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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ 

 

БЛОК 1 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ЭЛЛИНИЗМА 

 

1. Введение. Географическое положение и природные условия древней Греции. Население 

древней Греции. Важнейшие виды источников по истории древней Греции: исторические 

труды древнегреческих и римских авторов (Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий, 

Корнелий Непот, Квинт Курций Руф), литературные произведения (Гомер, Гесиод, Эсхил, 

Софокл, Еврипид, Аристофан, Менандр), надписи (эпиграфика), папирусы, нумизматика, 

вещественные источники, произведения искусства. Периодизация древнегреческой истории. 

 2. Крито-микенский период истории Греции. Источники по истории периода. 

Миологическая и литературная традиция. Археологические раскопки в Малой Азии, на 

островах Эгейского мира и в Балканской Греции. Линейное письмо "Б". Минойская 

цивилизация древнего Крита. Периодизация. Расцвет цивилизации. Социально-политический 

строй Минойской цивилизации. Вопрос о характере царской власти. Проблема гибели 

Минойской цивилизации. Завоевание Крита ахейцами. Становление цивилизации в 

Балканской Греции. Основные центры цивилизации (Микены, Тиринф, Пилос, Орхомен, 

Фивы, др.). Периодизация истории микенской цивилизации. Социально-политический строй 

микенской цивилизации. Вопрос о государстве Аххиява. Внешняя политика государств 

Балканской Греции. Троянская война. Дорийское переселение и его роль в истории Греции. 

Проблема континуитета и дисконтинуитета в истории послемикенской Греции.  

3. Греция в XI-IX вв. до н.э. Вопрос об источниках по истории периода XI-IX вв. до н.э. 

"Гомеровский вопрос". Поэмы Гомера как исторический источник. Содержание поэм. 

Хозяйственная жизнь греков по данным поэм Гомера. Общественный строй греков XI-IX вв. 

до н.э. Выделение знати, развитие рабства. Система власти. Вопрос о "военной демократии" у 

гомеровских греков.  

II. Архаический период. 

 4. Архаический период истории Греции. VIII-VI вв. до н.э. Изменения в развитии Греции в 

архаический период. Прогресс в развитии хозяйственной жизни. Возникновение городов. 
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Синойкизм. Становление полисов. Полис как уникальное единство гражданской общины, 

государства и города и как основа древнегреческой цивилизации (античной цивилизации). 

Роль полисов в истории античного мира. Изменения в составе общества, усложнение 

социальной структуры. Социально-политическая борьба в архаический период и ее 

особенности. Важнейшие противоречия, определявшие характер политической борьбы. 

Эволюционные и радикальные пути преодоления противоречий. Эсимнетия и реформы. 

Раннее законодательство. Раннегреческая тирания и ее роль в развитии архаической Греции. 

Великая греческая колонизация VIII-VI в. до н.э. Причины колонизации, важнейшие 

направления колонизационного движения. Значение колонизации для Греции, варварского 

мира и Средиземноморья в целом.  

5. Древняя Спарта в VIII-VI вв. до н.э. Географическое положение и природные условия 

Лаконии. Население Спарты. переселение дорийцев и его роль. Мессенские войны. Развитие 

Спарты в VIII-VI вв. до н.э. Реформы Ликурга и их влияние на развитие хозяйства и социально-

политического строя. Проблема датировки реформ и личности Ликурга. Гипотеза реформ 

середины VI в. до н.э. Особенности экономической системы Спарты. Социальный строй. 

Спартиаты и "община равных". Воспитание спартиатов, их образ жизни. Периэки. Илоты. 

Государственный строй Спарты. Особое положение царей. Апелла. Роль герусии. Эфорат и 

его роль. Внешняя политика Спарты в архаический период. Образование Пелопоннесского 

союза.  

6. Аттика в VIII-VI вв. до н.э. Особенности географического положения и природных 

условий Аттики. Население. Древнейшая история Аттики. упадок государственности и 

децентрализация страны в послемикенское время. Формирование Афинского полиса. 

Оживление хозяйственной деятельности в конце гомеровского - начале архаического 

периодов. "Синойкизм Тесея". Сословное деление общества (эвпатриды, геоморы, демиурги). 

Господство эвпатридов. Роль ареопага. Положение демоса. Предпосылки борьбы демоса с 

эвпатридами. Заговор Килона. Законы Драконта. реформы Солона, их характер и значение. 

Тирания Писистрата и Писистратидов. Реформы Клисфена и их значение для формирования 

Афинской демократии. Результаты развития Афинского государства в VIII-VI вв. до н.э. 

III. Классический период.  

7. Греко-персидские войны. Персидская держава в к.VI-н.V вв. до н.э. Причины и поводы 

греко-персидских войн. Ионийское восстание. Первый поход Дария I и его результаты. Второй 

поход, Марафонское сражение. Отношение различных полисов к войне с персами. Борьба 

политических группировок в полисах Греции. Положение в Афинах. Возвышение Фемистокла 

и его "морская" программа. Укрепление военно-морских сил Афинского полиса. Образование 

Панэллинского союза Поход Ксеркса. Важнейшие сражения 480-479 гг. до н.э.: при 

Фермопилах, при о. Саламин, при Платеях и Микале. Образование Делосского морского 

союза. Изменение характера войны. Второй период греко-персидских войн. Изменение 

стратегии и тактики военных действий. Важнейшие битвы второго периода войн. Битва у реки 

Эвримедонт. Египетская экспедиция. Условия Каллиева мира. Причины победы греков. 

Значение победы греков. 

 8. Социально-экономическое развитие Греции в V в. до н.э. Общие черты экономической 

системы древней Греции. Преобладание частного сектора в производстве. Экономическая 
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роль государства. Развитие торгово-ремесленных и аграрных полисов. Особенности 

сельскохозяйственного производства в древней Греции. Характер землевладения и 

землепользования. Развитие частной собственности на землю. Ремесло, торговля, 

ростовщичество, мореплавание. Трапедзиты. Роль мелкого свободного труда. Классическое 

греческое рабство. Источники рабства. Юридическое и фактическое положение рабов. 

Значение рабского труда в жизни древнегреческого общества. Проблема соотношения труда 

свободных и рабов, и конкуренции между рабским и свободным трудом. Отношение 

свободных людей к труду. Социальный строй полисов классического периода. Гражданское 

население. Знать. Положение и состав демоса. Роль метеков в экономике и общественно-

политической жизни. Вольноотпущенники. Социально-политическая борьба в греческих 

полисах, ее особенности и характер. 

9. Афинское государство в V в. до н.э. Возникновение Делосского морского союза, его 

структура и состав. Трансформация Союза в Афинскую морскую державу (Архэ). 

Особенности афинской политики в отношении союзников. Значение Афинского морского 

союза в истории Греции. Политическая борьба в Афинах в первой половине Y в. до н.э. 

Социальные основы и программы политических группировок (партий). Возвышение и 

политическая деятельность Фемистокла. Усиление позиций эвпатридов. Деятельность 

Кимона. Реформа Эфиальта. Государственный строй Афинской демократии. Народное 

собрание. Совет 500. Ареопаг. Гелиэя. Органы исполнительной власти. Демократизм и 

историческая ограниченность Афинского государства. Достижения и недостатки Афинской 

государственной системы. Значение политического опыта демократий Греции для 

последующих эпох. Политическая деятельность Перикла. Перикл как личность и политик. 

Внутренняя и внешняя политика Афин при Перикле. Политика Перикла в области культуры.  

10. Пелопоннесская война. Причины и поводы к началу войны. Эпидамнский и Потидейский 

конфликты. Мегарская псефисма. Соотношение сил и военные планы сторон. Периодизация 

событий войны. Архидамова война. Тактика Спарты и Афин. Захват Пилоса. Никиев мир. 

Сицилийская экспедиция. Политика Алкивиада. Декелейская война. Олигархический 

переворот в Афинах. Битва при Эгоспотамах. Окончание войны. Условия мирного договора. 

Тирания тридцати в Афинах. Восстановление демократии. Значение Пелопоннесской войны в 

развитии Греции. 

11. Греция в IV в. до н.э. Кризис полисной системы. Проблема кризиса классического 

греческого полиса в отечественной и зарубежной науке. Экономические, политические и 

социальные последствия Пелопоннесской войны. Вопрос об экономическом упадке и его 

масштабах. Новые черты в развитии сельского хозяйства, ремесла, торговли, денежного 

капитала. Изменения в формах земельной собственности и землепользования и в развитии 

рабства. Социальный строй полисов Греции в IY в. до н.э. Имущественное расслоение 

гражданского коллектива. Вопрос о концентрации земельной собственности и обезземелении 

крестьянства. Обострение социальных противоречий в гражданском коллективе. Возрастание 

роли метеков. Вольноотпущенники. Эмиграция греков. Наемничество. Младшая (поздняя) 

тирания, ее характер и значение в истории Греции. Внутренняя и внешняя политика полисов 

после Пелопоннесской войны. Гегемония Спарты. Поход 10-ти тысяч греков (“анабасис”). 

Коринфская война. Ухудшение внешнеполитического положения греческих полисов. 

Возвышение Фив. Политическая деятельность Эпаминонда. Битвы при Левктрах и при 
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Мантинее и их значение. Второй Афинский морской союз, его особенности и значение. 

Падение гегемонии Фив, распад Второго Афинского морского союза. Внутреннее и 

внешнеполитическое состояние греческих полисов во второй половине IY в. до н.э.  

12. Возвышение Македонии и установление в Греции македонской гегемонии. 

Географическое положение и природные условия Македонии. Население. Особенности 

экономики и социально-политического строя Македонии. Реформы Филиппа II и их значение. 

Внешняя политика Македонии во второй половине IY в. до н.э. “Священная война”. 

Отношение к Македонии разных полисов и различных социальных сил. Деятельность и 

взгляды Исократа. Демосфен как личность и политический деятель. Битва при Херонее. 

Панэллинский конгресс в Коринфе. Установление в Греции македонской гегемонии. Гибель 

Филиппа II и ее причины. Приход Александра Македонского к власти. Установление 

македонской гегемонии в Греции. 

IV. Эллинистический период.  

13. Завоевания и держава Александра Македонского. Александр Македонский как 

личность, полководец и государственный деятель. Предпосылки походов Александра на 

Восток. Держава Ахеменидов в IY в. до н.э. Военные силы и планы Александра. Важнейшие 

этапы похода. Сражения при Гранике и Иссе. Захват Тира. Завоевание Египта. Битва при 

Гавгамелах. Война в Средней Азии и в Индии. Состав империи Александра Македонского. 

Управление империей. Изменение характера царской власти. Органы центрального 

управления. Денежная и налоговая системы государства. Развитие царского культа. Политика 

в отношении восточных народов. Оппозиция политике Александра, ее причины и характер. 

Историческое значение похода Александра и его политики. Оценка деятельности Александра 

Македонского в античной и современной историографии. 

14. Эпоха эллинизма. Формирование системы эллинистических государств. Войны диадохов 

и эпигонов. Сущность понятия “эллинизм” в современной отечественной и зарубежной науке. 

Дискуссии о сущности эллинизма. Вопрос об эллинистической цивилизации. Общие черты 

эпохи. Особенности экономического развития эллинистического мира. Формы собственности. 

Развитие и значение государственного и частно-общинного сектора в экономике. Основание 

городов. Особенности развития полисов. Технические открытия, достижения в строительстве, 

в военном деле. Новые черты в социальном развитии. Особенности общественной системы 

полисов и сельских общин. Положение рядового сельского населения. Развитие рабства. 

Социальная структура городского населения. Государственный строй эллинистических 

царств. Особенности царской власти. Культы царей. Центральное управление. Придворные 

должности и ранги. Административно-территориальное деление эллинистических государств 

и организация управления страной. Положение полисов в эллинистических государствах. 

Армия, ее особенности.  

Греция и Македония в эллинистическую эпоху. Социально-экономический строй Македонии. 

Борьба за укрепление внешнеполитического положения страны. Войны с Римом. Государства 

Балканской Греции. Изменения в экономическом положении полисов, в их социальном 

развитии. Положение полисов. Ахейский и Этолийский союзы, их организация и роль в 

развитии греческого мира. Особенности положения и развития Спарты. Реформы Агиса и 
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Клеомена, тирания Набиса. Установление господства Рима над Македонией и Балканской 

Грецией. 

Египет Птолемеев. Приход к власти династии Птолемеев. Территория и население страны. 

Экономика Египта. Роль государства в экономической жизни страны. Особенности 

этнических, демографических и социальных процессов. Развитие Александрии, ее роль в 

жизни страны. Упадок и гибель страны. 

Государство Селевкидов. Территория и население страны. Развитие экономики. 

Градостроительная деятельность. Значение городов. Храмовые общины. Сельская территория. 

Социальное развитие. Образование Греко-Бактрийского и Парфянского царств. Правление 

первых Селевкидов. Деятельность Антиоха III. Война с Римом и ее итоги. Кризис и гибель 

царства Селевкидов. 

Царство Пергам. Образование и возвышение государства. Особенности внешней политики и 

ее результаты. Роль Пергама в развитии культуры эллинистического мира. Родос. Внутреннее 

развитие и внешняя политика. 

