 

власти при Генрихе II Плантагенете. Его реформы. Отношения с церковью. Внешняя 

и внутренняя политика Иоанна Безземельного. «Великая хартия вольностей». Генрих 

III. Баронские войны. Симон де Монфор. Возникновение парламента, его структура, 

социальный состав и функции. Особенности формирования сословно-

представительной монархии в Англии.   

Особенности политической централизации в Испании. Реконкиста и ее 

влияние на социальное и политическое развитие Испании. Роль крестьянства, городов 

и дворянства в Реконкисте. Кортесы. Испанские духовно-рыцарские ордены. 

Положение католической церкви в Испании. Объединение Кастилии и Арагона в XV 

в. Особенности формирования сословной монархии в Испании.   

 

Историческое значение Средневековья 
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Ареал средневековой цивилизации. Экономические и социальные достижения 

Средневековья. Политико-правовые завоевания Средневековья. Духовный и 

культурный вклад Средневековья в мировую историю.  
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https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/varyash_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/glebov_a/
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Город в средневековой цивилизации Западной Европы / отв. ред. А.А. Сванидзе: в 4 т. 

М., 1999-2000.   

Грей К. Средневековье. Полная история эпохи. М., 2019. 

Гуревич А. Избранное. Медиевистика и скандинавистика. М.; СПБ., 2017.  

Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлет и падение. СПб., 2002.  

Добиаш-Рождественская О. Эпоха крестовых походов. Запад в крестоносном 

движении. СПб., 2017. 

Дуглас Д. Ч. Норманны: от завоевания к достижениям. 1050–1100. СПб., 2003.  

Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980–1420. М., 2002.  

Дюби Ж. Средние века (987–1460) от Гуго Капета до Жанны д'Арк. М., 2001.  

Дюби Ж. Трехчастная модель или представления средневекового общества о себе 

самом. М., 2000.  

Европейское дворянство XVI–XVII вв.: Границы сословия / отв. ред. В.А. Ведюшкин. 

М., 1997.  

Золотов В. И. Общество и власть в позднесредневековой Англии XV века. Брянск, 

2010.  

Зотов С., Майзульс М., Харман Д. Страдающее Средневековье. М., 2019.  

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / под ред. Л.М. 

Брагиной. М., 2018. 

Карл Великий: реалии и мифы. М., 2001.  

Карпов С. П. Латинская Романия. СПб., 2000.  

Кенигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500 годы. М., 2001.  

Киселев А. Англия. XV–XVII века. М., 2015. 

Краснова И.. Флорентийское общество во второй половине XIII–XIV в.: гранды и 

пополаны, "добрые" купцы и рыцари. М.; СПб., 2018. 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 

2000.  

Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб., 2003.  

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

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

Лебек С. Происхождение франков. V–IX века. М., 1993.  

Лот Ф. Последние Каролинги. СПб., 2001.  

Люшер А. Французское общество времен Филиппа-Августа. СПб., 1999.   

Майорова Е. История Меровингов. М., 2018. 

Мосолкина Т.В. Социальная история Англии XIV–XVII вв. М.; СПб., 2017.   

Осокин Н. История альбигойцев и их времени: в 2 ч. Ч. 1. До кончины папы 

Иннокентия III. М., 2018. 

Осокин Н. История альбигойцев и их времени: в 2 ч. Ч. 2. Первая инквизиция. М., 2018. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011.  

Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. М., 2003.  

Стам С.М. Средние века: город, ереси, Возрождение, Реформация. Саратов, 1998.  

Старостин Д. От Поздней Античности к Раннему Средневековью. Формирование 

структур власти и ее образов в королевстве франков в период правления Меровингов (V–VIII 

вв.). СПб., 2017. 

Топорова А. Религиозная жизнь средневековой Италии в зеркале литературы. М.; СПб., 

2018. 

Фавтье Р. Капетинги и Франция. СПб., 2001.  

Фаулер К. Эпоха Плантагенетов и Валуа. СПб., 2003.  

Фукс Э. Эпоха Ренессанса. М., 2018. 

Хизер П. Возрождение Римской империи. Великие властители и реформаторы Церкви. 

М., 2019. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/grey_k/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gurevich_a/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/dobiashrozhdestvenskaya_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/zotov_s_mayzuls_m_kharman_d/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/bragina_l_red/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kiselev_a/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/krasnova_i/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/mayorova_ye/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/osokin_n/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/osokin_n/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/starostin_d/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/toporova_a/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/fuks_e/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/khizer_p/
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Чернова Л.Н. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона XIV–XVI вв. М.; СПБ.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2016. 

Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI веков: олдермены в контексте 

экономической, социальной и политической практики. Саратов, 2005.  

Чернявский С. Империя Каролингов: рождение Запада. М., 2018. 

Штокмар В. Б. История Англии в Средние века. 2-е изд. СПб., 2003.  

Эйрл П. Жизнь и эпоха Генриха V. СПб., 2003.  

Этносы и "нации" в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / под ред. 

Н.А. Хачатурян. СПб.: Алетейя, 2015. 

Яброва М. М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе 

(Лондон XIV – начала XVI вв.). Саратов, 1983.  

 

 

Раздел 3.   

ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  
 

Модернизационные процессы в странах Западной Европы XVI–XVII вв. 
 

Формирование нового типа личности в период Возрождения. Начало Великих 

географических открытий Социально-экономические, политические и технические 

предпосылки возникновения капиталистических отношений. Новые формы 

производства в ремесле и сельском хозяйстве. Формирование слоя наемных рабочих и 

буржуазных предпринимателей. Процесс т.н. первоначального накопления капитала. 

Экспроприация непосредственных производителей в городе и обезземеливание 

крестьянства. Рабочее законодательство. Способы накопления денежных капиталов.   

 

Реформация и контрреформация в Европе XVI в. 
 

Западная Европа и католическая церковь перед Реформацией. Провал попыток 

реорганизации церкви изнутри.   

Реформация в Германии. 95 тезисов против индульгенций. Борьба римской 

церкви с Лютером. Лютер и светская власть. Вормский рейхстаг. Крестьянская война 

в Германии. Аугсбургский мир. Анабаптисты и Т. Мюнцер.  

Реформация в Швейцарии.У. Цвингли в Цюрихе. Войны между 

реформированными и католическими кантонами. Учение и деятельность Ж. 

Кальвина. Распространение кальвинизма в Европе.   

Реформация в Англии. Своеобразие реформации церкви в Англии. 

Англиканская доктрина. Возникновение пуританского движения.  

Контрреформация в Западной Европе.Причины и идейно-социальный смысл 

контрреформации. Инквизиция как одно из главных орудий контрреформации. Роль 

ордена иезуитов. Значение Тридентского собора для консолидации сил и обновления 

католической церкви.  

Раннебуржуазная революция в Нидерландах. Экономическое развитие и 

социальные противоречия в Нидерландах. Террор герцога Альбы и начало 

партизанской войны. Деятельность Вильгельма Оранского. Аррасская и Утрехтская 

унии. Перемирие 1609 года.   

 

Тридцатилетняя война (1618–1648) 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/chernyavskiy_s/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/khachaturyan_n_red/
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Складывание «европейского концерта». Расстановка сил и позиция сторон. 

Религиозный фактор. Евангелическая уния и Католическая лига. Позиция императора. 

Этапы войны и их особенности. Чешский период (1618–1623). Восстание в Праге. 

Фридрих Пфальцский. Битва при Белой горе. Итоги чешского периода. Датский 

период (1624–1634). Изменение в расстановке сил. Христиан Датский. Альбрехт 

Валленштейн. Итоги. Шведский период (1630–1634). Густав Адольф и его 

армия.»Шведский потоп». Гибель Густава Адольфа и Валленштейна. Итоги периода. 

Франко-шведский период (1635–1648) Вестфальский мирный договор. Итоги войны 

для Германии и Европы.  

Становление абсолютистских режимов в Европе XVI–XVII вв. 
 

Империи и национальные государства. Проблемы, связанные с явлением "L'État 

moderne". Социальная опора абсолютизма в разных странах. Судьбы 

представительных институтов. Процесс складывания французского абсолютизма. 

Особенности английского абсолютизма. Национальные варианты абсолютизма. 

Особенности английского абсолютизма. Испанский абсолютизм. Особенности и 

общие черты абсолютистских режимов в разных странах. Историческая роль 

абсолютной монархии.   

 

Английская революция XVII в. 
 

Объединение Англии и Шотландии под властью Стюартов. Корона и 

парламент: нарастание противостояния. «Петиция о праве». Политика «напролом». 

Долгий парламент. Конституционный период революции (1640–1642). Великая 

Ремонстрация. Кавалеры и круглоголовые.   

Период гражданских войн. Соотношение сил. Ковенант. Пресвитериане и 

индепенденты. Кромвель и «Новая модель». Законодательство Долгого парламента. 

Левеллеры. Политическая борьба осенью 1648 г. Процесс Карла I.   

Республика и протекторат. Политическая борьба летом-осенью 1649 г. 

Завоевание Ирландии и Шотландии. Навигационный акт. Разгон парламента. 

Протекторат. Вторая республика.   

Реставрация Стюартов. Политика Карла II в экономической, социальной и 

религиозной сфере. Славная революция 1689 г. «Билль о правах» и начало 

складывание основ конституционной монархии.  

 

Просвещение и его плоды 

 

Социум в обстановке «войны всех против всех». «Охота на ведьм» и первая 

Научная революция. Секуляризация общественного сознания. Поиски основ 

толерантности: от религиозной нетерпимости к «юридическому мировоззрению».   

Идеология Просвещения. Теоретическая база Просвещения: идея равенства, 

«общественный договор», культ Разума, вера в прогресс. Пути, способы и степень 

распространения идей Просвещения. Национальные варианты Просвещения.   

Английское Просвещение. Д. Локк. Взгляды английских просветителей на 

личность, общество и государство.  

Немецкое Просвещение. Характер и направленность идеологии. И. Кант.  

Французское Просвещение. Воинственность, обличительный пафос. 

Монтескье о законах общества и формах организации власти. Вольтер о церкви, 
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религии, власти. «Общественный договор» и «Народный суверенитет» Ж.Ж. Руссо. 

«Энциклопедия наук, искусств и ремесел».  

Просвещенный абсолютизм. Варианты режимов просвещенного 

абсолютизма.   

Государство Габсбургов. Реформы Марии Терезии и Иостфа II в области 

судопроизводства и образования. Попытка централизации. Пруссия. От Фридриха 

Вильгельма к Фридриху II. Попытки проведения реформ в духе просвещенного 

абсолютизма во Франции в начале правления Людовика XVI. Характер и итоги 

политики просвещенного абсолютизма.   

 

Великий промышленный переворот и его влияние на британское общество 

 

Политическая и хозяйственная жизнь Великобритании XVIII в. Виги и тори. 

Уния 1707 г и образование Соединенного Королевства. Ганноверская династия. 

Усиление позиции министерств. Политический кризис 60-х годов XVIII в. 

Королевское Научное общество. Завершение аграрного переворота. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к 

фабрике. Решение проблемы перемещения в пространстве: каналы и дороги. 

Изменения в социальной структуре общества.   

 

Война за независимость североамериканских колоний и ее итоги 

 

Английские «переселенческие» колонии. Конфликт между метрополией и 

колониями в середине XVIII в. Требования колонистов. «Гербовый сбор». Второй 

Континентальный конгресс. Соотношение сил. Д. Вашингтон. Военные действия. 

Декларация независимости и идеи Просвещения. Тактика Вашингтона. 

Международная ситуация в период Войны за независимость. Парижский мирный 

договор. Послевоенное положение в стране. Конституция 1787 г. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество.   

 

Французская революция конца XVIII в. 
 

Кризис «старого порядка» и начало революции. Генеральные Штаты 1789 г. 

Взятие Бастилии. «Декларация прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. 

Народные общества. Реформы Учредительного, Законодательного собраний. 

Крестьянское и санкюлотское движения. «Вареннский кризис». Жирондисты. 

Восстание 10 августа и провозглашение республики. Жирондистская республика. 

Национальный Конвент. «Сентябрьские убийства». Интервенция. Процесс Людовика 

XVI. Максимум. Вандея. Гора и Жиронда. Гражданская война. Конституция 1793 г. 

Поэтапное решение аграрного вопроса. «Временный революционный порядок 

управления». Организация национальной обороны. Феномен якобинства: 

характеристика и оценки. Переворот 9 термидора. Термидорианский Конвент и 

Директория. Возвращение к экономическому и политическому либерализму.  

Жерминаль и прериаль. Конституция 1795 г.  Директория. Переворот 18 

брюмера.   

Франция в годы Консульства и Первой империи. Конституция 1799 г. 

Бонапартистский режим. Законодательное закрепление социальных итогов 

революции. Конкордат. Репрессии против оппозиции. Цензура. Восстановление 
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монархии. Внешняя политика Наполеона. Англо-французское соперничество и войны 

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

Кампания 1813 г. Реставрация Бурбонов. «Сто дней». Ватерлоо.   

Создание «Венской системы» и Священный союз. Венский конгресс. 

Принцип легитимизма как основа международных отношений. Территориальное 

переустройство Европы. Образование Священного союза.   

 

Революции в Европе 

 

«Военные революции». Тайные общества. Особое место армии в 

революционных событиях. Революции 1820-1823 гг. в странах романской Европы. 

Карбонарии. Роль Священного союза в подавлении революционных выступлений. 

Греческое национально-освободительное восстание 1821–1829 гг. Война за 

независимость в Латинской Америке как вариант буржуазной революции.   

Франция: от Реставрации до Июльской монархии. Конституционная хартия 

1814 г. Внутриполитическая борьба. Основные течения общественной мысли: 

консерватизм, либерализм, радикализм, социализм. Революция 1830 г. Июльская 

монархия. Внутренняя и внешняя политика Июльской монархии. Недовольство 

«правлением банкиров». Тайные общества, заговоры и восстания 1830-х гг. 

Оппозиционные партии и группировки: легитимисты, бонапартисты, республиканцы, 

радикалы, социалисты. Движение за расширение избирательного права.   

Революция 1848–1849 гг. во Франции. Вторая республика. Февральское 

восстание. Состав временного правительства, его политика. Требования пролетариата. 

Революционные клубы. Позиция крестьянства и мелкой буржуазии. Учредительное 

собрание. Июньское восстание в Париже. Диктатура буржуазных республиканцев. 

Конституция 1848 г. Избрание Луи Бонапарта президентом. Падение республиканцев. 

«Партия порядка». Отмена всеобщего избирательного права. Переворот 2 декабря 

1851 г. Вторая империя.   

Революция 1848–1849 гг. в Германии. Восстания на западе Германии. 

Мартовская революция в Пруссии. Проблема национального объединения. 

Предпарламент. Республиканское движение. Аграрная проблема. Государственный 

переворот в Пруссии. Трехклассный избирательный закон. Разобщенность 

революционных сил. Франкфуртский парламент. Имперская конституция 1849 г. 

Разгон Франкфуртского парламента.   

Революция 1848–1849 гг. в Австрийской империи. Мартовское восстание в 

Вене. Демократическое движение. Созыв рейхстага. Аграрное законодательство в 

Австрии. Проблема межнациональных отношений. Революционное движение в 

славянских землях и его подавление. Подавление революции в Австрии.   

Революция в Венгрии. Революционные преобразования. Мадьярский 

национализм. Интервенция имперских войск и их союзников. Диктатура Кошута. 

Вторжение русских войск.  

Революция 1848–1849 гг. в Италии. Восстание на Сицилии. Подъем 

революционного движения в итальянских государствах. Приход к власти либералов. 

Конституции. Война против Австрии. Отход либералов от революции. Французская 

интервенция в Рим. Дж. Гарибальди. Поражение революции.   

Франция Второй империи. Режим Второй империи. Конституция 1852 г. 

Завершение промышленного переворота. Развитие сельского хозяйства. Роль 

денежного капитала. Социальная структура общества. Внутренняя политика 
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Наполеона III. Перестройка Парижа. Либерализация режима в 1860-х гг. Внешняя 

политика империи. Политический кризис 1869–1870 гг.   

 

Развитие Великобритании в XIX в.: путь реформ 

 

Продолжение промышленного переворота. Политическое господство тори. 

«Хлебные законы». Виги, буржуазные радикалы и народное движение. 

Парламентская реформа 1832 г. Фритред. Рабочий вопрос. Зарождение чартизма. 

Буржуазные партии и рабочее движение: от карательных мер к уступкам. 

Экономический кризис 1847 г. Активизация чартистов. Третья петиция в парламент. 

Причины поражения чартизма. Тред-юнионы. Внешняя политика Великобритании.   

Великобритания в середине XIX в. «Мастерская мира». Промышленный 

подъем начала 1850-х гг. Господство либерализма в идеологии и политике. 

Положение рабочего класса. Тред-юнионизм. Трансформация двух главных 

политических партий. У. Гладстон и Б.Дизраэли. Парламентская реформа 1867 г. 

Внешняя политика Великобритании. Крымская война. Внешнеполитический курс 

Пальмерстона. Колониальная экспансия. Ирландская проблема.  

 

Объединительные процессы в странах Запада 

 

Объединение Италии. Политическая ситуация после революции 1848–1849 гг. 

Сардинское королевство (Пьемонт). К. Кавур. Раскол в республиканско-

демократическом лагере. Усиление либерально-монархического крыла в 

патриотическом движении. Пьемонт и Франция. Франко-итало-австрийская война 

1859 г. Поход Гарибальди. Гарибальди и сардинское правительство. Образование 

Итальянского королевства. Позиция папства. Итоги франко-прусской войны в 

Италии.  

Объединение Германии. Промышленный подъем 1850–1860-х гг. 

Экономическое преобладание Пруссии. «Прусский путь» развития капитализма. 

Австро-прусская борьба за гегемонию в Германии. О.Бисмарк. Бисмарк и «Всеобщий 

германский рабочий союз» Ф. Лассаля. Война с Данией за Шлезвиг-Гольштейн. 

Австро-прусская война. Северогерманский союз. Создание Национал-либеральной 

партии. Франко-прусская война и завершение объединения Германии.  

 

 

Соединенные штаты Америки в XIX в. 

 

Территориальное расширение США на запад. Методы приобретения новых 

земель. Покупка Луизианы. Аннексия Флориды и Техаса. Американо-мексиканская 

война 1846-1848 гг. Сосуществование двух хозяйственных укладов в американской 

экономике. «Миссурийский компромисс» 1820 г. Аболиционисты. Двухпартийная 

политическая система. «Эра Джексона». Вопрос о степени автономии штатов и 

полномочиях центра. Политическое преобладание Юга. Происхождение и сущность 

«Доктрины Монро».  

Гражданская война в США. Борьба фермеров и плантаторов за землю. 

Буржуазия и рабовладение. Восстание Дж. Брауна. А.Линкольн. Образование 

Конфедерации южных штатов. Открытие военных действий. «Конституционный» 

период войны 1861–1862 гг. Акт о гомстедах. Прокламация об освобождении рабов. 
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Победа Севера. Президентство Э.Джонсона. Реконструкция Юга, ее этапы и цели. 

Демократические реформы на Юге и поворот к реакции. Итоги второй американской  

революции.   

 

Страны Запада в последней трети XIX – первые годы XX вв. 

 

Франция в 1870–1914 гг. Франко-прусская война. Крах Второй империи. 

Временное правительство. Парижская Коммуна 1871 г. Внутриполитическая борьба 

во Франции в 1871–1875 гг. Третья республика. Индустриализация и урбанизация. 

Роль сельского хозяйства. Период господства умеренных республиканцев. 

Социалистическое и рабочее движение. Коррупционные скандалы. Дело Дрейфуса. 

Правительство «национального единства». Господство радикалов. Милитаризация 

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

Урегулирование колониальных противоречий с Великобританией.   

Германия в 1870–1914 гг. Создание Германской империи. Имперская 

конституция 1871 г. Прусская гегемония. Развитие промышленности. Сельское 

хозяйство. Юнкерское землевладение.   

Эпоха Бисмарка. «Культуркампф». Протекционизм. Успехи рабочего движения. 

«Исключительный закон» против социалистов. Кризис режима Бисмарка.   

Эпоха Вильгельма II. Социальная демагогия и внутриполитическое лавирование. 

Легализация СДПГ. Канцлерство Бюлова. Сплочение юнкерства и буржуазии. 

Таможенный тариф 1904 г. Политический кризис в связи с колониальной войной в 

Юго-Западной Африке. Борьба за избирательную реформу. Милитаризация. Начало 

германской колониальной экспансии. Германия в «мировой политике». 

Строительство военно-морского флота. Англо-германское соперничество.   

Великобритания в 1870–1914 гг. Снижение темпов экономического роста. 

Экспорт капитала в колонии. Утрата мировой промышленной гегемонии. Переход от 

фритреда к протекционизму. Либералы и консерваторы. Третья парламентская 

реформа 1884 г. Кризис Либеральной партии. Рабочее движение. Лейбористская 

партия. Чемберлен и раскол Консервативной партии. Д. Ллойд-Джордж и программа 

социальных преобразований. Конституционная реформа 1911 г. Обострение 

ирландского вопроса. Расширение Британской империи. Имперская идеология. Меры 

по укреплению империи. Отказ от политики «блестящей изоляции».   

США в 1870 – 1914 гг. Экономическое развитие страны после гражданской 

войны. Выход США на лидирующие позиции в мировой экономике. Концентрация 

производства и капитала. Функционирование двухпартийной системы. Особенности 

рабочего движения. Популистское движение. Первые антитрестовские законы. Т. 

Рузвельт и его «справедливый курс». Президентство Тафта. Кризис Республиканской 

партии. Реформы  В.Вильсона. Усиление экспансионизма. Направления и методы 

американской экспансии. Идеология панамериканизма.   

 

Международные отношения в XIX – начала XX вв. 

 

От принципа «легитимизма» к политике «реальной силы». «Венская 

система» и ее крах. Распад Священного союза. Обострение противоречий между 

великими державами. «Восточный вопрос» и борьба за сферы влияния на Балканах и 

Ближнем Востоке. Проблема проливов. Международный аспект Крымской войны. 

Расстановка сил на мировой арене в 1870–1890-х гг. Основные международные 
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противоречия: Эльзас и Лотарингия, Балканы и проблема проливов, колониальный 

раздел мира. «Союз трех императоров».  

«Военная тревога» 1875 г. Испано-американская война и англо-бурская война.  

Военно-политические союзы и их участники. Тройственный союз: состав и 

распределение ролей среди участников. Долгое складывание Антанты.  

 

На стыке эпох. Первая мировая война. 
 

Специфика строительства вооруженных сил держав. Отстранение дипломатов от 

решения проблем войны и мира.   

Маневренный период войны. Позиционная война. Организация морской 

блокады Германии. Восточный фронт. Расширение базиса войны в Азии.   

Война в тупике. Кризис классического военного искусства. Военные 

инновации. Боевые отравляющие вещества. Морская война без правил. 

Переустройство тылов. Итоги кампании 1915 г.   

Год великих сражений (1916). Верденская мясорубка. Брусиловский прорыв. 

Ютландский бой. Явление танка. Подводная война.   

Год полного истощения (1917). Центробежные политические тенденции. 

Вступление США в войну. Размывание армий. Революция в России. «Пахабный мир» 

в Бресте. Планы сторон.  

Истощение и победа 1918 г. Истощение народов и перенасыщение армий. 

Механизация и моторизация. Развертывание американских войск генерала Першинга. 

Крах Османской империи. Капитуляция держав Тройственного союза. Революции в 

Германии. Компьенское перемирие. Войны-отголоски.  

Итоги Великой войны. Людские и материальные потери. Кризис 

мировоззрения Запада.  

 

Страны Запада в межвоенный период 

 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Вашингтонская конференция. Идея универсального порядка и баланса сил. Принцип 

самоопределения и национальных границ. Позиции США и союзников. "14 пунктов". 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Серия мирных договоров. Проблема 

репараций. Изменения на карте Европы.   

Европейские революции 1918–1920 гг. Причины возникновения революций. 

Революции в Австрии и Венгрии. Германская революция. Становление тоталитарной 

системы в Италии. Внешняя политика Италии в 1922–1940 гг.  

Период экономической стабилизации на Западе (1925–1929). Экономическая 

реабилитация ведущих держав Запада. Реорганизация Версальско-Вашингтонской 

системы.   

Мировой экономический кризис 1929–1931 гг. Предпосылки кризиса 

перепроизводства. Изменения в экономической структуре общества.   

«Великая депрессия» в США и «Новый курс» Рузвельта в США. 
Предвыборная платформа демократов Ф.Рузвельта. Социально-экономические 

мероприятия в рамках «нового курса». Кейсианство.  

Классический вариант тоталитарного режима в Германии. Веймарская 

республика. Усиление «правого» радикализма. Германия в годы «великого» кризиса. 
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Приход нацистов к власти. Тоталитарное государство в Германии. Внешняя политика. 

Корпоративизм. Ремилитаризация.   

Феномен «Народного фронта» во Франции и Испании. Судьба «Народного 

Фронта» во Франции. Антифашизм. Социальные преобразования в обществе. Кризис 

«Народного фронта».   

Испания от «Народного фронта» к военной диктатуре. Революция 1931 г. 

Вторая республика. Провал реформ и консолидация «правых» сил. Военный мятеж. 

Гражданская война 1936–1939 гг. Установление диктатуры.  

«Недемократические» режимы в Европе 20–30-х гг. XX в. Португалия. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Формирование агрессивного блока 

Германии, Италии и Японии. Демонтаж Версальско-Вашингтонской системы. 

Политика «умиротворения агрессора.   

 

Вторая мировая война 
 

Период блицкригов (1.09.1939 – 5.12.1941). Превращение германо-польской 

войны в мировую. «Странная война». Советская операция в Западной Украине и 

Белоруссии. Перегруппировка вермахта. Борьба на океанских коммуникациях. 

Советская «непрямая стратегия» в Финляндии. «Дюнкеркское чудо». Вступление в 

войну Италии. Капитуляция Франции. Положение Германии. «Битва за Англию». 

Война в Средиземноморье. «Блицкриг» на Балканах. Май 1941 г. – перелом в борьбе 

за атлантические коммуникации. Подготовка политического обеспечения ленд-лиза. 

Советский Союз накануне войны. Поэтапный перевод экономики на военные рельсы 

и перевооружение армии. Нападение Германии на СССР. Оформление союзнической 

коалиции. Крах «блицкрига». Эвакуация промышленности на Восток. Взаимное 

истощение сторон под Москвой. Перл-Харбор. Итоги первого периода войны.   

Период коренного перелома в войне. Декларация Объединенных Наций. 

Планирование бифуркаций. Советские операции весны 1942 г. Сталинград. Весна на 

Тихом океане. Английское поражение в Африке. Воздушная битва за Гамбург. 

Деблокада Ленинграда. Американо-британская конференция в Касабланке. Курская 

дуга и переход инициативы к Советской Армии. Высадка союзников в Италии. 

Тегеран. Формулирование основ будущего миропорядка.   

Завершающий этап войны. Советская стратегия непрерывных ударов. 

Покушение на Гитлера. Союзники в Нормандии. Выход из войны Румынии, 

Финляндии и Болгарии. Советские войска на Балканах. Английская высадка в Греции. 

Завершение подводной войны США и Японии. Ялтинская встреча. Красная Армия на 

территории Германии. Политическая игра вокруг определения освободителя. 

Берлинская и Пражская операции. Капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция. Переброска советских войск на восток. Бомбардировка Хиросимы. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

 

«Биполярный мир периода «холодной войны» 

 

Особенности послевоенной мировой политики. Роль СССР и США. Планы 

послевоенного устройства мира. Бреттон-Вудская конференция. МВФ. Конференция 

в Сан-Франциско 5. Провозглашение ООН. Потсдамская конференция. СМИД. 

Парижская мирная конференция 6. Послевоенные противоречия. Мирные договоры с 

Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Болгарией. Германский вопрос. 
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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». 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. Перестройка в СССР. «Бархатные» революции в Восточной 

Европе. Объединение Германии. Распад СССР. Окончание «холодной войны».  

 

Основные тенденции развития стран Запада  

во второй половине XX – начале XXI в. 
 

Экономическое развитие стран Запада. Циклы экономического развития. 

Первая промышленная революция. Теории экономического развития. Длинные циклы 

развития. Экономическое состояние стран послевоенной Европы. Инвестиции и 

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

регулирование. «Государство всеобщего благоденствия». Структурные и 

институциональные изменения в экономике. Технологическая революция. Переход к 

технологиям массового производства. Становление мировой взаимозависимой 

экономической модели. Начальный этап интеграции в послевоенной Европе. ЕОУС. 

Подписание Римского договора. Образование ЕЭС. ВТО. Транснациональные 

компании. Современные тенденции в развитии мировой экономики. Формирование 

глобальной цивилизации. Сетевое (информационное) общество. Многополярный мир.  

Социальная история стран Европы. Демографические последствия мировых 

войн. Урбанизация и субурбанизация. Изменения социальной структуры стран 

Запада. Трудовое законодательство. Роль профсоюзов. Средний класс. Мелкий и 

средний бизнес. Верхний класс. Динамика уровня жизни населения. Новый средний 

класс. Потребительское общество. Брак и семья в странах Европы. Эмансипация 

женщин. Сексуальная революция. Роль образования. Этнические и миграционные 

процессы. Этапы становления индустриального общества. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному и информационному. 

Информационная революция. Мультикультурализм и порождаемые им проблемы.  

Политическая история стран Запада. Демократия новейшего времени. 

Демократия и тоталитаризм. Политический плюрализм. Политические партии и 

движения. Развитие партийно-политических систем. Системы парламентских 

выборов. Всеобщее избирательное право. Правый и левый радикализм. Национализм. 

Средства массовой информации и демократия. Демократия и постиндустриальное 

общество. Италия второй пол. XX в. Франция во времена Четвертая и Пятая 

республики. Великобритания послевоенного периода. От лейдоризма к 

неоконсерватизму. ФРГ и ГДР. Второе объединение Германии. США в 50–70-е гг. XX 

в. США в последней четверти XX – начале XXI вв.  

Вооруженные конфликты второй половины XX – начала XXI вв.  

От Общего рынка к ЕЭС. Маастрихтский договор и формирование структур 

Европейского Союза. Современный этап евроинтеграции. Проблемы и достижения 

процесса формирования единого Европейского пространства. 

 

Запад от окончания Второй мировой войны до начала XXI в.: страноведческий 

аспект 
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Соединенные Штаты Америки. США в период послевоенной конверсии. 