Кризис и упадок эллинистических государств. Его причины, основные этапы. Значение 

эллинистической цивилизации в истории древних обществ. 
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17. Бузескул В.П. История Афинской демократии. СПб., 2003. 

18. Габелко О.Л. История Вифинского царства. СПб, 2005. 

19. Глускина Л. М. Проблемы социально-экономической истории Афин IV в. до н. э. Л., 

1975.  
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20. Гиндин Л. А., Цимбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 

1996.  

21. Грант М. Классическая Греция. М., 1998.  

22. Доватур А.И. Рабство в Аттике VI–V вв. до н.э. Л., 1980. 

23. Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. Л., 1985 

(имеются другие издания).  

24. Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. Пг., 1918.  

25. Зелинский Ф. Ф. Религия эллинизма. Пг., 1922 (переизд.: Томск, 1996).  

26. Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до н. э. М., 1964.  

27. Зельин К.К., Трофимова М.К. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье в 

эллинистический период. М., 1969. 

28. Зельин К.К. Исследования по истории земельных отношений в Египте II–I веков до 

нашей эры. М., 1960.  

29. Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994. 

30. Златковская Т. Д. У истоков европейской культуры (Троя, Крит, Микены). М., 1961.  

31. Казаров С.С. История царя Пирра Эпирского. СПб., 2009. 

32. Карпюк С.Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М., 2003. 

33. Карпюк С.Г. Климат и география в человеческом измерении. М., 2010.  

34. Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война,  мир и дипломатия в 220-146 годах 

до н.э. М., 1993. 

35. Кащеев В.И. Творцы дипломатии в эллинистическом мире: глашатаи, послы, 

третейские судьи. М., 2014. 

36. Климов О.Ю. Пергамское царство. Проблемы политической истории и 

государственного устройства. СПб., 2010. 

37. Колобова К. М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.  

38. Корзун М. С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444-425 гг. до н. э. Минск, 

1975.  

39. Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979.  

40. Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. СПб., 2008. 

41. Кузьмин Ю.Н. Аристократия Берои в эпоху эллинизма. М., 2013. 

42. Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных 

отношений (VII–V вв. до н. э.). СПб., 2001. 

43. Кулишова О.В. Античный театр: организация и оформление драматических 

представлений в Афинах V в. до н.э. СПб., 2014. 

44.  Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Государственные и военные древности. 

СПб., 1997. 

45. Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древности. 

СПб., 1997. 

46. Левек П. Эллинистический мир. М., 1989.  

47. Ленцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963.  

48. Лурье С. Я. Язык и культура микенской Греции. М.-Л., 1957.  

49. Маринович Л. П. Александр и греки. М., 1984.  

50. Маринович Л. П. Греческое наёмничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М., 1975.  

51. Молев Е.А. Боспорские древности. Проблемы политической, социальной и культурной 

истории античного Боспора. Нижний Новгород, 2017. 

52. Никитюк Е.В. Афинские нечестивцы. Процессы по обвинению в религиозном нечестии 

в Афинах в последней четверти V в. до н.э. СПб., 2018. 

53. Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. – СПб., 

1999. 

54. Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб, 2001. 

55. Печатнова Л.Г. Спартанские цари. М., 2007. 

56. Печатнова Л.Г. Спарта. Миф и реальность. М., 2013. 
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57. Печатнова Л.Г. Древняя Спарта и её герои. М., 2016. 

58. Полякова Г.Ф. Социально-политическая структура пилосского общества (по данным 

линейного письма Б). М., 1978. 

59. Попов А.А. Греко-бактрийское царство. СПб., 2008. 

60. Проблемы античной демократии. Под ред. профессора Э.Д. Фролова. СПб., 2010. 

61. Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. М.-Л., 1950.  

62. Рунг Э. Греция и Ахеменидская держава. Из истории дипломатических отношений в 

VI-IV вв. до н.э. СПб., 2008. 

63. Рунг Э.В. Греко-персидские отношения: политика, идеология, пропаганда. Казань, 

2009. 

64. Сапрыкин С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. Взаимоотношения 

метрополии и колонии в VI–I вв. до н.э. М., 1986. 

65. Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. 

– М., 1996. 

66. Сапрыкин С.Ю. Древнее Причерноморье. СПб., 2018. 

67. Сивкина Н.Ю. Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220-

217 гг. до н.э. СПб., 2007. 

68. Смирнов С.В. Государство Селевка I (политика, экономика, общество). М., 2013. 

69. Соболевский С.И. Аристофан и его время. М., 1957. 

70. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. Н.Новгород, 1991. 

71. Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н.э. (478-

431 гг. до н.э.). СПб., 2008.   

72. Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и 

раннеклассической эпох. Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII–V вв. до н.э. М., 

2000. 

73. Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н.э. 

М., 2002. 

74. Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М., 2004.  

75. Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя 

классика. М., 2005 

76. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах / Отв. ред. Л.П. Маринович. М., 2006. 

77. Суриков И.Е. Солнце Эллады: История Афинской демократии. СПб., 2008.  

78. Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: время расцвета 

демократии. М., 2008.  

79. Суриков И. Е. Геродот  (сер. «Жизнь замечательных людей»). М., 2009. 

80. Суриков И.Е. Аристократия и демос. Политическая элита архаических и классических 

Афин. М., 2009.  

81. Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година 

междоусобиц. М., 2011 

82. Суриков И.Е. Сократ (сер. «Жизнь замечательных людей»). М., 2011. 

83. Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции. М., 2011. 

84. Суриков И. Е. Полис, логос, космос: Мир глазами эллина. Категории древнегреческой 

культуры. М., 2012. 

85. Суриков И.Е. Античная Греция: Ментальность, религия, культура. М., 2015. 

86. Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. 

М., 2015. 

87. Тарн В. В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949.  

88. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла 

(VIII–V вв. до н.э.). СПб., 2002. 

89. Феномен досуга в античном мире. Под ред. профессора Э.Д. Фролова. СПб., 2013. 

90. Фролов Э. Д. Греческие тираны (IV в. до н. э.). Л., 1972.  

91. Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н. э.). Л., 1979.  
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92. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988.  

93. Фролов Э. Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991.  

94. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. Общество. Личность. Власть. СПб, 

2001. 

95. Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 1999.  

96. Ханиотис А. Война в эллинистическом мире. Социальная и культурная история. СПб., 

2013. 

97. Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1984.  

98. Шифман И. Ш. Александр Македонский. Л., 1988.  

99. Шофман А. С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984.  

100. Эллинизм: экономика, политика, культура / Под ред. Е.С. Голубцовой. – М., 1990. 

101. Эллинизм: восток и запад / Под ред. Е.С . Голубцовой. М – М., 1992. 

102. Яйленко В. П. Греческая колонизация VII-III вв. до н. э. М., 1982.  

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

104. Ярхо В.Н. Аристофан. М., 1954.  

 

БЛОК 2 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 

1. Римский этап античной истории. Введение. Периодизация истории Древнего Рима. 

Природные условия и население древней Италии. Древнейшие археологические культуры 

палафитов и террамар. Культура Виллановы. Этногенез италиков. Воздействие на культурное 

развитие италийских племен со стороны греков и этрусков. Древний Лациум. 

2. Источники по римской истории. Складывание исторической традиции в Древнем 

Риме, ее важнейшие источники: устные предания, эпиграфические памятники (фасты, 

договоры), анналы, сведения греческих писателей. Возникновение римской исторической 

литературы. Старшие анналисты. М.Порций Катон. Римская история в творчестве Полибия. 

Историческая литература эпохи гражданских войн. Литературное наследие М.Туллия 

Цицерона как исторический источник. Исторический труд Тита Ливия. Расцвет римской 

историографии в период принципата. Корнелий Тацит. Римская история в произведениях 

греческих писателей I в. до н.э. – II в. н.э. (Диодор Сицилийский, Дионисий Галикарнасский, 

Плутарх, Аппиан). Историография поздней империи (Аммиан Марцеллин). 

 

3. «Царская эпоха» в истории Рима. Царский Рим (VIII – VI вв. до н.э.) Традиция об 

основании города Рима и первых царях. Проблема этрусского господства. Римская община в 

архаическую эпоху. Первоначальный римский народ, его родовая организация. Понятие 

фамилии. Усложнение социальной структуры, формирование сословий патрициев и плебеев. 

Категории патронов и клиентов. Политический строй Рима в эпоху царей. Реформы Сервия 

Туллия. Падение царской власти. 

4. Эпоха Ранней республики (VI-III вв. до н.э.). Рождение Римской республики. 

Учреждение консулата. Период ранней республики (510-264 гг. до н.э.) Внутренняя история 

Рима в период ранней республики. Борьба патрициев и плебеев, ее кульминационные 

моменты: в V в. - учреждение института народных трибунов, принятие законов Двенадцати 

таблиц; в IV в. - законы Лициния и Секстия, запрещение долгового рабства. Завершение 

сословной борьбы и формирование в Риме общества и государства полисного типа. Внешняя 
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политика Рима в период ранней республики. Объединение Италии под властью Рима. Рим и 

его ближайшие соседи в раннее время: отношения с латинскими общинами, войны с Вейями. 

Галльское нашествие и приостановка римских инициатив. Возобновление римлянами борьбы 

за господство в Италии: окончательное утверждение в Лациуме, войны с самнитами, 

этрусками и галлами, борьба с Пирром и завершение подчинения италийских земель. 

Особенности нового политического единства - Римско-италийской федерации. 

 

5. Государственный строй Римской республики. Государственный строй Рима в эпоху 

Республики (к началу III в. до н.э.). Формирование нового правящего слоя - нобилитета. 

Главные политические институты: сенат, народные собрания, магистратуры. Высшие 

должности консулов и цензоров. Экстраординарная должность диктатора. Особое положение 

и роль народных трибунов. Особенности римских политических институтов и традиций: 

слабость римской демократии, авторитетное положение оплота аристократии - сената, 

значение властного военно-административного начала - империя. Общая оценка римской 

конституции. 

6. Внешняя политика Римской республики в III-II вв. до н.э. Период Великих 

завоеваний (264-133 гг. до н.э.). Борьба Рима за господство в Средиземноморье. Обращение 

Рима к внешней агрессии. Борьба с Карфагеном. Первая и вторая Пунические войны. Причины 

победы Рима над Карфагеном. Рим и мир эллинистических государств. Македонские войны и 

борьба с Селевкидами. Окончательное утверждение римского господства в западном и 

восточном Средиземноморье: третья Пуническая война и уничтожение Карфагена, 

подавление движения Лжефилиппа и превращение Македонии в римскую провинцию, 

разгром Ахейского союза и создание римской провинции Ахайи. Аннексия Пергама. Общая 

характеристика нового средиземноморского единства - Римской державы. Провинциальная 

политика римлян. Особенности римско-греческих отношений.  

7. Социально-экономическое развитие Римской республики в III-II вв. до н.э. 

Экономическое развитие Рима в период Великих завоеваний (III-II вв. до н.э.). 

Стимулирующая роль военной добычи, контрибуций и систематического ограбления 

провинций. Значение откупной системы. Развитие ростовщичества и рабовладения. 

Формирование двух типов рабовладельческих поместий - пригородных вилл с интенсивным 

товарным производством и зерновых латифундий. Широкое непроизводительное 

использование рабов в качестве домашней челяди, гладиаторов, низших государственных 

служащих. Наряду с ростом крупных состояний - обнищание крестьянства и образование 

городского люмпен-пролетариата. Обострение социальных отношений, главные линии 

грядущих социальных конфликтов. 

8. Начало «гражданских войн» в Риме. Период гражданских войн (133-30 гг. до н.э.). 

Причины гражданских войн в Риме. Социально-политический кризис на рубеже II-I вв. до н.э. 

Восстания рабов в Сицилии, реформы братьев Гракхов, внешнеполитические осложнения 

(Югуртинская война, борьба с кимврами и тевтонами) и военная реформа Мария, 

формирование принципиальной оппозиции популяров и оптиматов в связи с выступлением 

Сатурнина и Главции, Союзническая война. Начало борьбы римлян с понтийским царем 

Митридатом VI Евпатором. Борьба Мария и Суллы. Диктатура Суллы. 
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9. Социально-политический кризис Римской республики середины I в. до н.э. 

Социально-политический кризис во второй трети I в. до н.э. Движение Сертория, продолжение 

Митридатовых войн и восстание Спартака, чрезвычайные полномочия Помпея и его борьба с 

пиратами и Митридатом, заговор Катилины. I триумвират и консульство Цезаря. Галльские 

походы Цезаря. Новая гражданская война: борьба Помпея и Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Заговор и убийство Цезаря.  

10.  Окончание «гражданских войн». Завершение Гражданских войн. Обострение 

социально-политической обстановки после гибели Цезаря. II триумвират и окончательное 

поражение республиканцев. Борьба Антония и Октавиана. Победа Октавиана и утверждение 

новой политической системы - империи. 

11. Период ранней империи (принципата) в Риме. Период ранней империи - 

принципата (30 г. до н.э. - 192 г. н.э.). Понятие принципата. Правление Октавиана Августа. 

Организация власти, личные полномочия Августа. Культ императора. Реставрационные 

тенденции во внутренней социальной политике. Активизация внешней политики – новые 

завоевания. Династические проблемы. Римская империя в I-II вв. Экономическая жизнь и 

социальные отношения. Внутренняя и внешняя политика императоров династии Юлиев-

Клавдиев. Имперский кризис 68-69 гг. Стабилизация империи при Флавиях. Правление 

Антонинов - "золотой век" Римской империи. Расцвет городской жизни. Правление династии 

Северов, начало кризиса империи. 