Внутренняя политика администрации Г. Трумэна. Рост консервативных настроений. 

Президентские выборы 1948 г. Маккартизм. Президентские выборы 1952 г. 

Внутренняя и внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра. Президентские 

выборы 1960 г. «Новые рубежи» Д. Ф. Кеннеди. Президентство Л. Джонсона. 

Программа «Великого общества». Вьетнамская война. Президентские выборы 1968 г. 

Р. Никсон. Разрядка в советско-американских отношениях.  Энергетический кризис. 

Президентские выборы 1972 г. Вывод американских войск из Вьетнама. Уотергейт. 

Отставка Р. Никсона. 

США в период президентства Д. Форда. Начало структурного экономического 

кризиса. Президентские выборы 1976 г. Спад экономики. Неоконсерватизм. 

Президентские выборы 1980 г. Д. Рейган. Начало экономического подъёма. 

Технологическая революция. Стратегическая оборонная инициатива. Евроракеты. 

Политика в Латинской Америке. США и СССР. Президентские выборы 1988 г. 

Экономический спад. Кризис в Персидском заливе. Операция "Буря в 

пустыне". Президентские выборы 1992 и 1996 гг.   

США на рубеже нового тысячелетия. Президентские выборы 2000 г. События 

11 сентября 2001 г. Антитеррористическая акция США в Афганистане. Начало войны 

в Ираке. Президентские выборы 2004 г. Основные направления реформ 

республиканцев. Президентские выборы 2008 г. Антикризисный курс администрации 

Б. Х. Обамы. Президентские выборы 2012 г. Современные США в мировой 

экономике и политике. 

Великобритания. Великобритания в послевоенном мире. Парламентские 

выборы 1945 г. К. Эттли. Экономические, социальные и политические  реформы 

лейбористов. Распад Британской колониальной империи. Парламентские выборы 

1950 и 1951 гг. Возвращение консерваторов к власти. Отставание в темпах 

экономического роста. Г. Вильсон. Великобритания и ЕЭС. Парламентские выборы 

1970 г. Э. Хит. Вступление Великобритании в ЕЭС. 

Великобритания и структурный экономический кризис. Парламентские выборы 

1979 г. М. Тэтчер. Борьба с инфляцией. Развитие предпринимательства. Трудовое 

законодательство. Война с Аргентиной. Парламентские выборы 1983 г. 

Великобритания и ЕЭС. Отставка М. Тэтчер. Правительство Д. Мейджора. «Новый 

лейборизм». 

Великобритания в период правления лейбористов. Парламентские выборы 1997, 

2001 и 2005 гг. Правительства Э. Блэра. Формирование лейбористского кабинета 

Г. Брауна. Парламентские выборы 2010 г. Коалиционное правительство Д. Кэмерона 

и его антикризисная политика. Плебисцит 2014 г. в Шотландии. Современная 

Великобритания в мировой экономике и политике. 

Франция. Франция в период «Временного режима». Конституция Четвёртой 

республики. Трёхпартийная коалиция у власти. Модернизация французской 

экономики. Дирижизм. План Р. Шумана. Коалиция "третьей силы". "Республиканский 

фронт". Кризис французской колониальной империи. Война во Вьетнаме. 

Предоставление независимости Марокко и Тунису. Алжирская проблема. 

Политический кризис во Франции. Принятие конституции Пятой республики. Ш. де 

Голль. Голлизм. Франция и НАТО. Франция и европейская интеграция. 

Политический кризис 1968 г. Отставка Ш. де Голля.   
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Франция в начале 70-х гг. XX в. В.Жискар д'Эстен. Замедление темпов 

экономического роста. Перегруппировка политических сил. Победа Ф. Миттерана на 

президентских выборах 1981 г. Формирование  правительства левых сил. 

Национализация. Социальное законодательство. Налоговая реформа. Экономический 

спад и политика жёсткой экономии. Парламентские выборы 1986 г. Ж. Ширак. 

«Режим сосуществования». Денационализация. Укрепление атлантической 

солидарности. Президентские и парламентские выборы 1988 г. Политика 

социалистических правительств. Парламентские выборы 1993 г. Правительство 

Э. Балладюра. 

Франция на стадии постиндустриального развития. Перемены во внутренней и 

внешней политике. Социальные реформы. Победа Ж. Ширака на президентских 

выборах 1995 г. Правительство А. Жюппе. Трудовые конфликты. Победа социалистов 

на внеочередных парламентских выборах 1997 г. Правительство Л Жоспена. 

Президентские и парламентские выборы 2002 г. Успех неоголлистов. Формирование 

кабинета Ж.-П. Рафарэна и его политика. Кабинет Д. Де Вильпена. Президентские 

выборы 2007 г. Победа Н. Саркози. Социальные волнения. Франции в период  

мирового финансового и экономического кризиса. Президентские выборы 2012 г. 

Ф. Олланд.  Современная Франция в мировой экономике и политике. 

Германия. Германия и «германский вопрос». Экономическое положение 

Западной Германии. Восстановление политических партий. Объединение 

оккупационных зон. Денежная реформа в Западной Германии. Берлинская блокада. 

Образование ФРГ. Объединение коммунистов и социал-демократов в Восточной 

Германии. К. Аденауэр. Начало экономического роста в ФРГ "Западногерманское 

экономическое чудо". Л. Эрхард. Социальное рыночное хозяйство. Аграрная реформа 

и национализация промышленности в Восточной Германии. Образование ГДР. 

Начало социалистических реформ. Становление тоталитарного режима в ГДР. 

Внешняя политика ФРГ. ФРГ и НАТО. ФРГ и европейская интеграция. Отставка К. 

Аденауэра. Экономический кризис 1966-1967 гг. Выборы в бундестаг 1969 г. 

Канцлерство В. Брандта. "Новая восточная политика" ФРГ. Подписание договоров с 

СССР, Польшей, Чехословакией и ГДР. Особые экономические отношения ФРГ и 

ГДР. Замедление экономического развития. Отставка В. Брандта.  

ФРГ в период мирового структурного кризиса. Антикризисные усилия 

правящей коалиции. Внутриполитическая нестабильность. Развал правящей 

коалиции. Канцлерство Г. Коля. Внутренняя и внешняя политика. Начало 

политического кризиса в ГДР. Отставка Э. Хонеккера. Э. Кренц. Выборы в Народную 

палату ГДР. Правительство Л. де Мезьера. Объединение Германии. Общегерманские 

выборы в бундестаг. Договор об окончательном урегулировании в отношении 

Германии. Социально-экономические преобразования в восточных землях страны. 

Вывод советских (российских) войск из Восточной Германии. Выборы в бундестаг 

1998, 2002 гг. 

Германия в период правления красно-зелёной коалиции. Г. Шрёдер. Итоги 

парламентских выборов 2005 г. Внутренняя и внешняя политика Большой коалиции 

во главе с А. Меркель. Германия в Европейском Союзе. Итоги парламентских 

выборов 2009 г. Малая коалиция А. Меркель. Досрочные выборы федерального 

президента. Итоги парламентских выборов 2013 г.  Современная Германия в мировой 

экономике и политике.  

Италия. Италия в послевоенный период. Роль Христианско-демократической 

партии (ХДП). Позиции ИКП и ИСП.  А. де Гаспери. Мирный договор с Италией. 
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Провозглашение республики. Конституция 1948 г. "Итальянское экономическое 

чудо". Италия и европейская интеграция. Политическая стабилизация. Падение 

влияния ХДП. Начало сотрудничества ХДП и ИСП. Замедление темпов 

экономического развития. 

Италия в период экономического кризиса 1974-1975 гг. Правый и левый 

терроризм в Италии. Рост влияния ИКП. Еврокоммунизм. Пятипартийная коалиция. 

Нарастание политической нестабильности. Борьба с коррупцией. Кризис Первой 

республики. Италия в 90-е гг. Начало перегруппировки политических сил. 

Демократическая партия левых сил (ДПЛС). Судебный процесс «чистые руки». 

Развал ХДП. Общенациональный референдум 1993 г. Начало политических реформ в 

Италии. Образование новых партий и избирательных коалиций. Парламентские 

выборы 1994 г. Рождение Второй республики. 

Италия в период первого правительства С. Берлускони. Парламентские выборы 

1996 г. Победа левоцентристской коалиции. Экономические реформы в Италии. 

Приватизация. Парламентские выборы 2001 г. Поражение левоцентристской 

коалиции. Формирование второго коалиционного правительства С. Берлускони и его 

политика. Поражение Берлускони на парламентских выборах 2006 г. Внутренняя и 

внешняя политика правительства Р. Проди. Внеочередные парламентские выборы 

2008 г.: реванш правого центра. Внутренняя и внешняя политика правоцентристской 

коалиции в условиях мирового финансового и экономического кризиса. Отставка С. 

Берлускони. М. Монти. Итоги парламентских выборов 2013 г. Современная Италия в 

мировой экономике и политике. 
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ЧАСТЬ II  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

  
Образование Древнерусского государства и его политическая история  

IX - начала XII веков 

  

Догосударственный период российской истории. Проблема происхождения 

и прародины славян. Восточные славяне в VI-IX вв. Природные условия Восточной 

Европы и занятия славян. Общественные отношения. Племенные союзы восточных 

славян. Язычество. Этнические контакты восточных славян.  

«Повесть временных лет» о начале русской государственности. Норманисты и 

антинорманисты в отечественной исторической науке. Современное состояние 

изучения проблемы.  

Древнерусское государство. Предпосылки образования. Роль межэтнических 

контактов и варягов в формировании восточнославянской государственности. 

Новгород и Киев – политические центры восточных славян. Происхождение названия 

Русь. Начало династии Рюриковичей. Политика первых киевских князей Олега, 

Игоря, Святослава, Ольги.   

Особенности Древнерусского государства. Князь и дружина. Вече. Полюдье и 

дань. Расцвет Древнерусского государства при князьях Владимире и Ярославе 

Мудром. Общегосударственные законодательные акты. Религиозная реформаторская 

деятельность Владимира I. Введение христианства. Становление церковной 

организации. Значение крещения Руси. «Русская Правда». Порядок наследования и 

княжеские междоусобицы. Княжеские съезды. Любечский съезд. Тенденции к 

раздробленности. Народные движения в Киевской Руси. Владимир Мономах. 

Мстислав Владимирович.  

Внешнеполитические факторы образования и развития Древнерусского 

государства. Киевская Русь в международной торговле. Внешняя политика первых 

киевских князей. Русско-византийские отношения. Походы Олега и Игоря на 

Византию. Договоры Руси с Византией. Дипломатия княгини Ольги. Войны с 

Болгарией и Византией князя  

Святослава. Борьба с кочевниками южнорусских степей. Русь и Хазарский 

каганат. Русь и  

Волжская Болгария. Походы Святослава на хазар. Борьба с печенегами при 

Владимире и  

Ярославе Мудром. Русско-половецкие отношения во второй половине ХI-ХII 

вв. Киевская Русь в системе международных отношений ХI-ХII вв. Международные 

связи и династические браки русских князей.   

  

Социально-экономическое развитие Руси в IX-XII веках 

  

Развитие хозяйственных отношений в IX – XII веках. «Русская Правда» – 

основной источник изучения социально-экономических отношений в Древней Руси. 

Дискуссии и концепции общественного строя Древней Руси в отечественной 

исторической науке. Сельское хозяйство. Виды промыслов и их роль в развитии 

экономики. Древнерусское ремесло. Древнерусские города, причины их 
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возникновения, динамика роста в IX-начале XIII вв., экономическое развитие. 

Торговля Древнерусского государства, направления торговых путей, значение 

торговли для экономического и культурного развития страны.  

Социальная структура Руси. Князья, бояре, дружинники, духовенство, 

горожане, сельское население. Древнерусская община: «вервь», «мир». Вотчина и 

господское хозяйство. «Служебная организация». Зависимое население. Смерды, 

закупы, рядовичи. Челядь и холопы.  

  

Политическая раздробленность Руси. Русские земли и княжества в XII- начале 

XIII веков 

Переход к политической раздробленности: экономические и политические 

предпосылки. Непрочность единства Киевской Руси. Разрастание княжеского рода 

Рюриковичей. Крупное вотчинное землевладение. Рост городов. Изменение 

маршрутов торговых путей из Европы на Восток и упадок экономического значения 

Киева. Обособление местных центров княжеской власти. Формирование местных 

княжеских династий. Последствия политической раздробленности. Раздробленность и 

идея единства Руси.  

Общая характеристика русских земель в период раздробленности. 

Особенности их географического положения и социально-экономического развития. 

Типы политической власти в различных русских землях. Северо-Восточная Русь. 

Природные условия и этнический фактор. Славянская колонизация. Роль княжеской 

власти. Земледелие и землевладение. Города Ростово-Суздальской земли. Политика 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Борьба 

княжеской власти с боярством. Новгород. Природно-географические условия и 

особенности социально-экономического развития. Связи с Европой. Новгородское 

боярство и его взаимоотношения с княжеской властью. Городское восстание 1136 г. и 

создание республики. Государственный строй Новгорода. Роль князя. Борьба 

Новгорода за политическую независимость. Юго-Западная Русь. Политика Ярослава 

Осмомысла и Романа Мстиславича. Объединение Галицкого и Волынского княжеств 

в 1199 году. Конфликты князей с боярством. Даниил Романович Галицкий. 

Международное положение Галицко-Волынской Руси.   

  

Культура Руси в X - начале XIII веков 

  

Истоки русской культуры: славянское язычество и влияние Византии. 

Христианское мировоззрение и ценности византийской культуры. Храм как 

воплощение византийской художественной системы. Символизм и каноничность 

изобразительного искусства.  

Имперская традиция в культуре. Древнерусские города как центры культуры.  

Стиль монументального историзма в искусстве и литературе Древней Руси. 

Зодчество Киевской Руси. Софийский собор в Киеве. Изобразительное искусство. 

Трактовка христианских сюжетов и образов в ранних иконописных произведениях.  

Письменность и книжность. Роль монастырей. Остромирово Евангелие. 

Изборники Святослава. Жанры древнерусской литературы. «Слово о законе и 

благодати» Иллариона. «Повесть временных лет». Житийная литература. 

Повседневная жизнь: люди и нравы.  
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Грамотность. Берестяные грамоты. Художественное ремесло.  

Формирование местных культурных центров в период политической 

раздробленности: роль князей, церкви, фольклорной культуры. Каменное зодчество в 

русских землях XII- начала XIII в. Появление местных архитектурных школ в XII 

веке.  

Культура Новгорода. Природно-климатические и социальные факторы 

формирования новгородской культуры. Историко-культурная топография города. 

Новгородское храмовое зодчество. Культура Северо-Восточной Руси. Роль князей. 

Строительство и архитектура Суздаля, Владимира, Переяславля Залесского, Юрьева-

Польского.   

Идея единства русской земли в культуре. Народно-поэтическая культура. 

«Слово о полку Игореве». Татарское нашествие и русская культура. Культурные 

последствия походов монголо-татар для Руси. «Нравственное разорение». Восточное 

влияние на русскую средневековую культуру.   

  

Русские земли в XIII веке. Борьба с внешней агрессией 

  

Особенности политического развития русских земель и монгольское 

нашествие. Политическая раздробленность и внешние угрозы с Запада и Востока. 