12. Кризис Римской империи в III веке. Кризис Римской империи в III в. 

Фундаментальное перерождение античной социально-экономической системы: упадок 

рабства, развитие колоната, рост крупного землевладения. Натурализация экономических 

отношений, упадок городов и децентрализация империи. Социальные смуты и военные 

мятежи. Господство солдатских императоров. Преодоление кризиса при Диоклетиане. 

13. Возникновение и развитие христианства. Возникновение и развитие христианства. 

Исторические предпосылки, социальные основания и идейные истоки христианства. 

Особенное значение иудейского мессианизма и греко-римской (главным образом стоической) 

философии в предуготовлении христианства. Проповедь Христа и образование первых 

христианских общин, их идеология и организация. Апостольский век в истории христианства, 

паулинизм и формирование правильной церковной организации. Борьба церкви с ересями и 

отношения с государством. Никейский собор и торжество ортодоксального христианства. 

Историческое значение победы христианства над язычеством. Роль христианства как 

духовного восприемника античной культуры и как идеологического основания Новой Европы. 

14. Период поздней империи.  Период поздней империи (284-476 гг.). Усилия 

императоров по стабилизации положения. Система домината при Диоклетиане и Константине. 

Военные реформы. Фискальные проблемы и закрепощение сословий. Отношение государства 

к христианскому движению. Гонения на христиан при Диоклетиане и официальное признание 

христианства при Константине. Языческая реакция при Юлиане Отступнике. Нарастание 

внутренних и внешних трудностей. Нашествия варваров и политическая дезинтеграция 

античного мира. Разделение империи на восточную и западную части при преемниках 

Феодосия I Аркадии и Гонории. Агония и гибель Западной Римской империи. 
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15. Культура Древнего Рима. Культура Древнего Рима. «Золотой век» римской 

литературы: Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий. Римский стоицизм: Сенека и Марк Аврелий. 

Архитектурные памятники Рима: республиканский и императорские форумы, Колизей, 

триумфальные арки, Пантеон. Расцвет инженерной мысли: акведуки, мосты, дороги. Римский 

город (на примере Помпей). Скульптурный портрет III в. 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Бокщанин А.Г. Социальный кризис Римской империи в I в. н.э. М., 1954. 

2. Бокщанин А.Г. Источниковедение древнего Рима. М., 1981. 

3. Грант М. Крушение Римской империи. М., 1998. 

4. Грималь П. Цицерон. М., 1991. 

5. Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов н/Д., 1997. 

6. Егоров А.Б. Рим на грани эпох: Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 

1985. 

7. Егоров А.Б. Юлий Цезарь: политическая биография. СПб, 2014. 

8. Егоров А.Б. Рим: от республики к империи. СПб.: Наука, 2017. 

9. Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII–III вв. до н.э. М., 1964. 

10. Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и 

публичного права. М., 2001. 

11. Заборовский Я.Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. 

Львов, 1985. 

12. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре. Свердловск, 

1988. 

13. Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. 

14. Кнабе Г.С. Древний Рим. История и повседневность. М., 1986. 

15. Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната. Формирование крепостного права в 

поздней Римской империи. Вологда, 1995. 

16. Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1981. 

17. Короленков А.В., Смыков Е.В. Сулла. М., 2007. 

18. Короленков А.В. Квинт Серторий. Политическая биография. СПб., 2003. 

19. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

возникновение германских королевств. М., 1984. 

20. Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константина. Ростов н/Д, 

1997. – Т. 1-2. 

21. Кругликова И.Т. Дакия в эпоху римской оккупации. М., 1955. 

22. Кудрявцев О.В. Исследования по истории Балкано-дунайских областей в период Римской 

империи и статьи по общим вопросам древней истории. – М., 1954. 

23. Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье.  II в. до н.э. – I в. н.э. М., 1975. 

24. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н.э. – I в. н.э.). 

М., 1976. 

25. Куликова Ю.В. «Галльская империя» от Постума до Тетриков. СПб., 2012.  

26. Культура древнего Рима. М., 1985. – Т. 1–2. 

27. Кучеренко Л.П. Рим эпохи сословной борьбы патрициев и плебеев. Сыктывкар, 2010. 

28. Кучеренко Л.П. Аппий Клавдий Цек: личность и политик в контексте эпохи. Сыктывкар, 

2008. 

29. Кюмон Ф. Восточные религии в римском язычестве. СПб., 2002. 

30. Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х гг. I в. до нашей эры и заговор 

Катилины. Минск, 1960. 
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31. Ляпустин Б.С. Хозяйственная жизнь фамилии в древнем Риме в эпоху поздней 

республики. М., 2014. 

32. Маринович Л.П., Голубцова Е.С., Шифман А.С., Павловская А.И. Рабство в восточных 

провинциях римской империи в I–III вв. М., 1977. 

33. Махлаюк А.В. Армия Римской империи. Очерки традиций и ментальности. Нижний 

Новгород: изд-во ННГУ, 2000.  

34. Махлаюк А.В. Римские войны. Под знаком Марса. М., 2003. 

35. Машкин Н.А. Принципат Августа. М.; Л., 1949. 

36. Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983. 

37. Маяк И.Л. Римляне ранней республики. М., 1993. 

38. Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политики 

императора Августа. М.; Калуга, 1994. 

39. Мельничук Я.В. Рождение римской цензуры. Исследование античной традиции в области 

гражданского управления Древнего Рима. М., 2010. 

40. Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. 

41. Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. 

42. Парфенов В.Н. Император Цезарь Август: Армия. Война. Политика. СПб., 2001. 

43. Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи. I–III вв. н.э. М.; Л., 1949. 

44. Ревяко К.А. Пунические войны. Минск, 1988. 

45. Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. СПб., 2001. – Т. 1–2.  

46. Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. М.; Л., 1958. 

47. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. Очерки быта. М.; Л., 1964; СПб., 2000. 

48. Сергеенко М.Е. Помпеи. М.; Л., 1949. 

49. Соколов В.С. Плиний Младший. Очерк истории римской культуры времени империи. М., 

1956. 

50. Токмаков В.Н. Военная организация Рима ранней республики (VI – IV вв. до н.э.). М., 

1998. 

51. Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. СПб., 2003. 

52. Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. М., 1986. 

53. Утченко С.Л. Древний Рим: события, люди, идеи. М., 1969. 

54. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972; др. издания. 

55. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976. 

56. Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима. М., 1977. 

57. Ферреро Г. Юлий Цезарь. Ростов н/Д, 1997. 

58. Чернышов Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в древнем Риме. 

Новосибирск, 1992. – Ч. 1–2. 

59. Шалимов О.А. Образ идеального правителя в Древнем Риме в середине I – начале II века 

н.э. М., 2000. 

60. Широкова Н.С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры. Л., 1989.  

61. Широкова Н.С. Римская Британия. Очерки истории и культуры. СПб., 2016. 

62. Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципата. М., 1977.   

63. Шифман И.Ш. Цезарь Август. М., 1990. 

64. Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях римской 

империи. М., 1957. 

65. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964. 

66. Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской 

империи  (Италия). М., 1971. 

67. Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975. 

68. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 

69. Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987. 

70. Штаерман Е.М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996. 
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71. Штаерман Е.М., Смирин В.М., Белова Н.Н., Колосовская Ю.К. Рабство в западных 

провинциях Римской империи в I–III вв. М., 1977. 

 

БЛОК 3 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Тема 1. Проблема перехода о античности к средневековью. 

 

Историография вопроса. Проблема «разрыва» и «континуитета». Э. Гиббон, А. Допш. 

Характерные черты поздней Римской империи. Германо-варварское сообщество. Проблема 

романо-германского синтеза. Материальная и социальная культура. Основные источники, их 

классификация (античные нарративы, археология, историческая лингвистика). 

 

Тема 2. Империя Карла Великого  и эпоха Каролингов как историческая проблема. 

 

Историография вопроса: «романская» и «германская» концепции, современная парадигма. 

Основные источники, их классификация и характеристика. Карл Великий как династ и 

властитель: стиль правления и организация личной власти.  Империя как идея и как социальная 

модель. Историческое наследие Империи Каролингов. 

 

Тема 3. Современная зарубежная медиевистика 

 

Характеристика основных этапов и представителей. Рождение Школы «Анналов» и 

«социальной истории» во Франции и Германии. М.Блок и О. Бруннер. Развитие структурно-

функционального метода во второй половине XX в.: от истории события к событию как 

структуре.  Историко-антропологический поворот на рубеже XX-XXI вв: основные 

представители и перспективы. Ведущие центры современной медиевистики в Европе и 

Америки, ведущие научные издания. 

 

 

Тема 4. Современная отечественная медиевистика. Петербургская школа. 

 

Особенности развития отечественной медиевистики после 1917 г. Основные черты советской 

медиевистики в 50- 80 ых гг. XX в.: крупнейшие представители, труды и научно-

педагогические  центры. Отечественная медиевистика на рубеже XX-XXI в: ведущие центры, 

кафедры, представители, труды, главные периодические издания. Медиевисты Петербургского 

университета сегодня: направления научной деятельности, представители, труды. 

 

Тема 5. Европейское средневековье в собраниях Санкт Петербурга. 

 

Крупнейшие библиотеки, архивы и музеи Санкт Петербурга. Отдел Рукописей и Фонды 

полиграфии в Российской Национальной Библиотеки: важнейшие памятники. Архив Санкт 

Петербургского института истории: характеристика фондов и рукописных источников. 

Библиотека Российской Академии Наук: Отдел рукописей и Отдел редкой и рукописной книги 

(важнейшие памятники и собрания). Западноевропейское средневековье в собрании 

Эрмитажа. 

 

Тема 6. Церковь и папство в XI- XIII вв. 
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Историографическая проблема: особенности развития западной латинской церкви в средние 

века. Важнейшие источники по церковной истории классического средневековья. Феномен 

возвышения папства. Клюни и григорианская реформа XI в. Доктрина папской теократии. 

Структуры церкви и важнейшие институты, монашество и монашеские ордена. 

 

Тема 7.  Монархия на средневековом Западе. 

 

Особенности организации королевской и императорской власти  как историческая проблема. 

Материальные и письменные источники, их характеристика. Институционный подход XIX в. 

Историография XX в.: Э. Канторович, Ж. Ле Гофф. Монархическая доктрина и ее развитие в 

раннее и классическое средневековье. Символика и репрезентация монархической власти на 

региональных моделях. Стиль правления и институты монархической власти. Феномен 

кочевого двора, резиденций, центрального и местного управления, социальный состав. 

Региональные примеры (Империя, Франция, Англия) 

 

Тема 8.  Сословное представительство на средневековом Западе как проблема. 

 

Историография вопроса: историки XIX в. (О. фон Гирке, Г.А. Белов, французская школа и 

английская «конституционная» историография). Историография XX в. (О. Хинтце, В. 

Блокманнс),  отечественные историки сословного представительства. Проблема термина  и 

типологической классификации. Генезис сословного представительства в XII-XIII вв.: 

предпосылки и формы проявления. Возникновение Генеральных Штатов во Франции, 

Парламента в Англии и сословных ассамблей в землях Священной Римской Империи (ландтаг 

и рейхстаг): частное и общее. 

 

Тема 9. Источники по истории классического и позднего средневековья. 

 

Историография вопроса: проблема типологии и классификации. Нарративный блок: 

«Всемирные» и «региональные», городские хроники, характерные черты и эволюция жанра, 

отдельные памятники. Связь династического и территориального фактора, «династические» 

хроники и генеалогии. Жизнеописания и агиографический материал. Публицистика и ее 

жанры.  Актовый материал: документы отдельных надворных и административных 

учреждений. Связь новых типов документации с ростом административных структур. 

Городская документация: урбарии, метрические книги. Папская, королевская и императорская 

канцелярия. Памятники права (опыт региональной систематизации в землях Империи, 

Франции, пиренейских королевств и Англии). 

 

 Тема 10. Реформация и конфессионализация как историческая проблема. 

 

Историография немецкой и европейской Реформации в XIX в. Национальный, политический 

и религиозный угол зрения. Л. фон Ранке. «Контрреформация» и «католическая Реформа»: 

эволюция терминов и содержания. «Конфессионализация» как научная парадигма в трудах 

историков второй половины XX в. (Э.В. Цееден, В. Райнхард, Х.Шиллинг). Причины 

Реформации. Особенности духовного и общественного климата позднего средневековья. 

Феномен позднесредневекового благочестия и гуманизм, его представители. М. Лютер и 

дискуссия о нем в современной историографии. Основные этапы немецкой Реформации до 

Аугсбургского религиозного мира. Ж. Кальвин и характерные черты кальвинистской 

Реформации. Католическая Реформация. Этапы европейской конфессионализации XVI-XVII 

вв. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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БЛОК 4 

ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

 

Тема 1. Понятие «Новая история» и «Новейшая история» в исторической мысли Запада 

и России. 