Монголотатарское нашествие в оценках историков. Завоевательные походы 

Чингисхана и его полководцев. Военная тактика монголов. Поход Джебе и Субедея 

против половцев и южнорусские князья. Битва на Калке 1223 года. Нашествие Батыя 

на Русь. Героическая борьба Северо-Восточной Руси. Поход на Южную Русь и в 

Центральную Европу. Причины побед монголов. Последствия монголо-татарского 

нашествия для русских земель. Образование Золотой Орды. Установление 

ордынского ига на Руси, его историческая роль. Характер взаимоотношений русских 

земель с Золотой Ордой. Ее влияние на социальнополитические и экономические 

процессы в русских землях.  

Отражение агрессии с Запада. Орден меченосцев и Тевтонский орден в 

Прибалтике. Первые столкновения с русскими князьями. Александр Ярославич – 

новгородский князь. Невская битва и ее значение. «Ледовое побоище».Александр 

Невский – великий князь Владимирский, его политика в отношении Орды и Европы. 

Западные русские земли после монгольского нашествия. Образование Великого 

княжества Литовского и начало включения в его состав русских земель. Историческое 

значение борьбы Руси против иноземных захватчиков в XIII веке.  

  

Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV-начале XVI веков 

  

Социально-экономические и политические предпосылки объединения 

русских земель. Образование единого Московского государства в отечественной 

историографии: оценки и мнения историков. Изменение политической географии 

Руси после монгольского нашествия. Центробежные и центростремительные 

процессы политического развития русских земель и княжеств. Обособление Северо-

Восточной Руси. Политическая система Великого княжения Владимирского и 

получение ярлыка в Орде. Соперничество тверских, московских и суздальско-

нижегородских князей. Начало формирования великорусской народности. 
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Возрождение сельского хозяйства, ремесла и торговли. Внутренняя колонизация XIV-

XV веков. Изменения в системе землевладения, появление поместной системы. 

Внешняя опасность как фактор объединительных процессов. Роль православной 

церкви.  

Москва как центр объединения русских земель. Причины возвышения 

Москвы. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Первые московские 

князья (Даниил  

Александрович, Юрий Данилович). Борьба Москвы и Твери за великое 

княжение. Иван Калита и его политика. Отношения московских князей с церковью. 

Семен Гордый и Иван Красный. Дмитрий Иванович и борьба Москвы за великое 

княжение. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Начало борьбы за свержение 

ордынского ига. Куликовская битва и ее военно-политическое значение. Отношения с 

Литвой. Московское княжество при Василии I. Борьба с Литвой и Ордой. 

«Феодальная война» второй четверти XV в. Василий II Темный, Юрий 

Звенигородский, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

  

Образование единого Московского государства   

(вторая половина XV-начало XVI веков.) 

  

Завершающий этап объединения русских земель вокруг Москвы. Проблема 

образования единого государства в отечественной историографии. Правление Ивана 

III и Василия III. Присоединение Ярославля, Ростова, значение присоединения 

Новгорода. «Стояние» на Угре и свержение ордынского ига. Победа над Тверью. 

Присоединение Пскова и Рязани, вхождение в единое государство Смоленской и 

Северской земель.  

Политический строй Московского государства. «Собирание земли» и 

«собирание власти». Иван III – «государь всея Руси». Складывание государственного 

аппарата. Сокращение уделов. Боярская дума. Государев двор. Местничество. 

Местное управление. Кормления. Судебник 1497 года. Вопрос о престолонаследии. 

Идеологическое обоснование государственной власти. Концепция «Москва – третий 

Рим». Государство и церковь.  

Еретические движения. Иосифляне и нестяжатели.  

Внешняя политика и международное положение Московского государства. 

Установление дипломатических связей с европейскими странами. Складывание 

основных направлений внешней политики России.  

  

Государственный строй и политическое развитие России в XVI веке 

  

Централизация государства. Политическое развитие России в XVI в. и Иван 

Грозный в отечественной исторической науке. Проблема эволюции государственного 

строя. «Самодержавие с Боярской думой», «вотчинная монархия», дискуссии о 

становлении сословно-представительной монархии в России. Вопрос о социальной 

основе русского самодержавия. Правление Елены Глинской и попытки реформ. 

Боярское правление и борьба группировок. Значение венчания Ивана IV на царство. 

Реформы Избранной Рады. Земский собор 1549 года. Судебник 1550 года. Создание 

приказной системы. Реформа местного управления и отмена кормлений. Военная 

реформа. Церковь и государство. Стоглав 1551 года. Результаты реформ. Начало 
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сословной консолидации и укрепление самодержавной власти.  Опричнина Ивана 

Грозного. Ее роль и значение в эволюции политического строя. Митрополит Филипп 

Колычев. Ликвидация Старицкого удела. Разгром Новгорода. Вопрос о социальной 

сущности опричнины. Государев двор. Итоги опричнины.  

Внешняя политика России в XVI веке. Основные задачи и направления 

внешней политики Московского государства. Посольский приказ и становление 

дипломатической службы Московского государства. Рождение многонациональной 

российской державы и начало имперской политики. Восточное направление внешней 

политики. Цели и методы борьбы. Завоевание Казни и Астрахани. Вхождение 

Башкирии в состав России. Отношения с Ногайской ордой. Отношения с Крымским 

ханством. Начало присоединения Сибири. Русские землепроходцы. Поход Ермака. 

Значение присоединения Поволжья и Сибири к России. Специфика восточной 

дипломатии Ивана Грозного.  

Западное направление внешней политики. Ливонская война (1558-1583). 

Разгром  

Ливонского ордена. Война с Литвой, Речью Посполитой и Швецией. Земский 

собор 1566 года. Попытки дипломатического решения ливонской проблемы. 

Последние успехи в Ливонии. Образование Речи Посполитой. Наступление Стефана 

Батория. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. Итоги 

Ливонской войны. Оформление международного положения России в системе 

взаимоотношений европейских государств.   

  

Россия в Смутное время 

  

Социально-экономические, социально-политические и духовные 

предпосылки Смуты. События и явления русской истории рубежа XVI-XVII вв. в 

источниках и исследованиях историков. Понятие «Смутное время». Итоги и 

последствия правления Ивана Грозного. Демографический кризис, разорение 

центральных уездов, бегство крестьян. Начало закрепощения крестьян. Указы о 

крестьянах и холопах. Голод 1601-1603 годов. Династический кризис. Политическая 

борьба в царствование Федора Ивановича. Борис Годунов и его социальная политика. 

Внешняя политика Бориса Годунова. Социальные силы, действовавшие в период 

Смутного времени. Боярские группировки и их борьба за власть. Дворянские 

«города». Противоречия внутри служилого сословия. Роль казачества. Боевые холопы 

и их участие в Смуте. Феномен самозванчества.  

Основные события и личности Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход 

«царевича Петра» в 1606 г. по Волге. «Боярский царь» Василий Шуйский и его 

социальная политика. Восстание И.И. Болотникова: причины, социальный состав, 

ход, поражение. Лжедмитрий II. «Начало иностранной интервенции. Договор В. 

Шуйского со Швецией. Вступление в войну Речи Посполитой. Осада Смоленска. 

Семибоярщина. Поляки в Москве. Договор об избрании на царство Владислава. 

Борьба с иностранной интервенцией. Патриарх Гермоген и роль русской церкви. 

Первое ополчение и причины его распада. П. Ляпунов. И. Заруцкий. Второе 

ополчение: социальный состав и политика. К. Минин. Д.М. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и воцарение Михаила Романова. 

Столбовский мир со Швецией и Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

Последствия Смутного времени.  
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Социально-экономическое и политическое развитие России  

в XVI-XVII веках 

  

Социальная структура русского средневекового общества. 

Демографические, социально-экономические процессы развития России и социальная 

структура русского общества XVI-XVII вв.: источники и историография. Классы, 

сословия, чины феодального общества. Общественное и правовое положение 

служилого, тяглого и нетяглого населения. Местничество. Служилые люди по 

прибору. Православное духовенство. Крестьянство: основные категории, 

экономическое и социально-правовое положение. Холопство. Город и горожане. 

Посадская реформа 1649-1652 годов. Этапы закрепощения тяглого населения. Начало 

становления системы крепостного права. «Указная» и «безуказная» теории 

закрепощения крестьян. Теория закрепощения сословий. Роль природно-

климатических, социальных и политических факторов в закрепощении крестьян. 

Ограничение крестьянских переходов. Судебники 1497 и 1550 годов. Политика 

«заповедных лет» в 1580-е годы. Отмена Юрьева дня в России. «Урочные лета» и 

увеличение срока сыска беглых крестьян.  

Оформление системы крепостного права Соборным Уложением 1649 года.  

Хозяйственное развитие российского государства. Территория и население 

России в XVI-XVII веках. Демографический и хозяйственный кризис рубежа веков и 

восстановление хозяйства после Смуты. Сельское хозяйство. Эволюция вотчинного и 

поместного землевладения. Город в социально-экономическом развитии страны. 

Ремесло и мелкотоварное производство. Промыслы. XVII век – новый период 

экономического развития России. Возникновение мануфактур их особенности. 

Начало формирования внутреннего рынка. Специализация районов. Ярмарки. 

Торговый и Новоторговый уставы. Дискуссии о генезисе капитализма и 

формировании всероссийского рынка в отечественной историографии.  

Эволюция государственного строя и политическое развитие России в  
XVII веке. Политический строй и история государственных учреждений 

России XVII века в исследованиях историков. Проблема сословно-представительной 

монархии и формирования абсолютизма. Россия под властью первых Романовых. 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Политика правительства по выводу страны из 

кризиса. Царь Алексей Михайлович. Усиление царской власти. Боярская дума: состав, 

функции, характер власти. Земские соборы и угасание их деятельности. Развитие 

приказной системы. Приказ Тайных дел. Местное управление. Создание и 

утверждение Соборного уложения. Закрепление результатов эволюции социального 

строя и политической системы государства.   

Государство и церковь. Патриарший престол в период Смуты. Возрастание 

роли патриаршей власти после воцарения Романовых. Причины падения авторитета 

церкви среди широких слоев населения и попытки преодоления этого. Унификация 

обрядов и исправление текстов церковных книг. Патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. Позиция царской власти в подготовке реформы. Начало реформы и раскол 

церкви. Социальный и культурный аспекты раскола. Политические последствия 

раскола церкви. Конфликт царя с патриархом. «Дело» патриарха Никона.  
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Внешняя политика России в XVII веке 

  

Основные направления и задачи внешней политики России в первой 

половине XVII века. Династический вопрос во взаимоотношениях с Речью 

Посполитой. Внешнеполитическая изоляция России. Борьба за ликвидацию 

последствий Смуты. Смоленская война 1632-1634 гг. Взаимоотношения с Крымом и 

Турцией. Роль казачества. Азовское сидение 1637-1642 гг. Украина и Белоруссия под 

властью Речи Посполитой. Национально-освободительная борьба на Украине. 

Образование украинской и белорусской народности. Брестская уния. Украинское 

казачество. Православные братства. Казацкие восстания первой половины XVII века.   

Россия в системе международных отношений в Европе во второй половине  
XVII века. Национально-освободительная война под руководством Б. 

Хмельницкого (1648-1654). Переяславская Рада и Мартовские статьи: условия 

вхождения Украины в состав России. Русско-польская война 1654-1667 гг. Изменение 

позиции украинских гетманов. Андрусовское перемирие. А.Л. Ордин-Нащокин. 

Русско-шведская война 16561658 гг. Кардисский мир 1661 года. Строительство 

засечных черт на южных границах. Русско-турецкая война 1677-1681 гг. 

Бахчисарайский мир. «Вечный мир» с Польшей. Крымские походы В.В. Голицына. 

Расширение владений России в Сибири. Русские первопроходцы. Установление 

русской власти в Сибири: цели и средства. Крестьянская колонизация. Начало 

дипломатических отношений с Китаем. Нерчинский договор 1689 года. Итоги и 

задачи внешней политики России к концу XVII века.  

  

Русская культура XIV-XVII веках 

  

Культурный подъём второй половины XIV-начала XV вв. Культура как 

фактор складывания великорусской народности. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Сергий Радонежский и религиозно-нравственное возрождение 

Руси. Культурные контакты с европейскими странами. Византийское и балканское 

влияние, связи с Италией эпохи Возрождения. Литература и летописание. 

Исторические повести. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Епифаний 

Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Великие Четьи Минеи. 

Начало книгопечатания. Исторические условия развития искусства. Расцвет 

живописи в русском искусстве второй половины XIV-XV веков. Содержание понятия 

«предвозрождение» в исследованиях историков русского искусства. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Дионисий. Строительство соборов Московского кремля. Аристотель 

Фиораванти. Алевиз Новый.  

Пути развития русского искусства в XVI веке. Национальная самобытность 

в культуре. Шатровый стиль в архитектуре. Общественная, религиозная мысль и 

публицистика. Легендарное родословие московских государей. «Послание о 

Мономаховом венце» Спиридона-Саввы. Старец Филофей и идея «Москва – Третий 

Рим». «Сказание о князьях Владимирских». Идейная борьба в Русской православной 

церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. 

Публицистические сочинения Ф. Карпова, М. Грека, И. Пересветова. Переписка А. 

Курбского и Ивана Грозного. Быт и нравы русского общества в XVI веке. Домострой 

и Стоглав. Традиции и новаторство в русской культуре  XVII века. Демократические 

черты в культуре. Укрепление связей с Европой. Отношение к иностранцам. 
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Немецкая слобода. Русские «западники» XVII века. Начало процесса секуляризации 

культуры. Школа и просвещение. Возникновение училищ. Роль украинского 

монашества. Симеон Полоцкий. Славяно-греко-латинская академия. Литература: 

появление новых жанров и вымышленных героев. «Повесть о Горе-Злочастии». 

Сатирическая литература. «Повесть о Шемякином суде».   

Развитие русского искусства в XVII веке. Церковное зодчество и светская 

архитектура. Архитектурные ансамбли XVII века. Памятники деревянного зодчества. 

«Узорочье» в русской архитектуре XVII века. «Нарышкинское барокко». Живопись: 

новые представления о красоте, зарождение жанров и появление светских сюжетов. 

Первые теоретические сочинения об искусстве (С. Ушаков, И. Владимиров). 

Творчество Симона Ушакова. Росписи Гурия Никитина в Ярославле.  Парсунный 

портрет.  

  

Социальные движения и крестьянские восстания в России  

XVII-XVIII веков 

  

«Бунташный век». Социальные движения и крестьянские восстания в России 

как историографическая проблема. Причины обострения социального протеста в XVII 

веке.  

Состав городского населения в разных регионах России и причины его 

недовольства государственной политикой. Восстание в Москве в 1648 г. («Соляной 

бунт) и его особенности. Восстания в Новгороде и Пскове. «Медный бунт» 1662 года. 

Социальный протест и старообрядчество. Соловецкое восстание 1668-1676 годов. 

Восстание под предводительством Степана Разина как результат дальнейшего 

обострения социальных противоречий. Роль казачества в истории социальных 

движений в России. Ход восстания, состав и требования участников. Значение 

восстания в исторической памяти народа.  

Народные движения в XVIII веке. Астраханское восстание 1705 г. и 

восстание К. Булавина 1707-1708 годов. Бунты «работных людей»: причины и 

последствия. Крестьянская война Е. Пугачева (1773-1775): предпосылки, социальный 

и национальный состав. Идеология, роль старообрядчества в восстании. 