 

Периодизация истории и формирование понятий «Новая история» и «новейшая история» в 

исторической мысли Запада и России (до нач. XX в.). Эпоха «новое время» - проблемы 

содержания, хронологических границ, внутренней периодизации в научной мысли Запада, 

СССР и в зарубежной марксистской историографии XX в. Современные дискуссии и 

представления в отечественной и зарубежной науке об эпохе “новое время”, ее периодизации 

и месте в истории человечества, содержании отдельных периодов и этапов. 

Общая характеристика и основные проблемы истории стран Европы и Америки с конца XV и 

по сер. XIX в. («Новая история». I период). 

Краткий обзор курса. Основная и дополнительная литература по темам курса, ее особенности. 

 

Тема 2. Великие географические открытия (ВГО). Европа в начале Нового времени. 

Период Великих географических открытий. Географические открытия европейцев к концу XV 

- нач. XVI в. Путешествия Х. Колумба. Основные географические открытия европейцев в XVI 

- XVII вв. Колонизаторская деятельность и начало колониальных империй европейцев. Европа 

и мир в период ВГО. Историческое значение и последствия ВГО. 

Характеристика традиционного (средневекового) общества и специфика этого типа общества 

в Европе. Предпосылки и условия формирования потенциала развития и преобразования 

(модернизации) традиционного европейского общества в период углубления его кризиса в 

XVI - XVII вв.  

Культурное и духовное развитие европейского общества в начале эпохи “Новое время". 

Культура Возрождения - критика и постепенное преодоление средневековых представлений о 

природе, обществе и человеке, разработка основ нового мировоззрения, опирающегося на 

достижения естествознания.  

Доктрины основных реформационных учений и протестантская Реформация: ее течения, 

социально-политическое и идеологическое содержание. Реформация как общеевропейское 

движение: его особенности и судьбы в Скандинавии, Швейцарии, Нидерландах, во Франции, 

на Британских островах. Католическая церковь в период Реформации и постреформационный 

католицизм. 
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Тема 3. Революция в Нидерландах. Создание независимого государства.  

Социально-экономическое развитие Нидерландов в XVI в. Нидерланды под властью Испании. 

Предпосылки революции и складывание революционной ситуации.  

Начало революции и борьбы за независимость (1566-1567). Режим герцога Альбы. Восстание 

1572 г. и зарождение республики (1572-1576). Восстание 1576 г. на юге, борьба за углубление 

революции.  

Образование Республики Соединенных провинций, поражение революции на юге (1579-1585).  

Война Соединенных провинций с Испанией за упрочение независимости (1580-е гг. - 1609). 

Двенадцатилетнее перемирие. 

 Возобновление голландско-испанской войны (в рамках Тридцатилетней войны) и признание 

независимости Соединенных провинций де-юре (Мюнстерский мир). Результаты революции 

в Нидерландах, её исторические особенности.  

Общественное развитие и экономика страны в XVII в. Голландская Ост-Индская компания и 

создание колониальной империи. Войны с Англией, Францией, Испанией и причины 

замедления экономического и общественного развития Голландии во втор. пол. XVII - XVIII 

вв.  

 

Teмa 4. Тридцатилетняя война. Международные отношения и войны в XVII в. 

 Международное положение в Европе в первой пол. XVII в. Германские земли - социально-

экономическое положение, политическая и религиозная борьба. Политика Габсбургов, Чехия 

и Священная Римская империя в канун Тридцатилетней войны.  

Начало войны - ее общеевропейский характер, этапы, ход и основные события.  

Чешский период войны. 

Датский период войны. 

Шведский период войны.  

Французский период войны. 

Завершение Тридцатилетней войны. Переговоры в Мюнстере и Оснабрюке. Подписание 

мирного договора. 

Последствия Тридцатилетней войны для Центральной Европы и др. европейских стран. 

Вестфальская система международных отношений. 

 

Тема 5. Франция в период правления Людовика XIII и Людовика XIV Абсолютизм.  
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Франция в конце XVI- начале XVII века. Завершение религиозных войн. Династия Бурбонов 

у власти. Правление Генриха IV. Фундаментальные законы французского королевства. 

Социально-экономическое развитие Франции.  

Регентство Марии Медичи. Генеральные Штаты 1624 г. Персональное правление Людовика 

XIII. Ришелье – первый министр. Внутриполитическая и внешнеполитическая программа 

Ришелье. Борьба с оппозицией. Восстания и заговоры знати.  

Период регентства Анны Австрийской. Кардинал Мазарини. Фронда 1648-1652 гг.  

Начало персонального правления Людовика XIV (1661 г.) Социально-политическое развитие 

Франции в период правления Людовика XIV. Внутренняя политика французского 

абсолютизма. Перенос центра управления государством в Версаль. Культура Франции эпохи 

Людовика XIV. 

Внешняя политика и войны Людовика XIV. Война с Аугсбургской лигой, Война за Испанское 

наследство 1701-1714. 

 

Тема 6. Английские революции в XVII в. 

Англия под властью Тюдоров - социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие страны в XVI - к нач. XVII в. Укрепление позиций буржуазии и нового дворянства. 

Положение и требования основных слоев общества. Английский абсолютизм и рост 

буржуазно-дворянской оппозиции, роль пуританизма в идеологической подготовке 

революции - этап религиозного конфликта. 

Политика Стюартов - оформление парламентской оппозиции. Восстания в Шотландии (I637-

I638) и Ирландии (1641), складывание революционной ситуации. 

Конституционный этап революции. Долгий парламент, его состав и политика. Программа 

оппозиции, оформление парламентского и королевского лагерей, разрыв парламента и короля. 

Гражданские войны (1642-1649) -характер, расстановка сил, основные события и итоги. Новое 

законодательство, противоречия и течения внутри лагеря революции. Роль масс в борьбе за 

провозглашение республики, казнь Карла I. 

Индепендентская республики (1549-1653), ее обустройство, законодательство, размежевание 

сил и завоевательные походы в Ирландию и Шотландию.  

Протекторат Кромвеля, внутренняя и внешняя политика. Смерть Кромвеля, вторая республика 

и ее падение. Реставрация монархии Стюартов (с 1660), их политика и рост оппозиции. 

“Славная революция” (1688-1689), ее социальное значение. Закрепление конституционной 

парламентской монархии. Значение и содержание революционных преобразований в Англии 

XVII в. 

 

Тема 7. Международные отношения и войны в XVIII в. 
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 Колонизация Сев. Америки. Война за независимость и образование США. 

Конфигурация противоречий и конфликтов между основными Европейскими державами в 

XVIII в. Габсбурги и Франция. Война за Австрийское наследство 1740-1748 гг. Внешняя 

политика Фридриха II. Усиление Пруссии. Семилетняя война 1756-1762 гг.  

Упадок Речи Посполитой и разделы 1772, 1793 и 1795 гг. 

Колонизация Североамериканского континента. Создание и развитие Британской Северной 

Америки. 

Усиление противоречий между колониями и Англией, рост национального самосознания 

американцев. Идеи и течения Просвещения в Сев. Америке, развитие освободительного 

движения, провозглашение независимости США, этапы и основные события революционной 

войны. Победа американцев, основные итоги и значение войны. 

Положение США после войны. Конституция США и “Билль о правах”, их характер. Дж. 

Вашингтон, “отцы-основатели” и создание федерального государства.  

 

Тема 8. Просвещение. Французская революция XVIII в.  

Видные представители Просвещения во Франции. Их теории и роль в критике «Старого 

порядка», в идеологической подготовке революции. Экономическое и финансовое положение 

страны в последней трети XVIII в. Тюрго и Неккер. 

Рост оппозиции, кризис правящих верхов. Созыв Генеральных штатов. 

Начало революции. Восстание в Париже, взятие Бастилии 14 июля 1789 г. Движущие силы, 

партии и лидеры, основные события и решения. Варенский кризис. Конституция 1791 г. и 

Законодательное собрание. Подготовка интервенции, начало войны, патриотизм масс. 

 Свержение монархии (1792), приход к власти жирондистов. Крестьянские движения. 

Парижская коммуна. Победа под Вальми. Созыв Конвента, его состав. Значение борьбы Горы 

и Жиронды. Суд над Людовиком XVI. Экономическое положение, продовольственный 

вопрос.  

Ход войны, расширение антифранцузской коалиции. Вандея. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 

г., приход к власти якобинцев. 

Якобинская диктатура (1793 -1794 ). Критическое положение республики, мятежи и 

интервенция. Конституция 1793 г. Террор якобинцев, их социально-экономическая политика, 

организация обороны. Продовольственный вопрос. Максимум. Подавление мятежей, победа 

на фронтах, обострение борьбы в якобинском блоке. Усиление террора и переворот 9 

термидора. 

Термидорианский режим и Директория. Термидорианский конвент. Конституция 1795 г. 

Директория и ее политика. Войны и кризис режима Директории.  
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Тема 9. Наполеоновская Франция, международные отношения в эпоху Наполеоновских 

войн. 

Возвышение Наполеона Бонапарта. Первая Итальянская кампания и Египетский поход. 

Переворот 18 брюмера. 

Первые мероприятия Консулата. Оздоровление экономики и финансов. Создание Банка 

Франции и «франка Жерминаль». Люневильский (1801 г.) и Амьенский (1802) мир 

Кодификация права, Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона). Пожизненное Консульство.  

Возобновление войны с Англией. Провозглашение Империи (1804 г.) 

Третья антифранцузская коалиция и её разгром (1805 г.) Четвертая антифранцузская коалиция 

(1806-1807 г.) Участие России в коалиционных войнах. 

Континентальная блокада и экономическое положение Франции. 

Тильзитский мир 1807 г. и взаимоотношения Франции и России. 

Война на Пиренеях. 

Европейская империя 1810-1812 гг. 

Обострение франко-русских отношений и Отечественная война 1812 г.  

Поражение Наполеона в России, война в Европе 1813-1814 гг. и первая реставрация Бурбонов.  

«Сто дней» и вторая реставрация Бурбонов. 

Значение и итоги революционных наполеоновских войн в европейской и мировой истории.  

 

Тема 10. Страны Европы и Латинской Америки к сер. XIX в. 

Латинская Америка - война за независимость (1810-I826). Предпосылки, начало, основные 

районы и этапы войны. Переход к войне революционными методами, освобождение Великой 

Колумбии. Война на Ла-Плате, освобождение Чили и Перу. Война в Мексике. 

Освободительное движение в Бразилии. Окончание Войны за независимость, ее итоги. 

Развитие стран Латинской Америки к сер. XIX в.  

Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг.  

Испания: революция 1820 - 1823 гг., движущие силы, основные проблемы, причины 

поражения. Португалия: революция 1820 г. и ее характер. Италия: реставрация старых 

порядков, раздробленности и австрийского гнета, национально-освободительное движение и 

революция 1820 -1821 гг. - ее поражение.  

Греция - национально-освободительное движение против ига Турции, восстание 1821 г. и 

греческий вопрос, русско-турецкая война и независимость Греции, автономия Сербии, 

Молдавии и Валахии. 
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Испания в 1830-1840-х гг.: карлистская война, преобразования и третья революция, ее итоги.  

Италия; общественное и социально-экономическое развитие после подавления 

революционного движения 1820-х гг. Революция 1831 г. в центральной Италии, Два 

направления в национально-освободительном движении. Мадзини и «Молодая Италия», 

восстания и заговоры 1830 - 1840-х гг. Либеральное крыло освободительного движения. 

Англия: победа крупной машинной индустрии, завершение промышленного переворота в 

1830-1840-х гг. Англия – “мастерская мира”, ее монопольное положение на мировом рынке и 

экономический подъем в сер. XIX в. Экономические кризисы (1825, 1847) и положение 

трудящихся. 

Первая парламентская реформа. Чартизм - первое массовое политическое движение рабочего 

класса в национальных масштабах.  

Франция: реставрация монархии Бурбонов, ее классовый характер. Социально-экономическое 

развитие, промышленный переворот, формирование рабочего класса, первые шаги рабочего 

движения. Расслоение крестьянства. Дифференциация дворянства. 

Июльская монархия: классовая сущность и политический строй. Внутренняя и внешняя 

политика. Положение рабочих и крестьянства, обострение противоречий, республиканское 

движение и революционная борьба в 1830-х гг. (Лионские восстания, бабувизм, О.Б. Ланки). 

Стачки и массовые движения 1840-х гг. Распространение социалистических и 

коммунистических идей. Прудон, Л. Блан. Рост радикально-демократической оппозиции. 

Неурожаи и экономический кризис 1847 г. Франция накануне революции. 

 

Тема 11. Революция 1848 г. и послереволюционное развитие стран Европы. 

Политическая карта мира и династическая карта Европы к сер. XIX Основные тенденции и 

итоги социально-экономического и общественно-политического развития европейских и 

американских стран к сер. XIX в. Европа на пороге революции. 

Франция: февральская революция социально-политических сил. Временное правительство, 

Учредительное собрание и их деятельность. Июньское восстание рабочих в Париже, причины 

поражения, его историческое значение. Диктатура буржуазных республиканцев, избранив Луи 

Бонапарта президентом. Обострение политической борьбы, бонапартистский переворот 2 

декабря 1851 г. Франция в годы Второй империи: классовая сущность режима.  