Распространение восстания на территорию Поволжья, крестьянская война. Причины 

поражения восстания. Итоги и историческое значение.   

  

Петровская эпоха в истории России 

  

Внутреннее развитие России в период реформ Петра I. Место петровских 

преобразований в русской истории. Петр I и его реформы в русском общественном 

сознании и в отечественной исторической науке. Понятия модернизации и 

культурного взрыва в применении к петровской эпохе. Исторические предпосылки и 

условия петровских реформ: экономические, военно-технические, международные, 

культурные аспекты. Начало правления Петра I. Борьба придворных группировок за 

власть. Царевна Софья и ее отстранение от власти. Великое посольство и заграничное 

путешествие Петра. Стрелецкий бунт. Начало преобразований.  

Экономические преобразования и социальная политика. Развитие 

производительных сил и торгово-промышленная политика. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансовая и податная реформы. Политика меркантилизма и 
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протекционизма. Изменения положения сословий. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Служилая и чиновничья иерархии. Военные реформы и реформа 

государственного аппарата. Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система. 

Создание «регулярного государства»: идеология, образцы, основные этапы. Сенат. 

Коллегии. Фискалы и прокуратура. Реформа местного управления. Церковь и 

государство.  

Оформление абсолютизма. Идеология петровского государства. 

Самодержавная власть. Указ о престолонаследии. Императорский титул. Рождение 

империи: внешнеполитические и внутренние аспекты. Итоги и цена реформ.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война. 

Положение России в мире накануне петровских реформ. Цели и задачи внешней 

политики России. Северная война: ее причины и характер. Военно-дипломатическая 

подготовка войны. Петр I и Карл XII. Влияние войны на внутреннее развитие страны 

и петровские преобразования. Начало военных действий. Поражение под Нарвой. 

Причина неудач. Строительство флота и комплектование армии. Первые победы в 

Прибалтике. Строительство СанктПетербурга. Вторжение Карла XII на Украину. 

Мазепа. Полтавская битва и ее значение. Завоевание восточной Прибалтики. 

Вступление в войну Турции. Прутский поход. Морские победы: Ништадтский мир. 

Итоги Северной войны.  

Персидский (Каспийский) поход Петра. Итоги внешней политики России в 

первой четверти XVIII века. Рост международного авторитета.   

  

Внутренняя и внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов 

(1725-1762) 
  

Эпоха «дворцовых переворотов» и ее общая характеристика. Судьба 

престолонаследия после смерти Петра I. Борьба за престол и варианты политического 

развития страны. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм как 

историческое явление. Царствование Екатерины I и Петра II. Учреждение Верховного 

Тайного совета. Верховники и борьба за власть. Воцарение Анны Иоанновны. 

«Затейка» верховников и перспективы ограничения самодержавия. Бироновщина. 

Социальная направленность и результаты правления Анны Иоанновны. Отмена указа 

о единонаследии. Учреждение Тайной канцелярии и Кабинета министров. Открытие 

шляхетского корпуса. Ограничение сроков дворянской службы.   

Борьба за власть после смерти Анны Ивановны. Свержение Бирона. Регентство 

Анны Леопольдовны. Дворцовый переворот 1741  года. Внутренняя и внешняя 

политика Елизаветы Петровны. Дальнейшее расширение дворянских привилегий. 

Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Таможенная реформа. 

Учреждение Московского университета и Академии художеств. Петр III как личность 

и государственный деятель. «Манифест о вольности дворянской». Дворцовый 

переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.  

Внешняя политика в период дворцовых переворотов. Война за польское 

наследство (1733-1735). Русско-турецкая война (1735-1739). Русско-шведская война 

(1741-1743). Россия и война за «австрийское наследство» (1743-1748). Семилетняя 

война (1757-1763).  
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Социально-экономическое развитие России в XVIII веке 

  

Общая характеристика экономического развития России в XVIII веке. 

Историография проблемы. Экономическая модернизация, ее темпы и особенности. 

Село и город. Сельское хозяйство: системы земледелия, земледельческие орудия, 

урожайность. Деревенские промыслы и ремесла. Помещичье и крестьянское 

хозяйства, их эволюция и внутренние возможности развития.   

Развитие промышленности и торговли. Новые и старые отрасли производства. 

Промышленные и торговые монополии. Купеческая и крепостная мануфактура. 

Вольнонаемный и крепостной труд. Характер и формы торговли. Денежное 

обращение и кредит. Учреждение дворянского и купеческого банков. Развитие 

денежного и товарного хозяйства и расширение внутреннего рынка.  

Правительственная политика в промышленной сфере: основные этапы, 

принципы, итоги. Экономические теории в России: от протекционизма и 

меркантилизма к теории физиократов. Принудительно-мобилизационный характер 

«петровской индустриализации» и особая роль государства в экономике. 

Протекционизм и меркантилизм. Экономические воззрения Екатерины II и пределы 

свободной конкуренции в России.  

Проблема кризиса феодально-крепостнической системы и формирования 

капиталистического уклада во второй половине XVIII века. Дворянское 

предпринимательство. Рост крестьянского промыслового отхода.  

  

Россия во второй половине XVIII века: идеология и политика  «просвещённого 

абсолютизма» 

  

Эпоха «просвещённого абсолютизма» в России. «Просвещенный 

абсолютизм» и внутренняя политика Екатерины II в отечественной историографии. 

Идеалы Просвещения в России. Формирование идеологии «просвещенного 

абсолютизма». Законодательство первых лет царствования. Основание Вольного 

экономического общества. «Наказ» Екатерины II и Уложенная комиссия. Церковь в 

эпоху Просвещения. Секуляризация церковных владений. Крепостническое 

законодательство. Содержание и формы социального протеста. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева и ее влияние на внутреннюю политику. 

Сословный строй и сословная политика Екатерины II.«Золотой век» русского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие органов 

госуправления. Реформа Сената. Губернская реформа 1775 года.   

Екатерина II как личность и государственный деятель. Фавориты и 

государственные деятели второй половины XVIII века. Екатерина II и общественная 

мысль. Политика в области культуры и образования. Общественная мысль в 

екатерининской России. Идеологи дворянства А.П. Сумароков, М.М. Щербатов. 

Формирование оппозиционной мысли. Сатирические журналы Н.И. Новикова. А.Н. 

Радищев. Русское вольтерьянство. Русское масонство. Идеологические репрессии 

1790-х годов.  

Правление Павла  I: основные направления внутренней политики. Павел I в 

оценках и мнениях современников и историков. «Павловский режим» и ужесточение 

регламентации жизни общества. Указ об императорской фамилии и порядок 
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престолонаследия. Наступление на сословные привилегии дворянства. «Указ о 

трехдневной барщине».  

Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Основные 

задачи и направления внешней политики России во второй половине XVIII века. 

Империя на подъёме: внешняя политика в годы правления Екатерины II. Российская 

империя в системе европейских государств. Русская дипломатия. Польские дела и 

восточный вопрос. Русскотурецкая война 1768-1774 годов. Первый раздел Польши. 

Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Г.А. Потемкин и его 

деятельность по обустройству Новороссии. Греческий проект. Георгиевский трактат и 

протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. 

Ясский мир. Русско-шведская война (1788-1790). Второй и третий разделы Польши. 

Расширение территории Российской империи. Россия и революционная Франция. 

Участие России в коалиционных войнах. Итальянский и швейцарский походы А.В. 

Суворова. Изменение внешнеполитического курса: мир с Францией и разрыв с 

Англией.  

  

Культура России в XVIII веке 

  

Культурный переворот петровского времени. Переход от традиционной 

средневековой культуры к культуре нового времени. Светская культура, личностное 

начало в культуре. Культурные контакты со странами Европы. Просвещение, наука и 

общественная мысль петровского времени. Создание профессиональных школ, 

расширение возможностей образования. Зарождение русской науки. 

Книгоиздательство. Общественнополитическая мысль. Проникновение европейских 

теорий. Феофан Прокопович. П.П. Шафиров. И.Т. Посошков. Реформа быта. 

Изменения в жизни дворянства и горожан. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Новые принципы архитектуры и новые изобразительные приемы в живописи. 

Петербург – город новой культуры. «Петровское барокко». Роль иностранных 

художников в становлении реалистической портретной живописи. И.Н. Никитин. А. 

Матвеев.  

Культура в период дворцовых переворотов. Академия наук. В.Н. Татищев – 

учёный-энциклопедист. Зарождение профессиональной литературы. Классицизм в 

литературе. Сатиры А.Д. Кантемира. В.К. Тредиаковский и реформа стихосложения. 

Подъём культуры в 40-50-е годы. Императрица Елизавета Петровна и русская 

культура. Французское влияние. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Московский 

университет. Создание профессионального театра. Архитектура русского барокко. 

Ф.Б. Растрелли и его творения. Живопись. Скульптура в России.   

Русская культура в «век Просвещения». Русское просветительство. 

Екатерина II и русская культура. Развитие образования. И.И. Бецкой и его проект 

закрытых учебных заведений. Смольный институт. Школьная реформа 80-х гг. XVIII 

века. Развитие естественных и технических наук, экономические и исторические 

труды. Литература: классицизм и сентиментализм. Д.И. Фонвизин. И.А. Крылов. Г.Р. 

Державин. Н.М. Карамзин. Классицизм в русском искусстве XVIII века. Академия 

художеств. Архитектура: В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов. Живопись: Ф. 

С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский. Скульптура: Ф. И. Шубин, Э. 

Фальконе, М. И. Козловский. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь горожан и 

крестьян. Итоги развития культуры в XVIII в. и ее значение для последующих времен.  
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Российская империя в первой половине XIX века 

  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

Кризис феодально-крепостнической системы в первой половине XIX в. как 

историографическая проблема. Демографические и социально-экономические 

процессы в России первой половины XIX века. Население Российской империи: 

численность, размещение, социальный и этнический состав, миграции. Эволюция 

сословного строя и социальных отношений. Социально-экономическое 

районирование.  

Сельское хозяйство в первой половине XIX века. Помещичьи и крестьянские 

хозяйства. Экстенсивный характер производства. Барщина и оброк. 

Экономикогеографические различия в развитии хозяйства (черноземные и 

нечерноземные районы). Географическая специализация районов в 

сельскохозяйственном производстве. Проникновение капиталистических отношений 

в сельское хозяйство. Рост товарного производства. Факторы торможения 

сельскохозяйственного производства. Развитие промышленности и ее формы: 

кустарное производство, мануфактура, фабрика. Состояние и развитие речного 

транспорта на Волге. Промышленный переворот, его социальная и техническая 

стороны. Начало промышленного переворота в России. Новые отрасли в 

промышленном производстве. Роль государства в развитии экономики. Внутренний и 

внешний рынок. Финансовые реформы. Структура экспорта и импорта.  

Внутренняя политика Александра I (1801-1825). Общественно-политическое 

развитие России в первой четверти XIX в. и реформы Александра I в отечественной 

исторической науке. «Правительственный либерализм» как историографическая 

проблема. Дворцовый переворот 1801 г. и восшествие на престол Александра I. 

Политическое окружение молодого императора. Формирование политического курса. 

«Негласный комитет».  

Социальная политика Александра I. Крестьянский вопрос. Указ «О вольных 

хлебопашцах». Реформирование положения остзейских крестьян. Политика в области 

образования. Всесословный принцип в реформе просвещения. Система учебных 

заведений. Открытие университетов. Университетский устав 1804 года. Создание 

учебных округов. Цензурный устав 1804 года. Реформы и проекты преобразований 

государственного управления в царствование Александра I. Преобразование Сената. 

Учреждение министерств. «Введение к уложению государственных законов» М.М. 

Сперанского и его судьба. Принцип разделения властей в теории и на практике. Права 

сословий. Создание Государственного Совета. Отношение общества к реформам. 

Консервативная оппозиция. Н.М.  Карамзин и его «Записка о древней и новой 

России». Опала М.М.Сперанского.  

Александр I и проблема конституционности после войны 1812 года. 

Конституция Царства Польского 1815 года. Речь Александра I при открытии 

польского сейма и ее резонанс в России. Государственная уставная грамота. 

Крестьянские проекты в послевоенное десятилетие. Крестьянский вопрос в 

Остзейском крае. Политика в области образования в послевоенный период. 

Министерство духовных дел и народного просвещения. А.Н. Голицын. Управление 

империей в послевоенное десятилетие. А.А. Аракчеев и его роль во внутренней 
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политике. Причины создания и сущность военных поселений. Результаты внутренней 

политики Александра I.  

Внешняя политика России в первой четверти XIX века. Отечественная 

война 1812 года. Внешняя политика России в начале XIX века и Отечественная война 

1812 г. в отечественной и зарубежной историографии. Международная обстановка в 

начале XIX века. Взаимоотношения России с Англией и Францией. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Россия и третья антифранцузская коалиция. 

Поражение при Аустерлице. Военные действия в Европе 1806-1807 гг. Тильзитский 

мир и отношение к нему русского общества. Присоединение России к 

континентальной блокаде. Русско-шведская война (1808-1809). Фридрихсгамский 

мир. Присоединение Финляндии. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Вхождение Грузии в состав России. Русско-иранская война (1804-1813) и 

Гюлистанский мир. Включение территорий Азербайджана и Дагестана в состав 

России. Русско-турецкая война (1806-1812) и Бухарестский мир. Присоединение к 

России Бессарабии.  

Отечественная война 1812 года. Русско-французские противоречия и причины 

войны. Подготовка к войне, соотношение сил и планы воюющих сторон. Начало 

войны. Отступление русских войск к Смоленску. Полководцы Отечественной войны: 

М.Б. Барклай де Толли, М.И. Кутузов. Бородино. Сдача Москвы. Положение русской 

армии после потери Москвы и планы командования. Тарутино. Сражение под 

Малоярославцем. Партизанская война. Контрнаступление русской армии. 

Заграничные походы 1813-1814 годов. Венский конгресс. Россия во главе Священного 

союза. Историческое значение Отечественной войны и заграничных походов русской 

армии.  

Движение декабристов. Проблемы изучения идеологии и тактики декабризма 

в отечественной исторической науке. Истоки и формирование декабристской 

идеологии. Преддекабристские организации. Ранние декабристские организации 

«Союз спасения» и «Союз благоденствия».: Идеология декабризма: просветительские 

принципы и либеральные идеи. «Московский заговор» 1817 года. Изменения в 

программно-тактических принципах декабризма в 1820-1821 гг.   

Образование и деятельность Южного и Северного обществ в 1822-1825 годах. 

Принятие тактики «военной революции». Основные программные проекты 

декабристов: «Русская Правда» П. И. Пестеля и Конституция Н. М. Муравьева. 

Петербургские совещания руководителей Южного и Северного обществ (1824). 

Планы восстания. Общество Соединенных славян. Восстание 14 декабря 1825 г. и 

Черниговского полка 29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. Программные документы 

восстаний. Идея Временного революционного правительства. Следствие и суд над 

декабристами. Значение движения декабристов.  

Внутренняя политика Николая I (1825-1855). Внутренняя политика России 

во второй четверти XIX в. и личность Николая I в исследованиях отечественных 

историков. Вступление на престол Николая I. Комитет 6 декабря 1826 года. 

Государственная идеология во второй четверти XIX века. Теория официальной 

народности и ее историческое обоснование: С.С. Уваров. М.П. Погодин. Характер 

отношений власти и общества. Политика в области образования, культуры и печати. 

Цензурные уставы 1826 и 1828 гг. Университетский устав 1835 года.  

Политический консерватизм и бюрократизация управления. Отделения личной 

канцелярии Его Императорского Величества. Кодификация законов. Результаты 

систематизации Российского законодательства. М.М. Сперанский. Д.Н. Блудов. 
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Тайная полиция: III отделение и корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф. Роль секретных 

комитетов в реализации политического курса Николая I.Социальная и сословная 

политика Николая I. Политика укрепления дворянства и всей сословной структуры 

империи. Крестьянский вопрос. Секретные комитеты по крестьянскому вопросу. 

Попытки ослабления крепостного права. Указ об обязанных крестьянах. 

Правительственные попытки решения крестьянского вопроса в западных губерниях. 

«Инвентари». Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне и ее итоги. 

Экономическая политика Николая I. Правительственные меры в области торговли, 

промышленности и финансов. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин.  

Общественное движение в России во второй четверти XIX века. Идейные 

течения в общественной жизни после восстания декабристов. Тайные общества после 

разгрома декабристов. Изменения идеологии, способов организации общественного 

движения и формирования общественного мнения. Кружки и салоны. Общественно-

политические журналы. Историософские дискуссии и их значение. Общество 

любомудров. П.Я. Чаадаев. А.С. Пушкин и пушкинский круг литераторов. Н.А. 

Полевой и Н.И. Надеждин. Консервативное направление в общественной мысли. 

Теория официальной народности. М.П. Погодин. С.П. Шевырев. Либерально-

оппозиционное направление общественной мысли. Особенности российского 

либерализма 1830-1850-х гг. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков, И.В. и П.В. 

Киреевские, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, Т.Н. Грановский, 

К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.В. Анненков и др.Радикальное направление 

общественного движения. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружок петрашевцев. 

Революции 1848-1849 гг. в Европе и русское общество. А.И. Герцен в эмиграции. 

«Русский социализм» Герцена и его значение в истории общественного движения.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Крымская война. 

Международная ситуация в Европе во второй четверти XIX века. Основные 

направления внешней политики России. Восточный вопрос. Европейские державы и 

греческое национально-освободительное движение. Петербургский протокол 1826 г. и 

образование антитурецкой коалиции России, Англии и Франции. Наваринское 

сражение (1827). Обострение противоречий внутри европейской антитурецкой 

коалиции после 1827 года. Русскотурецкая война (1828-1829), ее причины и характер. 

Адрианопольский мирный договор (1829). Русско-иранская война (1828-1829). Россия 

и международные отношения на Ближнем Востоке в 1830-1840 гг. XIX века. 

Проблема Черноморских проливов. УнкиярИскелессийский договор 1833 г. между 

Россией и Турцией. Лондонские конвенции 18401841 гг. о режиме Черноморских 

проливов. Присоединение Кавказа к России. Борьба горцев Северного Кавказа. 

Мюридизм. Шамиль. Кавказская война (1817-1864). Политика Российской империи 

на присоединенных территориях.  

Россия и Европа в 30-40-е гг. XIX века. Бельгийская и французская революции 

1830 г. и отношение к ним России. Польское восстание 1830-1831 гг. и его влияние на 

международные отношения в Европе. Революции 1848-1849 гг. в странах Западной 

Европы и Россия. Подавление русскими войсками венгерской революции в 1849 году. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение противоречий европейских держав на 

Ближнем Востоке в начале 50-х гг. XIX века. Причины и поводы войны. Военно-

экономический потенциал России, ее военная доктрина, тактика, командный состав. 

Военные действия на Дунае осенью 1853 года. Действия российского черноморского 

флота. Сражение при Синопе. Выступление против России на стороне Турции 

коалиции Англии, Франции и Сардинии. Высадка войск антирусской коалиции в 
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Крыму. Сражение на р. Альме. Оборона Севастополя. Сражения при Балаклаве, 

Инкермане и на Черной речке. Падение Севастополя. Кавказский фронт. Взятие 

русскими войсками турецких крепостей Баязета и Карса. Парижский конгресс. 

Условия Парижского мирного договора 18 (30) марта 1856 года. Влияние Крымской 

войны на внутреннее положение России.  

Культура России в первой половине XIX века. Развитие русской 

национальной культуры – основное содержание историко-культурного процесса XIX 

столетия. Процесс формирования национальных школ в литературе, живописи, 

музыке, архитектуре. Исторические факторы формирования культурной среды и 

развития художественной культуры. Влияние на развитие культуры исторических 

событий, правительственной политики, общественного движения. Образование, наука 

и культурно-просветительные учреждения в России первой половины XIX века. 

Учебные округа и университеты. Частные учебные заведения и домашнее 

образование. Лицеи. Духовные учебные заведения. Начало становления 

профессионального образования. Первые технические учебные заведения. 

Книгоиздательская деятельность. Роль журналов в общественно-культурной жизни. 

Наука и научные центры. Академия наук, университеты. Научные общества. 

Достижения русской науки. Открытия и научные исследования ученых-

естествоиспытателей. Н.И. Лобачевский. Б.С. Якоби. Н.Н. Зинин. А.М. Бутлеров. Н.И. 

Пирогов. Исследования в области гуманитарных наук. Н.М. Карамзин и изучение 

истории России. Школы и направления в русской исторической науке второй 

четверти XIX века. С.М. Соловьев. Достижения в области изучения русской 

словесности и дискуссии о русском языке. Начало открытия и изучения 

древнерусского искусства. Ф.И. Буслаев.  

Художественная культура. Поздний или «высокий» классицизм в истории 

русского искусства. Ампир – «стиль империи». Новые черты «высокого классицизма» 

в архитектуре. А. Н. Воронихин. А. Д. Захаров. Тома де Томон. К. И. Росси. В.П. 

Стасов. Расцвет русской скульптуры в первой трети XIX века. И.П. Мартос. В.И. 

Демут-Малиновский. С.С. Пименов. Б.И. Орловский. Ф.П. Толстой. Идейно-

художественное богатство русской живописи в первой четверти XIX века. Борьба 

направлений и стилей. Классицизм, сентиментализм, романтизм и зарождение 

реалистического направления. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.Г. Варнек. А.О. 

Орловский. Сильвестр Щедрин. А.Г. Венецианов и его школа. Академическая школа 

и исторические полотна К.П. Брюллова, Ф.А. Бруни. А.А. Иванов. П.А. Федотов и 

реалистические тенденции в живописи.Русская литература в первой половине XIX 

века. От сентиментализма и романтизма к реализму. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. 

А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. «Натуральная школа» как историко-

литературный факт. Ранние литературные произведения Ф.М. Достоевского, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова, А.И. Герцена. Театр и музыка в России 

первой половины XIX века. Расцвет романтизма на сцене. П.С. Мочалов. В.А. 

Каратыгин. Становление принципов реализма в театральном репертуаре и 

сценической деятельности. Драматургия А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя. М.С. Щепкин 

– основоположник реализма на русской сцене. Музыка в культурной жизни России 

первой половины XIX века. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Помещичьи театры 

Саратовской губернии. Первый общедоступный театр в Саратове.  
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Российская империя во второй половине XIX – начале XX веков 

  

Эпоха Великих реформ в России (1860–1870-е гг.). Сущность реформ 1860-

70х годов. Александр II как реформатор. Отмена крепостного права в России. 

Правовое положение крестьян. Крестьянские учреждения, их состав и функции. 

Реформы в области местного самоуправления. Земства. Судебная реформа. Реформы 

в сфере народного образования и печати. Финансовые реформы. Военные реформы 

1861-1874 гг. Д.А. Милютин. Исторические итоги реформ 1861-1874 гг. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Проблема развития капитализма. 

Сельская пореформенная община и ее институты. Социальное расслоение 

крестьянства. Проблема «аграрного перенаселения». Переход помещиков к 

сельскохозяйственному предпринимательству. Завершение промышленного 

переворота. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата. Развитие 

железных дорог. Капиталистический кредит и банки.   

Общественно-политические процессы. Подъём 1861-1864 гг. Н.Г. 

Чернышевский, А.И. Герцен. Польское восстание 1863-1864 гг. С.Г. Нечаев и 

«нечаевщина». Русское народничество 1870-х – начала 1980-х гг. П.Л. Лавров, М.Н. 

Бакунин, П.Н. Ткачёв. «Хождение в народ». «Земля и воля» (1876-1879) и «Народная 

воля» (1879-1881). Цареубийство 1 марта 1881 года. Рабочее и либерально-

оппозиционное движения 1870-1880-х гг. Земское либерально-оппозиционное 

движение 1878-1882 гг.   

Внешняя политика Российской империи третьей четверти XIX века. А.М. 

Горчаков. Отмена ограничительных условий Парижского мира 1856 года. Союз трех 

императоров. Отказ России от североамериканских владений. Русско-турецкая война 

1877-1878 годов. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Этапы 

присоединения Средней Азии. Образование Туркестанского генерал-губернаторства.  

Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже 

XIX– XX веков. Внутренняя политика царизма в 1881-1894 гг. Александр III. 

«Диктатура сердца М.Т. Лорис-Меликова. Идеология русского консерватизма. К.П. 

Победоносцев. Контрреформы 1880 – начала 1890-х годов. Николай II и его 

окружение. Социальная политика: дворянский, крестьянский и рабочий вопрос. 

«Полицейский социализм». Самодержавие и земство. Финансово-экономическая 

политика правительства. С.Ю. Витте и его политика индустриализации России. 

Промышленный подъем 1893-1899 гг. Кризис 1900-1903 гг. и его особенности. 

Депрессия 1904-1908 гг. Новый промышленный подъем 1909-1913 гг.   

Монополистические объединения в промышленности, на транспорте и в 

банковской системе. Возникновение государственно-монополистических 

объединений. Иностранный капитал в России. Российский бюджет. Сельское 

хозяйство: основные культуры, производство, региональная специализация. 

Помещичьи и крестьянские хозяйства. Влияние общины на развитие сельского 

хозяйства. Рост кооперации и её виды. Социальные противоречия в деревне. 

Социальный, национальный и конфессиональный состав населения по переписи 1897 

года. Рост населения России в 1897-1913 гг.: демографические изменения и 

миграционные процессы. Социальный облик российской буржуазии, дворянства, 

рабочего класса и крестьянства. Место России в системе мирового капитализма.  

Русская культура во второй половине XIX – начале XX веков. Особенности 

развития русской культуры в пореформенную эпоху. Состояние народного 

образования. Открытие новых университетов. Начало высшего женского образования. 
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Развитие науки. И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, П.Н. 

Яблочков, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский. Расцвет художественной литературы. Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, И.Е. Салтыков-Щедрин. Развитие 

русского театра. П.М. Садовский, М.Г. Савина. Музыкальная культура. «Могучая 

кучка». П.И. Чайковский. Основание Московской и Петербургской консерваторий. 

Живопись и скульптура. «Товарищество передвижных выставок». И.Н. Крамской, 

И.Е. Репин, В.И. Суриков. Архитектура эклектики. Эклектика в российской 

провинции. Скульптура. М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М.  

Антокольский.   

«Серебряный век» русской культуры. Открытие Саратовского университета и 

консерватории. Основание народных университетов. Крупные книгоиздательства. 

Основание новых научных направлений: геохимии, биохимии, радиологии, 

аэродинамики. В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, И.П. Павлов. 

Изобретение А.С. Поповым радио. Начало применения в быту автомобилей, трамвая, 

электричества, телефона, граммофона, кинематографа. Саратовский цирк братьев 

Никитиных. Художественная литература. А.П. Чехов, А.М. Горький, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн. Символизм, акмеизм, футуризм и другие течения модернизма в литературе. 

В.Я. Брюсов, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, В.В. Хлебников. Традиционные направления и 

модернизм в изобразительном искусстве. В.А. Серов, К.А. Коровин, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, М.А. Врубель. «Мир искусства», саратовская «Алая роза», «Голубая 

роза», «Бубновый валет». А.Н. Бенуа. К. С. ПетровВодкин. «Русские сезоны» С.П. 

Дягилева в Париже. Архитектура, музыка и театр. С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, 

А.В. Нежданова, К.С. Станиславский, В.И. НемировичДанченко. МХАТ. В.Ф. 

Комиссаржевская.   

Первая российская революция 1905–1907 гг. и Третьеиюньская монархия. 

Объективные предпосылки революции. Образование революционных и 

либеральнооппозиционных групп и объединений. Характер революции и её 

движущие силы. Периодизация революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 

года. Реакция самодержавия. Массовое движение весной-летом 1905 года. 

Возникновение Совета рабочих уполномоченных в Иваново-Вознесенске. Аграрное 

движение в деревне. Образование Всероссийского крестьянского союза. Создание 

Союза Союзов. Булыгинская Дума. Всеобщая октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 года. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. в Москве и 

других городах. Отступление революции: 1906 – лето 1907 гг. Спад стачечного 

движения, подавление аграрного движения крестьян и восстаний в армии и на флоте. 

Изменения в государственном строе. Манифест 6 августа 1905 г. о Государственной 

Думе. Избирательный закон 11 декабря 1905 года. Реформа Совета Министров и 

Государственного Совета. Издание «Основных государственных законов Российской 

империи». Созыв, деятельность и роспуск I Государственной Думы. «Выборгское 

воззвание». II Государственная Дума. Государственный переворот 3 июня 1907 года. 

Особенности возникновения политических партий в России. Основные партии, их 

программы и лидеры.   

Новый избирательный закон. III Государственная Дума: ход выборов, ее состав 

и деятельность. Рабочий вопрос в III Думе. Принятие важнейших аграрных 

законопроектов. Выборы в IV Думу, ее состав и деятельность. Сущность 

«третьеиюньской» политической системы. П.А. Столыпин как государственный 

деятель, его программа. Столыпин и «верхи». Аграрная реформа Столыпина. Выход 
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крестьян-домохозяев из общины. Переселенческая политика. Деятельность 

Крестьянского банка. Итоги аграрной реформы П.А. Столыпина. Национальная 

политика. Ограничение прерогатив финляндского сейма. Конституционный кризис. 

Гибель П.А. Столыпина. Новый революционный подъем. «Ленский расстрел». 

Крестьянские выступления.  

Внешняя политика России в конце XIX – начале XX веков. Россия в 

Первой мировой войне. Внешняя политика в 1880-1890-х гг. Образование русско-

французского союза. Империализм как фактор внешней политики. Гонка вооружений. 

Инициативы России по созыву Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. Дальний Восток 

в политике России во второй половине XIX - начале XX в. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Портсмутский мир. Англо-русское соглашение 1907 года. Балканы и 

Черноморские проливы во внешней политике России в 1910-1914 гг. Европейские 

державы на путях к мировой войне. Первая мировая война: цели и планы сторон, 

соотношение сил. Этапы и ключевые операции войны. Брусиловский прорыв. 

Состояние русской армии. Экономическое и политическое положение России в годы 

войны. Военно-техническая мобилизация промышленности. Транспорт. Отношение 

партий, классов и фракций Государственной Думы к войне. Образование 

«Прогрессивного блока» в Думе. Кризис власти. Назревание политического кризиса к 

концу 1916 года.   

  

Великая Российская революция 

  

Падение самодержавия в России в феврале – начале марта 1917 года. 

Предпосылки Февральской революции. Социально-экономическая и политическая 

ситуация в России осенью 1916 – зимой 1917 гг. Революционный кризис. Народные 

выступления в Петрограде (23-26 февраля). Победа восстания. Отречение Николая II 

от престола. Образование Петроградского Совета. Временный комитет 

Государственной думы. Приказ № 1.  