Социально-экономическое развитие Франции в 1850-1860-х гг., положение в деревне, 

развитие рабочего движения. Прудонизм. Бланкизм. Секции I Интернационала. Рост 

либеральной и республиканской оппозиции. Внутренняя и внешняя политика Второй 

империи, колониальная экспансия. Кризис Второй империи. Начало франко-прусской войны 

1870-1871 гг. Поражение под Седаном. Революция 4 сентября 1870 г., падение Второй 

империи. 
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Австрийская империя, революция 1848 г. Социально-экономическое развитие и политический 

кризис 1850 – 1860-х гг. Поражение в австро-прусской войне политический кризис и 

конституция 1867 г. Австро-венгерское соглашение 1867 г.  

Германия: революционный кризис и начало революции в наго-западных и западных землях; 

массовые выступления крестьян, рабочих и ремесленников и позиция буржуазии. Восстание в 

Берлине, начало национально-освободительного движения в Шлезвиге и Голштинии, в 

Познани.  

Германия в 1850-1860 гг. 

Италия: 1840-е гг. - подъем общественного движения, возникновение революционной 

ситуации и задачи революции. Начало революции.  

Экономическое и политическое положение Италии после революции 1848-1849 гг. 

Внутренняя и внешняя политика Сардинского королевства.  

Франко-итало-австрийская война 1859 г., народные восстания 1859 г., перемирие в Вилла-

франко. Революционный подъем в Центральной Италии. Восстание на Сицилии, поход 

Гарибальди, революция на юге. Образование Итальянского королевства, политика его 

правящих верхов. Присоединение Венеции. Борьба Гарибальди за освобождение Рима.  

 

Тема 12. США в 1850-1860-х гг. Гражданская война и Реконструкция. 

Назревание неотвратимого конфликта между Севером и Югом. Восстания негров. 

Аболиционизм. Проблема рабства на западных территориях и Компромисс 1850 г. 

 Сецессия и создание Конфедеративных Штатов Америки. Начало Гражданской войны, ее 

первый этап (1861-1862). Планы, стратегия и тактика участников войны. Театры военных 

действий: основные операции. Международное положение США “Медноголовые”. Гомстед - 

акт и прокламация об освобождении рабов. Изменение целей и методов войны. 

Второй этап Гражданской войны - перелом в ходе военных действий. Геттисберг, Виксберг, 

Чаттануга - победы северян. Изменение международной обстановки в пользу северян. СМ. и 

Россия. 

Завершение войны: наступление У. Шермана, “марш к морю”. Убийство Линкольна, 

Особенности и значение Гражданской войны, ее итоги. 

Президентская Реконструкция и наступление реакции на Юге. Радикальные республиканцы и 

“Объединенный комитет 15-ти”. Радикальная Реконструкция: поправки к Конституции США 

(XIII и XIV). Президентство У. Гранта и либеральные республиканцы. Историческое значение 

и последствия второй буржуазной революции в США. 

 

Тема 13. Венский конгресс и “Священный союз”. Развитие международных отношений 

до 50-60-х гг. XIX в. 



23 

 

Венский конгресс - цели и политика его участников, его решения. «Священный союз», его 

конгрессы и общеевропейский характер феодально-абсолютистской реакции 1815 - 1819 гг. 

Политика европейских держав в отношении революционных и национально-освободительных 

движений в Европе и Латинской Америке в 1820-х гг. 

Международные отношения в 1823-1830 гг. Активизация балканской политики России, 

“Греческий вопрос”. Ослабление “Священного союза”, противоречия между его участниками.  

Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияли на развитие 

международных отношений. «Восточный вопрос» и международные противоречия в 1830-

1840-х гг. Влияние колониальной экспансии на международные отношения. Революции 1848-

1849 гг. и ослабление устоев «венской системы». 

Обострение «восточного вопроса» в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной 

роли России. Гражданская война в США, Европа и Россия. Влияние национальных движений 

1850 – 1860-х гг. и создание новых государств – Италии и Германии – на международные 

отношения. Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных 

отношений. 

Середина – вторая половина XIX в.: политическая карта и основные итоги развития 

европейских и американских стран. Основные показатели социально – экономической жизни, 

массовые движения и тенденции политического и идеологического развития, общее и 

особенное в истории Западной Европы и Америки.  

 

Тема 14. Второй период Новой истории. 

Определение хронологических рамок всего второго периода новой истории. Классификация 

отдельных этапов этого периода: 1870 – 1898/1900 гг. – этап перехода экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую (империалистическую) стадию; 1898/1900 – 

1914 гг. – монополистический (империалистический) этап в развитии капитализма; 1914 – 

1918 гг. - первая мировая война, продолжение политики иными, военными, средствами. 

 Характеристика основной проблематики истории стран Западной Европы и США последней 

трети Х1Х – начала ХХ вв. 

 Характеристика основных источников и литературы по новой истории второго периода (1871 

– 1918 гг.).  

  

Тема 15. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Парижская 

коммуна 1871 г. 

Причины франко-прусской войны. Цели воюющих сторон. «Эмская депеша» – повод к войне. 

Начало войны. Ход военных действий. Катастрофическое поражение французской армии под 

Седаном. 
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Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Провозглашение Третьей республики. Создание 

правительства «национальной обороны» из монархистов и буржуазных республиканцев. 

Военная и социально-экономическая политика правительства «национальной обороны». 

Развитие демократического движения. Создание «республиканских комитетов бдительности» 

и Центрального комитета 20 округов Парижа. Формирование батальонов Национальной 

гвардии и их вооружение. 

Продолжение франко-прусской войны. Изменение характера войны. Поражения французской 

армии. Капитуляция Франции. Перемирие. Прелиминарный мир. Выборы в Национальное 

собрание. Создание правительства А. Тьера и его политика. Франкфуртский мирный договор. 

Парижская коммуна 1871 г. 

Причины нарастания революционного движения во Франции после провозглашения 

Республики. Движение за Коммуну. Создание Центрального комитета Национальной гвардии. 

Провокационная социально-экономическая политика правительства Тьера. 

Революция 18 марта 1871 г. ЦК Национальной гвардии – Временное правительство, орган 

революционной власти. Социально-экономическая политика ЦК НГ, начало создания нового 

государственного аппарата.  

Выборы в Коммуну Парижа. Социальный и партийный состав Коммуны. Борьба течений в 

Коммуне. Создание нового государственного аппарата. Социально-экономические 

мероприятия Коммуны. Отношение Коммуны к крестьянству.  

Военные действия между Коммуной и Версалем. Поражение Парижской Коммуны. 

Характер Парижской коммуны. Уроки Коммуны. Значение Коммуны для социально-

экономического и политического развития Франции. Значение Парижской коммуны для 

международного рабочего движения. 

 

Тема 16. Страны Западной Европы и США в 1871 – 1898/1900 гг. 

16.1. Германия в 1871 – 1900 гг. 

Завершение объединения Германии. Создание Германской империи. Конституция 1871 г. 

Конституционное закрепление господства Пруссии в Германской империи.  

Политические партии Германии в последней трети Х1Х века.  

Внутренняя политика Германии в период канцлерства О. Бисмарка. 

Ускорение темпов промышленного развития Германии в последней трети Х1Х в. Состояние 

сельского хозяйства.  

Унификация экономической, политической, социальной жизни в Германии (реформы 

Бисмарка). Борьба с католической партией центра («культуркампф»). 
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Рабочее и социалистическое движение в Германии в 70-х гг. Х1Х в. Объединение Всеобщего 

германского рабочего союза (лассальянцев) и Социалистической рабочей партии Германии 

(эйзенахцев). Готская программа Социал-демократической рабочей партии. Рост влияния 

СДРПГ. Запрещение ее деятельности – «исключительный закон против социалистов». 

Позиция лидеров партии. Германская социал-демократия в годы действия «исключительного 

закона».  

Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание напряженности в отношениях с Францией. 

«Военная тревога» 1875 г. Сближение Германии с Австро-Венгрией. Отношения с Россией. 

«Союз трех императоров». Создание Тройственного союза. Начало колониальной экспансии. 

Бисмарк и Вильгельм П. Отставка Бисмарка. 

Канцлерство Каприви: «новый курс» во внутренней и внешней политике. 

Отмена «исключительного закона против социалистов». Эрфуртская программа СДРПГ. Рост 

влияния партии.  

Канцлерство Гогенлоэ. Внутренняя и внешняя политика Германии. Первый закон о 

строительстве военно-морского флота. Пропаганда агрессивной политики. Пангерманский 

союз. Активизация колониальной экспансии. 

  

16.2. Франция в 1871 – 1899 гг. 

Особенности экономического развития Франции в последней трети Х1Х века. Причины 

замедления темпов промышленного развития. Состояние сельского хозяйства. Банковский 

капитал. 

Политическая реакция во Франции после подавления Парижской коммуны. Президентство А. 

Тьера. Его конфликт с Национальным собранием. 

«Республика без республиканцев». Угроза реставрации монархии при президенте Мак-

Магоне. Конституция Третьей французской республики. Причины утверждения 

республиканского строя во Франции.  

«Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие Франции при 

правительствах умеренных республиканцев. Раскол умеренных республиканцев – 

«оппортунисты» и радикалы. 

Рабочее и социалистическое движение в последней трети Х1Х в. Создание Рабочей партии и 

ее раскол. Раздробленность социалистического движения. 

Наступление реакции во Франции в 80-х – 90-х гг. Х1Х века. Буланжистский кризис. Дело 

Дрейфуса. Борьба демократии против реакции. Завершение кризиса. Создание правительства 

«республиканской концентрации» во главе с П. Вальдек-Руссо. 

Внешняя политика Франции в последней трети Х1Х в. Франко-германские противоречия. 

«Военная тревога» 1875 г. Сближение с Россией. Создание франко-русского союза. 
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Противоречия с Англией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент» и его урегулирование. 

Расширение колониальной экспансии.  

 

16.3. Англия в 1868 – 1895 гг. 

Экономическое развитие Англии в последней трети Х1Х века. Причины утраты Англией 

мирового промышленного первенства.  

Либеральные реформы Гладстона. Социальное законодательство консервативного кабинета 

Дизраэли. Внешнеполитическая умеренность либералов. Агрессивная внешняя политика 

консерваторов. Поддержка Англией Турции во время русско-турецкой войны и Берлинского 

конгресса. Захват Кипра. Нарастание противоречий с Германией.  

Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в последней трети Х1Х века. 

Положение в Ирландии. Требование самоуправления. Лига Гомруля и Национальная 

земельная лига. Первые реформы в Ирландии. Первый проект гомруля (1886 г.). Кризис 

либеральной партии. 

Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. Социал-демократическая 

федерация, Социалистическая лига, Фабианское общество. Независимая рабочая партия. 

Массовое рабочее движение. «Новые тред-юнионы». Стачка докеров лондонского порта.  

Активизация колониальной политики. Политика Англии в Афганистане. Установление 

контроля над Суэцким каналом и интервенция в Египет. Столкновение Англии и Франции в 

Судане. Начало борьбы за бурские республики Трансвааль и Оранжевую.  

 

 16.4. Соединенные Штаты Америки в 1871 – 1898 гг. 

Экономическое и политическое развитие США в последней трети Х1Х века. Ускорение 

концентрации производства и капитала. Образование монополистических объединений. 

Изменения в сельском хозяйстве. Капиталистический характер фермерского хозяйства в 

США. Причины ускоренного развития экономики США. 

Завершение Реконструкции. Двухпартийная система. Политическая коррупция в США. 

Положение рабочего класса, фермеров. Положение негритянского населения. Массовые 

движения в США в 1880-х – 1890-х гг.: рабочее, фермерское, негритянское движения. Орден 

«Рыцарей труда», Американская федерация труда. Грейнджеры, гринбекеры, популисты. 

События 1886 года в Чикаго. Социалисты-эмигранты. Образование социалистической партии. 

Демократы у власти. Их политика. Антитрестовский «закон Шермана». 

Внешняя политика США последней трети Х1Х в. Основные направления американской 

экспансии (страны Латинской Америки, Вест-Индия, Дальний Восток). Испано-американская 

война. Причины, ход, результаты. 
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 16.5. Италия в 1870 – 1900 гг. 

Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. Государственное 

устройство Итальянского королевства. 

Экономическое и политическое развитие Италии после объединения. Унификация 

экономической жизни страны и ее изъяны. Складывание общенационального рынка. 

Состояние государственных финансов. Начало промышленного переворота. Состояние 

сельского хозяйства. «Южный вопрос» в общественной жизни страны. Массовая эмиграция 

итальянского населения. 

Умеренно-либеральная («правая») группировка у власти, ее политика. «Парламентский 

поединок» 1876 г. Приход к власти «левой». Ее политика: избирательная реформа, изменения 

в налоговой системе. Экономическая политика «левой». Трансформизм. Отношения с 

Ватиканом. 

Политический кризис 1890-х гг. в Италии. Приход к власти Ф. Криспи. Нарастание 

реакционных тенденций в политике правящих кругов. Военная диктатура генерала Пеллу и ее 

падение. 

Внешняя политика Италии в последней трети Х1Х века. Формирование экспансионистских 

планов итальянских господствующих классов. Поиски союзника. Обострение отношений с 

Францией. Отношения с Германией и Австро-Венгрией. Италия – член Тройственного союза. 

Колониальная политика. Начало проникновения в Эфиопию. Установление протектората над 

Сомали. Провозглашение Эритреи колонией Италии. Поражение итальянских войск в войне 

против Абиссинии. 

Положение рабочего класса и крестьянства. Начало забастовочного движения. Разрыв 

итальянского пролетариата с идеологией Маццини. Влияние идей бакунизма на итальянское 

рабочее движение. Начало пропаганды марксизма в Италии. А. Лабриола и Ф. Турати. 

Создание Итальянской социалистической партии.  

Восстания рабочих и крестьян на Сицилии. «Сицилийские фаши». Майские (1898 г.) события 

и восстание в Милане («пять дней Милана»). Волна революционных выступлений по всей 

стране. Правительственные репрессии.  

Крушение реакционных режимов. 

 

 16.6. Международные отношения в 1871 – 1898 гг. 

Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в 

Европе в последней трети Х1Х века.  

Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии и Италии. Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз трех 

императоров». Военная тревога 1875 г. Позиция России. 
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Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. Обострение отношений между Германией и 

Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение Германии и Австро-Венгрией. Австро-

германский союз 1879 г. Присоединение Италии к австро-германскому союзу. Образование 

Тройственного союза – шаг к блоковой политике. 

Болгарский кризис 1885 – 1887 гг. Конец «Союза трех императоров». «Перестраховочный 

договор» между Германией и Россией. Военная тревога 1887 г. Франко-русский союз. 

Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х века. 

Борьба за раздел Китая. Договоры России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» 

его территорий. Американская доктрина «открытых дверей» в Китае. 

Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-французское соперничество в Африке. 

Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в Южной Африке. Англо-бурская 

война. 

Начало борьбы за передел мира. Испано-американская война. 

  

Тема 17. Страны Западной Европы и США в 1898/1900 – 1914 гг. 

 17.1. Германия в 1900 – 1914 гг.  

Экономическое развитие Германии в конце Х1Х – начале ХХ вв. Монополистический и 

финансовый капитал. Юнкерско-буржуазный характер германского империализма.  

Пропаганда колониальных захватов. Пангерманский союз. Расширение колониальной 

экспансии Германии в конце Х1Х – начале ХХ вв. Нарастание антагонизма в отношениях с 

Англией в торгово-экономической, колониальной и военно-морской сферах.  

Канцлерство Б. Бюлова. Социально-экономическая и финансовая политика Бюлова. 

«Ростовщический тариф» 1902 г. «Готтентотский блок» Бюлова и выборы 1907 года в 

рейхстаг. Закон об увеличении состава военно-морского флота (второй флотский закон). 

Проект бюджета на 1909 г. Налог на наследство. Отставка Бюлова.  

Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. «Черно-голубой» блок. Подготовка Германии к войне. 

Увеличение расходов на расширении состава армии и военно-морского флота. Рост налогов. 

Активизация колониальной политики. Нарастание противоречий с Англией, Францией, 

Россией. Отношения с союзниками – Австро-Венгрией и Италией. Дипломатическая изоляция 

Германии накануне первой мировой войны. 

Немецкое рабочее движение в начале ХХ в. и СДПГ. Немецкие социал-демократы и первая 

русская революция. Три течения в Социал-демократической партии Германии. Усиление 

оппортунизма в руководстве партии. Переход руководства СДПГ и парламентской фракцией 

в руки правых социал-демократов накануне Первой мировой войны. 
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 17.2. Франция в 1899 – 1914 гг. 

Экономическое развитие Франции в конце Х1Х – начале ХХ вв. Развитие крупной 

промышленности и ее монополизация. Состояние экономики сельского хозяйства. Кредитно-

денежный капитал. Экспорт капитала. 

Правительство П. Вальдека-Руссо. Парламентские выборы 1902 года. Правительства 

радикалов 1902 – 1911 гг., их внутренняя и внешняя политика. Борьба кабинета Э. Комба 

против клерикализма. Демократические преобразования кабинета Ж. Клемансо и его борьба 

против рабочего движения и движения крестьян-виноделов. Кабинет А. Бриана. Распад 

«левого блока».  

Кабинет Р. Пуанкаре и избрание его Президентом республики. Подготовка Франции к войне с 

Германией. Увеличение ассигнований на армию, военные и военно-морские вооружения. 

Закон о трехлетней воинской службе. 

Внешняя политика Франции в начале ХХ в. Укрепление франко-русского союза. Подписание 

соглашения о «сердечном согласии» с Англией. Урегулирование отношений с Испанией и 

Италией. Дипломатическая борьба с Германией в период первого и второго Марроканских 

кризисов.  

Колониальная политика Франции в начале ХХ в.  

Французское рабочее движение в последние годы Х1Х – начале ХХ вв. Анархо-

синдикалистская и социалистическая тенденции в рабочем движении. Социалистическое 

движение. Ж. Жорес и Ж. Гед. «Министериалы» и «антиминистериалы». Раскол 

социалистического движения.  

Общедемократическое движение в защиту русской революции 1905 г. Позиция социалистов. 

Объединение социалистических партий и групп в единую Социалистическую партию 

(СФИО). Борьба течений в партии. Увлечение руководства партией парламентскими 

способами борьбы. Усиление позиций оппортунистов в руководстве СФИО и профсоюзов 

накануне войны.  

 

 17.3. Англия в 1895 – 1914 гг. 

Экономическое развитие Англии в конце Х1Х – начале ХХ вв. Концентрация банковского 

капитала. Промышленные монополии. Британская колониальная империя. 

Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура. Выход либералов-юнионистов из 

либеральной партии и объединение их с консерваторами. Социальные реформы 

консерваторов. Борьба по вопросу о протекционизме и свободе торговли. 

Активизация внешней и колониальной политики. Обострение противоречий с Францией в 

Египте и Судане. «Фашодский инцидент». Англо-бурская война. Союз с Японией. 

Разграничение в Судане. Соглашение об англо-французской Антанте.  
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Рабочее движение начала ХХ в. Деятельность социалистических партий и групп. Образование 

«Комитета рабочего представительства» и его трансформация в Лейбористскую партию.  

Обострение политической борьбы в Англии. Возвращение либералов к власти (1906 г.). 

Кабинеты Кемпбелл-Баннермана и Асквита. Внутренняя и внешняя политика либералов. 

Социальные реформы. Д. Ллойд Джордж и «ллойд-джоржизм». «Революционный» бюджет 

1909 г. Конституционный конфликт. Парламентская реформа 1911 г.  

Подъем массового рабочего движения в 1910 – 1912 гг. Политика Лейбористской партии, 

Социал-демократической федерации, Независимой рабочей партии. Образование Британской 

социалистической партии.  

Колониальная политика либералов. Борьба против национально-освободительного движения 

в колониях и поиски новой модели политики в колониях. Британские колонии и доминионы. 

Общеимперские конференции.  

Ирландский вопрос в политической жизни Англии в начале ХХ века. Подъем национально-

освободительного движения в Ирландии. Закон 1912 г. о предоставлении Ирландии 

самоуправления (билль о гомруле).  

 Конституционный кризис в Англии накануне войны. 

 Подготовка Англии к войне. Углубление антагонизма с Германией. Укрепление союза с 

Францией. Англо-русское соглашение 1907 г. Увеличение ассигнований на военные и военно-

морские вооружения. 

 

 17.4. США в 1898 – 1914 гг.  

 Экономическое развитие США в конце Х1Х – начале ХХ вв. Концентрация капитала. 

Состояние фермерского хозяйства. Развитие промышленности. Создание крупных монополий 

в промышленности. 

 Экспансия американского капитала в страны Южной и Центральной Америки и в Китай. 

«Доктрина открытых дверей» в Китае. Итоги испано-американской войны. США – 

колониальная держава.  

 Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя и внешняя политика. Антитрестовское 

законодательство. Законы о сохранении природных ресурсов и контроле за качеством 

продовольствия и медикаментов. 

 Внешняя политика Рузвельта. Расширение экспансии в страны Центральной и Южной 

Америки и бассейн Тихого океана. Позиция США во время русско-японской войны. 

 Положение американских рабочих. Сложности рабочего движения. Массовое забастовочное 

движение. Специфика американского социалистического движения. Движение 

«разгребателей грязи». АФТ в годы массовых забастовок. Даниэль де Леон и тактика 

«двойного юнионизма». Создание организации Индустриальные рабочие мира (ИРМ). 

Фермерское и негритянское движения. 
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 Президентство Тафта и его реакционная внутренняя и внешняя политика. Политический 

кризис в стране. Раскол республиканской партии. 

 Президентские выборы 1912 года – сдвиг в сторону «буржуазного реформизма». 

В. Вильсон – президент. Внутренняя и внешняя политика. Реформа банковской системы. 

 США накануне мировой  войны. 

 

 17.5. Италия в 1900 – 1914 гг.  

 Экономическое развитие Италии в начале ХХ в. Развитие промышленности. Образование 

монополий Состояние сельского хозяйства. Успехи и трудности итальянской экономики. 

Южный вопрос. Массовая эмиграция.  

 Дж. Джолитти и либеральная эра. Двойственность политики Джолитти. 

 Подъем забастовочного движения в Италии. Всеобщая политическая стачка 1909 г. 

Крестьянские выступления. Борьба течений в социалистической партии. Съезд социалистов 

1912 г. в Реджо Эмилио. Исключение реформистов из партии. Б. Муссолини. 

 Внешняя политика Италии в начале ХХ в. Отход Италии от Тройственного союза. 

Ирредентистское движение. Итало-турецкая война. 

 Провал политики классового сотрудничества. Союз Джолитти с правыми силами и 

клерикалами. Новый избирательный закон. Парламентские выборы 1913 г. назревание 

политического кризиса в стране накануне Первой мировой войны. 

 

 17.6. Австро-Венгрия в 1868 – 1914 гг. 

Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания Двуединой монархии. 

Национальные проблемы в Австро-Венгрии. Рабочее движение. Политическая борьба в 1890-

х гг. 

 Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. Позиции на Балканах. Оккупация 

Боснии и Герцеговины. Отношения с Россией. 

 Изменения в экономике Австро-Венгрии на рубеже Х1Х – ХХ вв. Банковский капитал и рост 

монополий.  

 Подъем национально-освободительного движения в Габсбургской монархии. Активизация 

внешней политики Австро-Венгрии в 1900 – 1914 гг.  

  

 17.7. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871 – 1914 гг. 
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Первый Интернационал после поражения Парижской Коммуны. Прекращение его 

деятельности.  

Борьба за создание Второго Интернационала. Борьба течений в международном 

социалистическом движении. Поссибилисты и марксисты. Неудача попытки поссибилистов 

создать свой интернационал. Международный социалистический конгресс 1889 г. в Париже. 

Основание Второго Интернационала. Принципы его деятельности.  

Рабочее движение в 1890-х гг. Оппортунистическое течение во Втором Интернационале. 

Последние годы жизни Ф. Энгельса. Выступление ревизионистов. 

Новые условия борьбы рабочего класса стран Западной Европы и США в эпоху 

монополистического капитализма. Усиление борьбы двух тенденций в рабочем движении. 

Рост оппортунизма. Борьба вокруг «казуса Мильерана».  

Международное значение Первой русской революции. 

Вопросы борьбы против милитаризма и войны во Втором Интернационале. Решения 

Штутгартского (1907 г.) конгресса. Базельский манифест 1912 г.  

Причины победы оппортунизма в Интернационале накануне войны. 

 

 17.8. Международные отношения в 1898 – 1914 гг.  

 Развитие и обострение противоречий на международной арене в конце Х1Х – начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. 

Итоги испано-американской и англо-бурской войн.  

 Перегруппировка сил на международной арене в начале ХХ в. Англо-французское 

соглашение об Антанте. Урегулирование Францией отношений с Испанией и Италией. 

 Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Англо-японский 

союз 1902 г. Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. Попытка Германии 

оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая П в Бьерке. 

Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор.  

 Первый Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская 

конференция. Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское 

соглашение 1907 г.  

 Роль Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией 

Боснии и Герцеговины. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. – пролог Первой мировой войны. 

Позиция европейских держав. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи. Свидание 

Вильгельма П и Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.).  

 Агадирский (второй Марокканский) кризис. Итало-турецкая война.  
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 Борьба европейских держав за влияние на Балканах. Национально-освободительное движение 

балканских народов. Создание Балканского союза. Первая и вторая балканские войны 1912 – 

1913 гг. 

 Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон Сандерса. 

 Международная обстановка в лету 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне июльского 

кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя политика США и 

Японии. 

 Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда. Начало 

июльского кризиса. Позиция держав. Германо-австрийские переговоры в Потсдаме. Беседы 

английского министра иностранных дел Э.Грея с немецким (6 и 9 июля) и русским (8 июля) 

послами в Лондоне. Визит президента Франции Р. Пуанкаре в Россию.  

 Австрийский ультиматум Сербии и позиция европейских стран. Объявление Австро-

Венгрией войны Сербии. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, 

вовлечение в войну Бельгии. Начало Первой мировой войны. 

 

 Тема 18. Первая мировая война. 

 18.1. Ход военных действий и международные отношения в 1914 – 1918 гг. 

 Соотношение военных сил и военно-экономических потенциалов воюющих сторон. 

Стратегические планы стран германского блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и 

стран германского блока в Первой мировой войне. Межсоюзнические отношения и 

межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. Попытки германской 

дипломатии вывести из войны одного из своих противников – Францию или Россию – в 

результате заключения сепаратного мира. 