Формирование Временного правительства. Историческая оценка Февраля.  

Развитие революции от Февраля к Июлю. Первая попытка большевиков 

захватить власть в начале июля 1917 года. Общественно-политическая обстановка 

в стране весной 1917 года. Организация власти в центре и на местах. Внутренняя и 

внешняя политика Временного правительства. Многопартийность и политическая 

борьба. Рост влияния социалистических партий. Большевики и ленинская стратегия 

социалистической революции. Социальная напряженность и раскол революционной 

демократии. Проблема «двоевластия». Апрельский кризис и его разрешение. 

Создание первого коалиционного правительства. Радикализация масс. Фабзавкомы. I 

Всероссийский съезд Советов. Наступление на фронте и обострение ситуации в 

столице. События в Петрограде 3-5 июля. Роль большевистской «Военки». 

Подавление восстания и преследования большевиков. Создание второго 

коалиционного правительства и меры по укреплению власти. Оценка июльских 

событий в отечественной историографии.  

Попытка установления военной диктатуры в России и её крах. 
Перегруппировка политических сил в июле-августе 1917 года. VI съезд РСДРП(б) и 

его решения. IX съезд партии «народной свободы». Дифференциация в рядах 

меньшевиков и эсеров.  
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Политическая линия кадетов. Государственное совещание и его решения. 

Выступление Л.Г. Корнилова и его последствия. Большевизация Советов. Оценка 

«корниловского мятежа» в историографии.  

Октябрьская революция и захват власти большевиками. Углубление 

дестабилизации российского общества в сентябре-октябре 1917 года. Кризисные 

явления в народном хозяйстве. Социальные конфликты в городе, армии и деревне. 

Третье коалиционное правительство. Последний виток кризиса власти: Директория, 

Всероссийское демократическое совещание, Предпарламент. Эволюция 

большевистской тактики борьбы за власть. Ленинский план захвата власти. 

Разногласия в большевистском руководстве по вопросу восстания. Создание ВРК и 

деятельность Л.Д. Троцкого. Вооруженное выступление большевиков в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Поход на Петроград Керенского-Краснова и его 

неудача. Юнкерский мятеж в столице. «Кровавая неделя» в Москве. Установление 

новой власти в российской провинции.  

Строительство советского государства и социально-экономическая 

политика большевиков осенью 1917 – летом 1918 годов. Представления 

большевиков о переходе к социализму в России. В.И. Ленин. Создание первого 

советского правительства. Вопрос об однородном социалистическом правительстве и 

формирование высших органов государственной власти. Привлечение в 

правительство левых эсеров. Установление «рабочего контроля» и переход к 

национализации промышленности. ВСНХ и его роль. «Декларация прав народов 

России» и первые шаги советской национальной политики. Борьба с саботажем 

«старого» чиновничества и создание ВЧК. Роспуск Учредительного собрания. III 

съезд Советов. Подготовка мирного договора с Германией. Внутрипартийная борьба 

по вопросам мира и войны. Ликвидация старой армии и начало строительства 

РабочеКрестьянской Красной армии. Брест-Литовский мирный договор, его значение 

и политические последствия. Передел земли в феврале-марте 1918 года. 

Продовольственная диктатура. Разрыв большевиков с левыми эсерами и 

формирование однопартийного большевистского режима. Принятие первой 

Советской Конституции. Комбеды и проблема «социалистической» революции в 

российской деревне. Раскол российского общества и неизбежность гражданской 

войны.  

Гражданская война в России. Сущность и особенности Гражданской войны в 

России. Создание Красной Армии. Привлечение «военспецов». Превращение страны 

в «единый военный лагерь». Л.Д. Троцкий. Борьба с «демократической 

контрреволюцией». Мятеж Чехословацкого корпуса в мае 1918 года. Формирование 

Белого движения: социальная база, идеология, программы, состав, внутренние 

противоречия. А.В. Колчак, А.И. Деникин. «Красный» и «белый» террор. Основные 

военные операции на Восточном и Южном фронтах в 1918-1919 гг. Третья сила. 

Крестьянская армия Н.И. Махно. Раскол российского общества в годы гражданской 

войны: сущность, масштабы, последствия. Интервенция Германии и Антанты Россию 

как отягчающий фактор в гражданской войне. Война с Польшей. Разгром Врангеля. 

Кронштадский, Тамбовский, Западносибирский мятежи. Крестьянское повстанческое 

движение. Установление Советской власти в Закавказье, Средней Азии, на Дальнем 

Востоке и завершение гражданской войны. Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. Общие потери в гражданской войне.  

Политика большевиков в экономике и культурном строительстве в годы 

гражданской войны. Социально-экономическая модель «военного коммунизма»: 
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идейные истоки и практическое осуществление. Национализация промышленности и 

торговли. Уничтожение товарно-денежных отношений. Простой продуктообмен. 

Централизация сферы управления народным хозяйством. Распределительная система. 

Всеобщая трудовая повинность. Продразверстка и натуральные повинности крестьян. 

Коммуны. Милитаризация экономики. Товарный голод. Дискуссии о значении и 

последствиях «военного коммунизма» в современной историографии. Культура и быт 

Советской России в военные годы. Отрицание большевиками дореволюционных 

культурных достижений. Цензура, закрытие небольшевистских газет. «Классовый» 

подход в оценке истории и культуры России. Советская власть и православная 

церковь: причины противостояния. Столкновение революционной идеологии и 

традиционной народной морали. Литература, искусство и театральная жизнь. 

Революция и русская интеллигенция. Эмиграция и центры «русского зарубежья». 

Оценки Великой российской революции в современной отечественной и зарубежной 

историографии.  

  

Строительство социализма в СССР в 1920–1930-е годы 

  

Экономическое и культурное развитие СССР в 1920-е годы. Новая 

экономическая политика (1921-1928). Рождение концепции НЭПа: её сущность и 

основные черты. Необходимость отказа от политики «военного коммунизма»: две 

фазы «отступления». Условия и особенности перехода к нэпу. Голод 1921 года 

Допущение частнопосреднической торговой деятельности. Состояние финансово-

денежной системы в 19211922 гг. Денежная реформа 1922-1924 гг. Частное 

предпринимательство в промышленности. Трестирование государственной 

индустрии. Синдицирование трестов и предприятий. Введение элементов хозрасчета, 

принципов материальной заинтересованности, развитие товарно-денежных 

отношений и восстановление внутреннего рынка. Основные показатели 

восстановления отраслей промышленности. Роль Госплана. Концессионная политика. 

Начало нового этапа аграрной политики. Земельный кодекс 1922 года. Основные 

направления землеустроительной политики. Кооперативная политика в деревне. 

Положение крестьянства. Дифференциация крестьянских хозяйств. Причины кризиса 

НЭПа к концу 1920-х гг. Проблемы духовной жизни советского общества в 1920-х гг. 

Старая и новая интеллигенция. Развитие советской науки. Борьба с неграмотностью. 

Становление новой системы образования. Основные направления литературного 

творчества. Живопись, скульптура, архитектура, театр: борьба школ и направлений. 

Внедрение «классового» и русофобского подхода в культуре и науке. 

Антирелигиозная пропаганда, наступление государства на православную церковь и 

идеологию. Усиление идеологического и политического контроля в сфере культуры, 

науки и искусства в конце 1920-х гг.  

Образование и конституционное оформление СССР. Политическое 

развитие Советского государства в 1920-е гг. Особенности развития советских 

республик в начале 1920-х гг. и планы их объединения. Разногласия в руководстве 

РКП(б) по вопросу объединения. «Автономистский» план Сталина и ленинская идея 

федерации. Поражение Сталина. Договор об образовании СССР и его принятие на I 

Съезде Советов СССР. Национальный вопрос на XII съезде РКП(б). Подготовка и 

принятие первой Конституции СССР. Национально-территориальное строительство в 

Союзе ССР в 1920-е гг. и политика «коренизации». Борьба за власть в последние годы 
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жизни В.И. Ленина. «Политическое завещание» Ленина. «Оживление Советов». 

«Триумвират» и троцкистская оппозиция. «Дуумвират», «новая» и «объединенная» 

оппозиция. Борьба с «правой оппозицией». Формирование государственной 

бюрократии. Судьба оппозиционных партий. Ликвидация многопартийности в 

советском обществе. Оформление советской правовой системы и судопроизводства. 

Преобразование ВЧК в ОГПУ. Контроль партии над общественными организациями и 

профсоюзами. Сосредоточение власти в руках партийной верхушки и И.В. Сталина.  

Советская внешняя политика в 1920-е годы. Политическая изоляция 

советской страны после гражданской войны. Противоречия во внешнеполитической 

доктрине большевиков: принцип пролетарского интернационализма, курс на мировую 

революцию и установка на мирное сосуществование государств с различным 

общественным строем. Советский Союз и Коминтерн. Поддержка советским 

руководством зарубежных коммунистических партий. Нормализация отношений с 

Западом. Генуэзская и Гаагская конференции. Рапалльский договор с Германией и 

развитие советско-германского сотрудничества в 1920-е гг. «Полоса признания» 

СССР. Советско-британские отношения: сложности и противоречия, 

дипломатический конфликт 1927 года. Советская дипломатия во второй половине 

1920-х гг. Установление новых отношений со странами Востока. Укрепление 

отношений с Китаем.  

Форсированное строительство социализма в СССР в 1930-е годы 

  

«Сверхиндустриализация» промышленности и «сплошная» 

коллективизация сельского хозяйства в конце 1920-х – 1930-е гг. Альтернативы 

развития советского общества в конце 1920-х гг. Неудача стратегии 

индустриализации на основе НЭП и поиски модели развития страны. Кризис 

хлебозаготовок конца 1920-х гг. и введение «чрезвычайных» мер. Сокращение 

сельскохозяйственного производства. Возникновение продовольственного дефицита. 

Уменьшение хлебного экспорта. Угроза срыва планов индустриализации. Сложности 

реализации первого пятилетнего плана. Чрезвычайные меры в отношении кулацких 

хозяйств. Разногласия в партийном руководстве по вопросу дальнейшей 

модернизации советской экономики. Взгляды И.В. Сталина и Н.И. Бухарина на 

проблемы темпов индустриализации страны. Вопрос об источниках средств 

«сверхиндустриализации». Корректировка плана первой пятилетки. Трудности и 

противоречия «большого скачка».   

1929 год – «год великого перелома». Стройки первой и второй пятилеток. Рост 

советского рабочего класса: успехи и издержки. Героизм народа. «Революция сверху» 

в советской деревне. Партийные решения января 1930 г. и переход к политике 

«сплошной коллективизации». Раскулачивание как составная часть коллективизации 

и методы ее ускорения. Сопротивление крестьян. Основные этапы коллективизации. 

Становление государственной хлебозаготовительной системы. Голод 1933 года. 

Советская колхозная система во второй половине 1930-х гг. Итоги и последствия 

коллективизации. Сущность системы принудительного труда в СССР. ГУЛАГ. Темпы 

роста экономического развития страны в 1930-е гг. Достижение экономической 

независимости. Превращение СССР в развитую индустриальную державу. Значение, 

цена, последствия сталинской модернизации страны. Проблемы форсированного 

строительства социализма в СССР в современной отечественной и зарубежной 

историографии. Дискуссия в современной исторической науке о достигнутом уровне 
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развития социализма в конце 1930-х гг. Проблема «построения социализма в 

основном».  

Политическое развитие СССР и духовная жизнь советского общества в 

1930е гг. Основные характерные черты советской политической системы. ВКП(б) и её 

роль в обществе. Ликвидация внутрипартийной демократии. Роль ОГПУ-НКВД в 

советской политической системе 1930-х гг. Убийство С.М. Кирова и его последствия. 

Конституция «победившего социализма» и борьба с «врагами народа». Террор 1937-

1938 гг. в оценке современной отечественной историографии. Политические 

репрессии как фактор строительства социализма. И.В. Сталин и его концепция 

обострения классовой борьбы. Создание административно-командной системы 

управления обществом. Национальная политика советского государства в 1930-е гг. 

Первые пятилетки и «культурная революция». Борьба за ликвидацию неграмотности. 

Всеобщее начальное образование. Быстрое развитие среднего специального и 

высшего образования как потребность индустриализации. Выдающиеся научные 

открытия 1930-х годов. Достижения и успехи в развитии литературы, кинематографа, 

архитектуры, живописи, скульптуры. Академическое дело 19291931 гг. и 

установление партийной монополии в исторической науке. «Краткий курс истории 

ВКП(б)». Отношение государства к церкви и религии. Официальная идеология и её 

влияние на науку, искусство, литературу и народные массы.  

Внешняя политика советского государства в 1930-е годы. Эволюция 

Версальско-Вашингтонской системы международного порядка в 1930-е гг. Фашизм и 

стратегия Коминтерна. Признание Советского Союза США. Вступление СССР в Лигу 

наций. Реализация идеи «коллективной безопасности». Договоры с Францией и 

Чехословакией. Политика «умиротворения агрессора» и Советский Союз. 

Политическая изоляция СССР после Мюнхенского соглашения. Угроза войны с 

Японией. Неудача англо-франко-советских переговоров в Москве и переориентация 

внешней политики СССР. Переговоры с Германией. Советско-германский пакт о 

ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный дополнительный протокол.  

  

Великая Отечественная война советского народа 

  

СССР накануне войны (1939-1941 гг.). Развитие советского ВПК и 

укрепление обороноспособности СССР накануне войны. Перевооружение армии, 

переход на кадровую систему ее комплектации. Военная доктрина РККА. Новая 

советская военная техника. Репрессии в РККА. Меры советского руководства по 

интенсификации труда в промышленности. Начало Второй мировой войны и СССР. 

Поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Договоры 

СССР с Балтийскими государствами. Советско-финляндская война. Укрепление 

дальневосточных рубежей СССР. «Советизация» вновь присоединенных территорий 

и обустройство границ. Полемика в отечественной историографии о характере 

подготовки и степени готовности СССР к войне.  

Начало Великой Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). 
Нападение фашистской Германии на СССР. Причины поражения 1941-1942 гг. 

Приграничные сражения. Мобилизация сил и средств на борьбу с агрессией. 

Перестройка страны на военный лад. ГКО. Чрезвычайные меры по укреплению 

боеспособности Красной Армии. Бои за Киев, Смоленск. Блокада Ленинграда. 

Московская битва и крах «блицкрига». Создание антигитлеровской коалиции. 
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Военные действия весной – летом 1942 года. Приказ Сталина № 227. Оборона 

Сталинграда и Кавказа. Немецкий оккупационный режим. Партизанское движение.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – 

декабрь 1943 г.). Разгром фашистов под Сталинградом. Освобождение Северного 

Кавказа. Прорыв блокады Ленинграда. Контрнаступление немцев в феврале-марте 

1943 года. Операция «Цитадель». Курская битва. Форсирование Днепра. Проблема 

открытия второго фронта в Европе. Тегеранская конференция.  

Завершающий победоносный период Великой Отечественной войны (1944 

г. – сентябрь 1945 г.). Советские стратегические наступательные операции 1944 года. 

Операция «Багратион». Полное освобождение территории СССР, перенос военных 

действий на территорию соседних государств. Освобождение Восточной Европы. 