 Ход военных действий в 1914 г. на Западном и Восточном фронтах. Вступление в войну 

Японии. Военные действия на Дальнем Востоке. Вступление в войну Турции. Закавказский 

фронт Первой мировой войны. Провал планов германского командования на молниеносную 

войну.  

 Ход военных действий в 1915 г. Позиционная война на Западе, активные боевые действия на 

Востоке. Вступление в войну на стороне Антанты Италии. Образование итальянского фронта 

Первой мировой войны. Вступление в войну Болгарии на стороне германского блока. 

Поражение Сербии. 

 Военные действия на Западном и других фронтах в 1916 г. Вступление в войну на стороне 

Антанты Румынии. Поражение румынской армии.  

 Военные действия в 1917 г. Февральская революция в России. Вступление в войну США. 

Вовлечение в войну Греции. Октябрьская революция в России. Выход России из войны.  

 Ход военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. 

Окончание первой мировой войны. 
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 18.2. Страны Западной Европы и США в годы Первой мировой войны. 

 Франция. Экономическое и политическое положение во Франции в период  

войны. Поддержка руководством социалистической партии и профсоюзов правительства в 

войне. «Гражданский мир». «Национальное единение» у власти. Военизация экономики. 

Забастовочное движение. Антивоенные выступления в тылу и на фронте. Политический 

кризис осени 1917 г. Правительство Клемансо.  

 

 Англия. Экономическое и политическое положение Англии в период войны. Рост военной 

промышленности. Увеличение сельскохозяйственного производства. Поддержка лидерами 

лейбористской партии и тред-юнионов правительства в войне. Правительственная политика 

милитаризации труда. Развитие забастовочного движения. Восстание в Ирландии. Военный 

кабинет Д. Ллойд-Джорджа. Политические стачки 1917 г. Конференция в Лидсе. «Мирная 

декларация» Ллойд-Джорджа.  

 

 США. США в период нейтралитета. Агрессивная политика в отношении стран Латинской 

Америки. Укрепление позиций США в Канаде и на Дальнем Востоке. Политическая борьба в 

США по вопросу о вступлении в войну. Президентские выборы 1916 г. Пацифистские 

маневры В. Вильсона. Вступление США в войну. Экономическое и политическое положение 

США в период участия в войне. 

 

 Италия. Заявление о нейтралитете. Политическая борьба в Италии по вопросу об участии в 

войне или нейтралитете. Тайные переговоры с Германией и Антантой об условиях участия в 

войне. Вступление в войну на стороне Антанты. Экономическое положение во время войны. 

Неудачи итальянской армии. Нарастание антивоенных настроений. Революционный кризис 

1917 г. 

 

 Германия. Соглашение руководства СДПГ и профсоюзов с правительством о «гражданском 

мире» на время войны. Деятельность левых социалистов-интернационалистов в годы войны. 

Группа «Спартак». Милитаризация германской экономики во время войны. Милитаризация 

труда. Возрастание роли верховного командования в политической жизни страны. Нарастание 

революционных и антивоенных настроений в тылу и на фронте. Обострение 

внутриполитического положения в 1917 г. Раскол СДПГ. Образование Независимой социал-

демократической партии. Политический кризис 1917 г. в Германии и «мирная резолюция» 

рейхстага. Революционное движение на флоте. Правительство Макса Баденского. Просьба о 

перемирии. Капитуляция. Компьенское перемирие. 

 



35 

 

 Австро-Венгрия. Состояние экономики Австро-Венгрии во время войны. Милитаризация 

экономики и труда. Режим военной диктатуры. Антиавстрийские и антивоенные выступления. 

Нарастание внутриполитического кризиса. Подъем национально-освободительного движения 

славянских народов Австро-Венгрии. Распад Двуединой монархии. Капитуляция. 

 

Тема 19. Общая характеристика развития стран Запада в 1918—1945 гг. Особенности 

курса истории Нового и новейшего времени (часть III)  

Значение и задачи изучения курса истории Нового и новейшего времени (часть Ш). 

Периодизация истории стран Западной Европы и Америки. Складывание Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. Учебная литература по истории Нового 

и новейшего времени (часть Ш). 

 

Тема 20. Революционный кризис в странах Центральной и Серной Европы в 1918-1919 

гг. 

Революционные события в центральной и северной Европе в условиях окончания Первой 

мировой войны. Особенности революции в Финляндии. Распад Австро-Венгерской империи 

и Ноябрьская революция 1918 г. в Австрии. Провозглашение Австрийской республики. 

Возникновение советской республики в Венгрии и Словакии. Преодоление революционного 

кризиса в центральной Европе. 

 

Тема 21. Особенности развития внутренней и внешней политики Германии в 1918-1939 

гг. 

Особенности социально-экономического и политического положения Германии в условиях 

окончания Первой мировой войны. Складывание революционной ситуации. Начало 

революции, ее этапы, немецкой революции, движущие силы, характер и значение. Совет 

народных уполномоченных и его деятельность. Образование КПГ. Проявление элементов 

гражданской войны. Баварская советская республика.  

Выборы в учредительное собрание и проблема принятия конституции. Веймарская 

конституция и ее особенности. Политическая борьба в Германии после окончания революции. 

Зарождение нацизма. Значение преодоление “путча Каппа” для закрепления буржуазно-

демократического устройства Германии. 

Условия Версальского мирного договора для Германии и проблема их выполнения. Борьба 

вокруг немецких репарационных поставок. Деятельность канцлера К. Вирта. Рапалльский 

договор. Рурский кризис и обострение политической ситуации в 1923 г. Гамбургское 

восстание. Мюнхенский путч. 

Стабилизация экономического, а также социально-политического положение в Германии и ее 

причины. Особенности деятельности канцлера В. Маркса. «План Дауэса». Решения 

Локарнской конференции и их значение для Германии. Президентские выборы 1925 г. Начало 
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государственной деятельности президента П. Гинденбурга. «План Юнга». Влияние 

политической ситуации в Германии на развития культуры. 

Возникновение мирового экономического кризиса и Германия. Социально-политическая 

ситуация в стране в 1929-1932 гг. Особенности деятельности кабинетов Г. Брюннинга, Ф. 

Папена, К. Шлейхера. Условия и причины развития нацистского движения. Социальная база 

нацизма. 

Приход Гитлера к власти и установление нацистской диктатуры. Экономические, 

политические и социальные изменения в Германии в 1933-1939 гг. Расовая политика в 

нацистской Германии. Нацизм и культура. 

Внешняя политика Германии в 1933-1939 гг. Выход Германии из Лиги наций. Нарушение 

военных статей Версальского договора. Образование блока агрессивных государств. 

Присоединение к Германии Австрии. Мюнхенское соглашение. Германо-советский договор о 

ненападении. Германия накануне Второй мировой войны. 

  

Тема 22. Особенности развития внутренней и внешней политики Италии в 1918-1939 гг. 

Экономическая и политическая ситуация в Италии в условиях окончания Первой мировой 

войны. Кризис либерализма. Усиление социалистического движения. Образование 

коммунистической партии. Зарождение фашизма в Италии и его характерные черты. 

Социальная база фашистского движения. Б. Муссолини.  

Особенности прихода фашистов к власти. Начало становления фашистской диктатуры. Этапы 

формирования фашистского государства в Италии. «Авентинский блок» и борьба против 

усиления тоталитаризма. Причина поражения оппозиции.  

Упрочение фашистского режима. Латеранские соглашения. Социально-экономическая 

политика правительства Муссолини. «Хартия труда». Начало формирования корпаративноной 

системы. Приоритетные направления внешней политики. 

Характерные черты проявления мирового экономического кризиса в Италии. Деятельность 

Института промышленной реконструкции. Усиление государственно-монополистического 

капитализма. Развитие тоталитарных форм управления государством. Провозглашение 

Италии империей. Проявление антифашистских настроений в середине и конце 1930-х гг. 

Проблема развития культуры в Италии и фашизм. 

Переход к активным формам внешней политики. Война против Эфиопии и участие в 

гражданской войне в Испании. Ось «Берлин — Рим».  

Особенности развития фашистского государства в Италии накануне и в годы Второй мировой 

войны.  

  

Тема 23. Особенности развития внутренней и внешней политики Испании в 1918-1939 гг. 
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Специфика социально-экономического развития Испании в условиях окончания Первой 

мировой войны. Политическая нестабильность и причины частых смен правительств в 1918-

1922 гг. Колониальная война в Марокко и ее влияние на внутреннюю ситуацию в Испании.  

Причины военно-монархического переворота и установление диктатуры Примо де Ривера. 

Особенности внутренней и внешней политики Испании в 1923-1930 гг. Свержение монархии 

и провозглашение республики.  

Деятельность временного правительства. Выборы в учредительные кортесы и принятие 

конституции. Особенности новой конституции. Политическая борьба после провозглашения 

республики. Аграрный, национальный и церковный вопросы и попытки их решения. 

Парламентские выборы 1933 г. Усиление радикальных настроений в испанском обществе.  

Восстание 1934 г. и его подавление. Создание Народного фронта и его победа на 

парламентских выборах. Политика правительства Народного фронта. 

Начало гражданской войны, ее причины и особенности. Ф.Франко. Деятельность правительств 

Х.Хираля и Л.Кабальеро. Ход гражданской войны. Международное вмешательство в 

испанские события. Политика правительства Х.Негрина.  

Причины поражения республиканцев. Характерные черты диктатуры Франко накануне и в 

период Второй мировой войны.  

Особенности развития культуры в Испании в 20-30-е гг.  

 

Тема 24. Особенности развития внутренней и внешней политики Франции в 1918-1939 

гг. 

Франция после окончания Первой мировой войны. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Ж. Клемансо в 1918—1919 гг. Расстановка политических сил. «Национальный 

блок» и его программа. Парламентские выборы 1919 г. 

Специфика политики «национального блока». Социально-экономические сложности и пути их 

преодоления. Генуэзская конференция. Оккупация Рура. Причины распада «национального 

блока». 

Внутренняя и внешняя политика «Левого блока». Э. Эррио. Попытки разрешения 

экономических проблем. Признание СССР. Решения Локарнской конференции. 

Колониальные войны. Причины политической нестабильности во Франции в середине 20-х гг. 

Отставка правительства «Левого блока».  

Внутреннее положение во Франции в период премьерства Р.Пуанкаре (1926-1929 гг.). 

Промышленный подъем и его проявления. Новые черты внешней политики Франции. Пакт 

«Бриана-Келлога». План создания «Пан-Европы». 

Характерные черты мирового экономического кризиса во Франции. Политика правительств 

«Национального единения». Обострение внутренней ситуации и парламентские выборы 1932 

г. Попытки выхода из кризиса правительствами «Левого блока». 
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Нарастание нестабильности и усиление фашистского движения во Франции. Особенность 

французской разновидности фашизма. Попытка фашистского переворота и его последствия. 

Борьба против фашизма: внутренний и внешнеполитический аспекты. Образование 

Народного фронта и его программа. Победа партий Народного фронта на выборах 1936 г. 

Подписание франко-советского договора о взаимопомощи. 

Внутренняя и внешняя полтика правительств Народного фронта. Характер разногласий в 

Народном фронте. Причины раскола Народного фронта. Франция накануне и в период Второй 

мировой войны. 

Особенности развития культуры во Франции в 20-30-е гг. 

 

Тема 25. Особенности развития внутренней и внешней политики Великобритании в 

1918-1939 гг. 

Особенности политической и экономической ситуации в Великобритании после окончания 

Первой мировой войны. Парламентские выборы 1918 г. и их итоги.  

Деятельность коалиционного правительства Д. Ллойд Джорджа (1918-1922 гг.). Проблема 

перевода экономики и общества на мирное положение и ее разрешение. Внешняя и 

колониальная политика Великобритании. Проявление кризиса британской колониальной 

системы. Причина отставки кабинета Ллойд Джорджа и замена его правительством 

консерваторов.  

Парламентские выборы 1923 г. Особенности прихода к власти лейбористской партии. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Д.Р.Макдональда. Причина сложности 

выполнения лейбористами предвыборных обещаний. Проблема признание СССР. «Дело 

Кемпбелла». Отставка кабинета и победа консерваторов.  

Отличительные черты внутреннего развития Великобритании во второй половине 20-х гг. 

Политическая и экономическая деятельность правительства С.Болдуина (1924-1929 гг.). 

Смысл воссоздания «золотого стандарта». Подъем социальной активности населения. 

Всеобщая забастовка 1926 г. и последствия ее поражения. Мондизм. Антипрофсоюзные 

законодательства. Внешняя и колониальная политика кабинета С.Болдуина. Усиление 

международного влияния Великобритании. Обострение отношений с СССР в конце 20-х гг. 

Причины ослабления влияния консервативной партии и ее поражение на парламентских 

выборах 1929 г. Второй кабинет Д.Р.Макдональда. Особенность деятельности лейбористов в 

условиях мирового экономического кризиса. Обострение социальной напряженности. 

Движение безработных, забастовочное движение. Правительственный кризис 1931 г.  

Образование «национального правительства» и характерные черны его экономической и 

социальной политики. Попытки выхода из кризиса. Введение протекционизма. 