Висло-Одерская операция. Бои в Венгрии. Освобождение Чехословакии. Крымская 

конференция. Встреча с союзниками на Эльбе. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Потсдамская конференция. Участие СССР в разгроме Японии. 

Маньчжурская операция. Разгром Квантунской армии. Итоги и уроки Великой 

Отечественной войны. Цена и значение Великой Победы.  

Подвиги саратовцев на фронтах Великой Отечественной войны.  

Советская экономика и общество в годы Великой Отечественной войны. 

Экономический урон, нанесенный советской экономике в начальный период войны. 

Эвакуация предприятий из западных районов страны. Рост военного производства и 

централизация управления экономикой в военных условиях. Транспортная проблема. 

Всеобщая воинская повинность и трудовой героизм. Труд крестьян в колхозах и 

совхозах и решение продовольственной проблемы. Роль ленд-лиза в обеспечении 

Советской Армии. Саратовский край в годы Великой Отечественной войны 

(размещение эвакуированного населения и предприятий, перестройка экономики на 

военный лад, помощь населения фронту, помощь госпиталям). Экономическое 

соревнование СССР и Германии: оценка современной историографии.   

Власть и общество в годы войны. Оккупационный режим на захваченных 

территориях. Коллаборационизм и его масштабы. Депортации народов с Северного 

Кавказа, Поволжья, Крыма. Развитие партизанского движения. Роль городского 

подполья. Роспуск Коминтерна. Церковь в годы войны. Патриотизм и патриотическое 

движение. Всенародная помощь фронту. Литература и искусство в годы войны. Вклад 

интеллигенции в победу.   

  

Послевоенное развитие СССР: от Победы до распада (1945-1991) 

  

СССР в 1945-1953 годах. Итоги войны. Послевоенная пятилетка. Деятельность 

спецкомитетов и приоритетное развитие ВПК. Восстановление народного хозяйства. 

Денежная реформа и отмена карточек. Голод 1946-1947 гг. Деревня в послевоенные 

годы. Заключенные и спецпоселенцы. Разработка атомной бомбы. Политический 

режим в последние годы жизни Сталина. «Ленинградское дело». Идеологические 

кампании. Церковь в послевоенные годы. Государственная политика в культурной 

области. СССР и «холодная война». Рождение сверхдержавы.Начало послевоенной 

конфронтации двух «супердержав» – СССР и США. Советский Союз и германская 

проблема. СССР и китайская революция. Участие СССР в корейской войне. СССР и 

страны народной демократии. Итоги периода 1945-1953 годов.  
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СССР в 1953-1964 годах. Смерть И.В. Сталина. Расстановка и столкновение 

сил в политическом руководстве. Поражение Л.П. Берии в борьбе за власть. Падение 

Г.М. Маленкова. Упрочение позиций Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика 

Сталина и борьба с культом личности. Провал попытки смещения Н.С. Хрущева с 

должности первого секретаря ЦК КПСС летом 1957 года. «Антипартийная группа». 

Отставка Г.К. Жукова. Установление единоличной власти Н.С. Хрущева. 

Реабилитация ряда депортированных народов. Национальная политика. XXII съезд 

КПСС и программа «развернутого строительства коммунизма». Реформы в 

промышленности. Совнархозы. Реорганизация сельского хозяйства. «Целинная 

эпопея». Паспортизация на селе. Реорганизация МТС. Аграрный кризис начала 1960-х 

годов. Социальная политика. Жилищная программа. Освоение космоса. Советская 

наука. «Оттепель» в литературно-художественной жизни. Б.Л. Пастернак, А.И. 

Солженицын, М.А. Шолохов. Зарождение диссидентства. Отставка Хрущева. Итоги 

периода 1953-1964 гг. Современная историография о попытках реформирования 

советской общественно-экономической системы в 1953–1964 гг.  

Внешняя политика: общая характеристика. Образование организации 

Варшавского Договора. Роспуск Коминформа. Венгерские и берлинские события. 

Возникновение и развитие разногласий с Китаем. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия во всех 

средах, кроме подземной.   

СССР в 1965–1985 годах. Ранний «развитой социализм» (1964-1977). 

Утверждение Л.И. Брежнева у власти. Переход к консервативному 

внутриполитическому курсу. Изменения в политическом окружении Брежнева. 

Реформы А.Н. Косыгина в промышленности и сельском хозяйстве. Экономические 

методы хозяйствования. Итоги восьмой пятилетки. «Пражская весна» и СССР. 

Свертывание реформы 1965 г. и социально-экономическое развитие СССР в 1970-е 

годы. Достижения в топливно-энергетическом комплексе. Экономическое 

соревнование СССР со странами Запада. Проблемы технологического отставания. 

Советская экономика и НТР. Падение темпов экономического роста.   

Положение в стране в годы позднего «развитого социализма» (19771985). 

Конституция СССР 1977 года. Социально-демографические изменения в советском 

обществе. Процесс урбанизации. Улучшение уровня и качества жизни советского 

народа. Теневая экономика. Рост социальных проблем. Изменения в 

государственнополитическом руководстве в последние годы правления Брежнева. 

Поиски путей упрочения социализма при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко. 

Особенности советской внешней политики при Л.И. Брежневе. Идеология 

конфронтации. «Доктрина Брежнева». Вьетнамская война. Советско-американское 

сближение и разрядка напряженности в середине 1970-х гг. Заключительный Акт 

Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Осложнение 

внешнеполитических условий развития СССР. Афганская война. Новый виток гонки 

вооружений. СССР и страны «народной демократии». СССР и страны третьего мира. 

Официальная идеология. Противоречия общественной жизни и культуры. 

Достижения и противоречия в развитии науки. Космические исследования.  

Рост расходов на культуру. Книжная культура. Стандартизация массового 

сознания. Отражение негативных черт советской действительности в литературе и 

кинематографе. «Деревенская проза». Военная тема в литературе. А.И. Солженицын и 

«Архипелаг ГУЛАГ». Передовые позиции советского спорта в мире. Диссидентство. 

Национальная политика и национальные движения в 1964 – 1985 годы.  
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Перестройка в СССР и распад страны (1985–1991). Поиск путей 

совершенствования социализма. Курс на ускорение социально-экономического 

развития советского общества (1985-1986). М.С. Горбачев. Апрельский (1985 г.) 

пленум ЦК КПСС. Чернобыльская катастрофа. Реформы в экономике и разрушение 

старой системы хозяйствования. Рост диспропорций в экономике. Разрушение 

потребительского рынка. «Новое мышление» во внешней политике. От «ускорения» к 

«перестройке». Начало перестройки системы общественных отношений в СССР (1987 

– весна 1990 гг.). Демократизация и гласность. Начало реформы политической 

системы. Возникновение и развитие многопартийности. Поиск решения 

национальных проблем. «Парад суверенитетов» и судьба реформ. Начало 

независимой политики РСФСР. Трудности перехода к рынку. Вопрос о сохранении 

СССР. Внешняя политика. «Новое политическое мышление» и его суть. 

Нормализация отношений Восток-Запад через разоружение. Договор о ликвидации 

ракет средней дальности. Вывод советских войск из Афганистана. Развертывание 

демократического движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Победа антикоммунистических «бархатных» революций. Ликвидация СЭВ и ОВД. 

Объединение Германии. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. 

Поражение в «холодной войне». Новая геополитическая ситуация. Культура в период 

«перестройки». «Исторический бум» в литературе, кинематографе, театре, на 

телевидении, в СМИ. Идеологический плюрализм в обществе. Демонтаж союзной 

государственности (август – декабрь 1991 г.). Политический кризис 19-21 августа 

1991 года. Ликвидация государственно-политических структур СССР. Юридическое 

оформление распада СССР.  

  

Россия на рубеже тысячелетий: трудности и противоречия   

суверенного государства 

  

Российские реформы в 1992–1999 гг. Начало перехода к новому обществу. 

Экономические реформы Е.Т. Гайдара и их последствия. Инфляция. Разрушение 

единого народнохозяйственного комплекса на постсоветском пространстве. 

Криминализация экономической жизни. Рост внешнего долга. «Шоковая терапия». 

Приватизация. Начало преобразования колхозов и совхозов в паевые товарищества и 

фермерские хозяйства. Изменения в социальной структуре. Формирование и развитие 

новой политической системы. Углубление конституционного кризиса. Январь – 

октябрь 1993 года. Политический кризис 21 сентября – 4 октября 1993 года. Принятие 

новой Конституции. Ликвидация Советов. Отказ от монетаристских мер 

реформирования, непоследовательность реформ. Разрушение наукоемких отраслей, 

легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. Укрепление позиций 

сырьевых отраслей. Финансовые пирамиды. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

Кризис 1998 г. и его последствия. Правительство Е.М. Примакова. Кризис «партии 

власти». Отставка Б.Н. Ельцина. Социальная поляризация в условиях свободного 

рынка. Складывание новой социальной структуры. Маргинализация традиционных 

групп населения. Старая номенклатура и новая политическая элита. Депопуляция и её 

причины. Рост бедности. Российская культура в 1990-е годы. Проблемы духовного 

развития общества. Государство и творческая интеллигенция. Начало реформы 

образования. Российский интернет. Художественное творчество в России. Внешняя 

политика России в 1990-е годы. «Концепция партнерства» А.В. Козырева. 

«Концепция «многополярного мира» Е.М. Примакова. Отношения России с ближним 
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зарубежьем. Создание Вооруженных сил России. Миротворческие функции 

вооруженных сил России. Проблемы развития СНГ.  

Российско-американские отношения. Россия и Европа. Россия и балканский 

кризис. Россия и локальные военные конфликты в мире. Падение международного 

престижа России, ослабление ее влияния в развивающихся странах. Национальная 

политика государства. Чеченская война.  

Россия в первом десятилетии XXI века. Президентство В.В. Путина (2000 –

2008) и поиск новых ориентиров. Реорганизация вертикали государственной власти. 

Создание федеральных округов. Реформа Совета Федерации. Создание 

Государственного совета. Отстранение олигархов от центров политической власти. 

Роль Государственной Думы.  

Проблема многопартийности и создание «Единой России». Судебная реформа. 

Выборы в Государственную Думу 2003 года. Президентские выборы в 2004 году. 

Реформа избирательного законодательства. Формирование Общественной палаты. 

Концепция «суверенной демократии» и ее реализация во внутренней политике. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Проблема чеченского 

урегулирования. Террористическая угроза. Итоги президентства В.В. Путина. 

Выборы Президента РФ в марте 2008 года. Президент Д.А. Медведев. Постановка 

новых задач. Российская экономика в начале третьего тысячелетия. Преодоление 

последствий финансового кризиса 1998 года. Сохранение доминирующего положения 

сырьевых отраслей. Налоговая реформа. Разрешение оборота сельскохозяйственных 

земель. Экономический рост, его характер и масштабы. Жилищнокоммунальная 

реформа. Социальная политика. Проблема бедности и ее угроза стабильности 

общества. Приоритетные национальные программы. Внешнеполитические ориентиры 

в 2000-2010 годах. Россия и «оранжевые революции» в странах СНГ. Союз России и 

Беларуси. Сотрудничество с Западом. Отношения с НАТО и ЕС. Россия – член 

«группы восьми». Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Шанхайская 

Организация сотрудничества. Основные направления культурного развития. Новые 

научные достижения. Вручение Нобелевской премии по физике за 2000 год Ж.И. 

Алферову. Проблема «утечки мозгов». Господство массовой культуры. Проблема 

западной культурной экспансии. Разрушение книжной культуры. Кризис 

отечественного кинематографа и поиски «нового русского кино». СМИ и 

манипуляция общественным сознанием. Проблема поисков путей культурного 

обновления России. Реформы в сфере образования и их негативные последствия. 

Итоги развития России в первом десятилетии XXI века.  

  
а) Основная  литература  
История России: учебник / А. С. Орлов [и др.], М., 2015. - 527 с. 

История России с древнейших времен до наших дней / Морозова Л.Е., Боханов А.Н. и 

др. М., 2016. - 1744с.) 

История России. ХХ — начало XXI века / Под ред. Семенниковой Л.И. 7-е изд., испр. 

и доп.: учебник. М.: Юрайт, 2019. – 322 с. 

 

б) Дополнительная литература  
Айрапетов О.Р. История внешней политики Российской империи. 1801-1914. В 4 т. 

М., 2017. 

Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–

1964 гг. М., 2010.  

Анисимов Е.В. Петр первый: благо или зло для России. М., 2017. 
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Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002.  

Безбородов А.Б., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. СПб., 2010.  

Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 - февраль 1917 г. / 

И.Б. Белова;под ред. Г.А. Бордюгова. М.: АИР0-ХХI, 2011. 

Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 

2010.  

Вдовин А.И. История СССР от Ленина до Горбачева. М., 2011.  

Великая война: сто лет / под ред. М. Ю. Мягкова, К. А. Пахалюка. М. ; СПб. : Нестор-

История, 2014. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 15 тт. М.: Кучково поле, 2011 – 

2018. 

Великие реформы в России середины XIX века. М., 2002.  

Вишленкова Е.А., Смыков Ю.И. История России XIX века: Учебник. Казань, 2003.  

Власть, общество и реформы в России в XIX — начале XX века: исследования, 

историография, источники. СПб.: Нестор-История, 2009. 

Герман А.А. Русские революции и Гражданская война. М: АСТ, 2017, 2018. 

Горский А.А. Русское Средневековье. М., 2010. 

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.). 

Новые подсчеты и оценки. М., 2003.  

Гросул В.Я. Образование СССР (1917–1924 гг.). М., 2007.  

Гросул В.Я. Общественное мнение в России XIX века. М., 2013. 

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). Курс 

лекций. М., 2001. 

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). 

Курс лекций. М., 2001. 

Данилов А.А., Пыжиков В.А. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002.  

Данилов А. А. История России IX - XIX вв. Биографический справочник. М., 

1997. Два президентских срока В.В. Путина. Динамика перемен. М., 2008.  

Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения 

самодержавия. М., 2010. 

Жуков Ю.Н. Иной Сталин: Политические реформы в СССР в 1935–1937 гг. М., 2010.  

Жуков Ю.Н. Сталин: Тайны власти. М., 2008. 

Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011.  

Зеленин И.Е. Сталинская «революция сверху» после «великого перелома», 1930 – 

1939:  

Политика, осуществление, результаты. М., 2006.  

Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. М., 2008.  

Ильин С. В. Витте. М., 2012.  

История России XX – начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006–2010.  

История России с древнейших времен до 1861 . / Отв. ред. Н. И. Павленко. М., 2001.  

История России с древнейших времен до начала XXI века. Т. 1–3: Учебник для вузов / 

Под ред. Л. В. Милова. М., 2006.  

История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х т. /А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2008.  

История России ХIX–начала ХХ вв.: Учебник для исторических факультетов 

университетов / Под ред. В.А. Федорова. М., 2004.  

История Саратовского края с древнейших времён до наших дней. Учебное пособие. 

Саратов, 2010.  

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт 

целостного анализа). М., 2001. 

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе: 1953–начало 

1980-х гг. М., 2010.  
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Козляков В.Н. Смута в России XVII век. М., 2007. 

Кром М.М. Рождение государства. Московская Русь XV-XVI веков. М., 2018. 

Кульков Е.Н., Мягков М.Ю., Ржешевский О.А. Война 1941–1945. М., 2005.  

Куманев Г.А. Проблемы военной истории Отечества (1938 – 1945 гг.). М., 2007.  
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