Внутриполитические изменения в первой половине 30-х гг. Кризисные тенденции в ведущих 

политических партиях Великобритании. Проявление элементов фашистского движения в 

стране.  
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Центробежные тенденции в колониальной империи и процесс ее трансформации. Усиление 

роли доминионов. Вестминстерский статут 1931 г. Решения Оттавской имперской 

конференции 1932 г. Акт об управлении Индией 1935 г. 

Преодоление общих кризисных явлений в экономике и причины продолжавшегося ее 

замедленного роста. Внутренняя политика консервативных правительств С. Болдуина и Н. 

Чемберлена. Политика «умиротворения» агрессоров и ее последствия. Московские англо-

франко-советские переговоры 1939 г. Внутренняя и внешняя политика Великобритании в годы 

Второй мировой войны.  

Особенности развития культуры в Великобритании в 20-30-е гг. 

 

Тема 26. Особенности развития внутренней и внешней политики США в 1918-1939 гг. 

Социально-экономическое положение Соединенных Штатов Америки в момент окончания 

Первой мировой войны. Обострение политической борьбы и особенности деятельности 

президента В.Вильсона. Победа республиканской партии на выборах. 

Характерные черты политической линии президентов Г. Гардинга и К. Кулиджа. Основные 

тенденции развития США 20-х гг. Проявление экономического подъема. Усиление 

протекционизма. Иммиграционное законодательство. Спад рабочего движения и его причины.  

Приоритетные направления в области внешней политики США в 20-е гг. Позиция США в 

странах Латинской Америки, на Дальнем Востоке и в Европе. Суть политики 

«изоляционизма».  

Начало мирового экономического кризиса и проявление его в США. Стремительное падение 

жизненного уровня населения и усиление социальной напряженности. Политика президента 

Г.Гувера. Внешняя политика США в годы мирового экономического кризиса. 

Президентские выборы 1932 г. Сущность «нового курса» президента Ф.Рузвельта. 

Особенности внешней политики США в 1933-1939 гг. Внутреннее и международное 

положение США накануне и в годы Второй мировой войны.  

Особенности развития культуры в США в 20-30-е гг. 

 

Тема 27. Международные отношения и внешняя политика стран Запада накануне начала 

Второй мировой войны  

Образование очагов войны в мире. Вторжение Японии в Китай. Нападение Италии на 

Эфиопию. Вмешательство Италии и Германии в гражданскую войну в Испании. Начало 

создания блока агрессивных государств. 

Борьба за коллективную безопасность в Европе. Франко-советский и советско-чехословацкий 

договоры о взаимопомощи. Сущность политики «умиротворения». 

Обострение международных отношений накануне Второй мировой войны. Захват Германией 

Австрии. Мюнхенское соглашение и его значение. Политический кризис в Европе в 1939 г. 
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Тема 28. История Второй мировой войны 1939-1940 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Этапы войны. 

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Объявление Англией и 

Францией войны Германии. Поражение польской армии. «Странная война» на Западном 

фронте и ее причины. Советско-финляндская война и ее воздействие на развитие 

международных отношений. Московский мирный договор 1940 г. 

Значение захвата Германией нейтральных государств Дании и Норвегии. Окончание 

«странной войны»: нападение немецких войск на Бельгию и Голландию. Вступление в войну 

Италии. Поражение Франции, его причины и последствия.  

Англо-американское сотрудничество в начале войны. «Ленд-лиз». Создание тройственного 

пакта. Агрессия против Греции и Югославии.  

Установление «нового порядка» и противодействие ему.  

Политическая и военная подготовка Германии к нападению на Советский Союз. «Миссия 

Гесса». Начало Великой Отечественной войны, провал «Блицкрига». 

Складывание антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Вступление США во 

Вторую мировую войну. Война на Тихом океане и в Африке. Смысл и значение англо-

советского и советско-американских соглашений, достигнутых весной-летом 1942 г. 

Начало коренного перелома в ходе Второй мировой войны и его воздействие на 

международные отношения. Начало распада фашистского блока. Роспуск Коминтерна и его 

причины. Московское совещание министров иностранных дел. Тегеранская конференция. 

Боевые действия англо-американских войск в Италии. Капитуляция Италии.  

Открытия второго фронта в Западной Европе и его значение. Ход военных действий на Западе. 

Освобождение Франции, Бельгии и Нидерландов. Заговор против Гитлера в Германии и его 

провал. 

Крымская конференция глав ведущих государств Антигитлеровской коалиции и ее решения. 

Разгром войск Германии, окончание войны в Европе. 

Боевые действия на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана в 1943-1945 гг. Объявление 

СССР войны Японии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны и перспективы 

послевоенного устройства. 

 

Тема 29. Общая характеристика развития стран Запада сер. ХХ — нач. XXI вв. 

Особенности курса истории Нового и новейшего времени (часть IV)  

Значение и задачи изучения курса истории Нового и новейшего времени (часть IV). 

Периодизация истории стран Западной Европы и Америки. Складывание Версальско-



41 

 

Вашингтонской системы международных отношений. Учебная литература по истории Нового 

и новейшего времени (часть IV). 

 

Тема 30. Международные отношения стран Запада в четвертый период истории Нового 

и новейшего времени. Становление противоборства между Востоком и Западом в 

мировой политике. 

Новая расстановка сил на международной арене после окончания Второй мировой войны. 

Значение решений Потсдамской конференции для послевоенного устройства в мире. Создание 

ООН. Парижская мирная конференция и заключение мирных договоров с бывшими 

союзниками Германии. Противоречия между великими державами по германскому вопросу. 

Проблема мирного урегулирования с Японией. 

Образование социалистической системы государств. Характер развития взаимоотношений 

между ними. Возникновение острой конфронтации между странами Запада и Востока. 

Международные последствия осуществления «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». 

Начало «холодной войны». Западноевропейские интеграционные процессы. Создание блока 

НАТО. 

 

Тема 31. Особенности развития внутренней и внешней политики США в сер. ХХ в. 

Положение в США после окончания Второй мировой войны. Осуществление реконверсии в 

стране. «Справедливый курс» в области внутренней политики. Закон Тафта-Хартли и его 

последствия. Первые послевоенные президентские выборы (1948 г.). 

Поворот в области внешней политики к «холодной войне». Направленность «доктрины 

Трумэна» и «плана Маршалла». Роль США в образовании НАТО. Сущность политики, 

проводившейся на Дальнем Востоке. Действия американских вооруженных сил в период 

войны в Корее. 

Внутриполитическая обстановка в США в 1950-е годы. Маккартизм и закон Маккарена-Вуда. 

Приход к власти республиканцев, их экономическая и социальная политика. Роль президента 

Д.Эйзенхауэра в формировании внутренней и внешней политики США. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Тактика «балансирования на грани войны». Эволюция взглядов на 

внешнеполитические концепции США во второй половине 1950-х гг. 

Внутренняя и внешняя политика правительств демократов Дж. Кеннеди и Л.Джонсона. 

Реформистские тенденции во внутриполитической жизни США. Влияние научно-технической 

революции на дальнейшее развитие страны. «Стратегия гибкого реагирования». Карибский 

кризис. Характер противоречий США с другими государствами. Военные действия 

американской армии во Вьетнаме. Внутриполитическая обстановка в стране в связи с 

вьетнамской войной и ростом негритянского движения. 

Внешнеполитическая концепция «баланса сил», вдвинутая республиканской администрацией 

Р. Никсона. Договор с СССР об основах советско-американских отношений. Подписание 

соглашения о прекращении войны во Вьетнаме и о восстановлении мира в Лаосе. 
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Экономический кризис 1969—1970 гг. Переход к «новой экономической политике». Рост 

коррупции и «Уотергейтское дело». Отставка Р.Никсона. Внутриполитическая обстановка в 

стране в период деятельности администрации Дж.Форда. Продолжение «никсономики». 

Противоречивый характер внешней политики США. 

200-летие Соединенных Штатов Америки и обстановка в стране. Приход к власти 

демократической партии. Социально-экономическая политика правительства Дж. Картера. 

Проявление неолиберализма и неоконсерватизма во внутренней политике США во второй 

половине 1970-х годов. Возобладание «жесткой линии» во внешней политике. Ухудшение 

отношений с Советским Союзом. Ближневосточная проблема и переговоры в Кэмп-Девиде. 

Позиция США в связи с иранской революцией. Падение влияния в стране демократической 

партии.  

 

Тема 32. Особенности развития внутренней и внешней политики США в кон. ХХ в. -нач. 

XXI в. 

Приход к власти республиканской администраций Р. Рейгана. Усиление неоконсервативной 

направленности во внутренней политике США. Сущность «рейганомики». Причины 

упрочения позиций администрации Р.Рейгана. Рост милитаризации страны и увеличение 

государственного долга США. 

Позитивные перемены во внешней политике США с середины 1980-х годов. Значение 

переговоров в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне и Москве. Американская политика в 

Латинской Америке. Агрессия против Гренады. Жесткая линия в отношении Никарагуа и 

Панамы. 

Внутренняя политика администрации Дж. Буша. Проявление спада в США промышленного 

производства и поиски путей выхода из сложившегося положения. Новый подъем 

негритянских волнений в стране. Продолжение во внешней политике курса на сближение с 

Советским Союзом, переговоры на высшем уровне на Мальте, в Вашингтоне, Хельсинки и 

Москве. Отношение администрации Дж. Буша к событиям в Восточной Европе (1989—1992 

гг.). Внешнеполитические проблемы, связанные с Ближним и Дальним Востоком, Латинской 

Америкой и западноевропейским регионом.  

США в начале XXI века. 

  

Тема 33. Особенности развития внутренней и внешней политики Великобритании в сер. 

ХХ в. 

Положение в Англии после окончания Второй мировой войны. Первые послевоенные 

парламентские выборы. Приход к власти лейбористов и причины поражения консерваторов. 

Социально-экономическая политика правительства К. Эттли. Национализация в области 

промышленности. 
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Ослабление экономических и политических позиций Англии на международной арене и 

усиление зависимости страны от США. Кризис колониальной политики. Американское 

проникновение в английские доминионы. Создание военных баз США на британской 

территории. Присоединение Англии к «плану Маршалла» и вступление в НАТО. Роль Англии 

в создании военно-политического блока АНЗЮС. 

Недовольство в стране политикой лейбористского правительства. Досрочные парламентские 

выборы. Приход к власти консервативной партии. Внутренняя и внешняя политика Англии в 

1950-е гг. Сущность «прогрессивного консерватизма». Суэцкий кризис и позиция Англии в 

этой связи. Ослабление политики «холодной войны» в период деятельности правительства 

Макмиллана. 

Продолжение процесса распада британской колониальной империи. Осуществление политики 

неоколониализма. Вооруженная интервенция в Иорданию. Провозглашение независимости 

Ганы, Нигерии, Кипра и Малайской федерации. Взаимоотношения между Англией и 

освободившимися странами. 

Сдвиги в экономическом развитии Англии в условиях научно-технической революции. 

Социальные проблемы в стране. 

Позиция Англии на мировом рынке и ее роль в образовании Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ). Конкуренция с «Общим рынком» (ЕЭС) и попытки стать его 

участником. Провал переговоров о присоединении Англии к ЕЭС. 

Парламентские выборы 1964 г. и приход к власти лейбористов. Провозглашение программы 

развития страны на семилетний период и просчеты в ее осуществлении. Застойное положение 

в экономике. Недовольство населения внутренней политикой лейбористов. Обострение 

обстановки в Северной Ирландии. Внешняя политика правительства. 

Приход к власти консерваторов после досрочных парламентских выборов 1970 г. Курс вправо 

в области внутренней политики. Принятие антипрофсоюзного закона «Об отношениях в 

промышленности». Осуществление денационализации. Рост цен и безработица. 

Антиинфляционные меры. Усиление забастовочного движения. Попытка правительства 

решить проблемы Ольстера путем «плебисцита». 

Внешняя политика консерваторов. Вступление Англии в «Общий рынок». Отношение к 

расистскому режиму в ЮАР. Обострение отношений с Советским Союзом. Поражение 

консервативной партии на парламентских выборах 1974 г. 

Пути решения экономических проблем правительством лейбористов, сменивших 

консерваторов. Проведение референдума относительно дальнейшего участия Англии в ЕЭС. 

Положение в Северной Ирландии. Противоречивый характер внешнеполитического курса 

правительства Г. Вильсона. 

Обострение социально-экономических проблем в Англии в связи с затяжным экономическим 

кризисом 1970-х гг. Политика «социального контракта», проводившаяся правительством Дж. 

Каллагэна. Оппозиция внутриполитическому курсу правительства. Вынесение парламентом 

вотума недоверия правительству. Проведение в 1979 г. досрочных выборов и поражение на 

них лейбористской партии. 
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Тема 34. Особенности развития внутренней и внешней политики Великобритании в кон. 

ХХ – нач. XXI вв. 

Приход к власти консервативного правительства во главе с М. Тэтчер. Решительные меры по 

возвращению «былого величия Британии». Идеология «тэтчеризма». Рост темпов 

экономического роста в Англии и среднего дохода на душу населения. Победа консерваторов 

на парламентских выборах 1983 и 1987 гг. и причины поражения лейбористской партии. 

Укрепление позиций Англии в международных отношениях. Наращивание военного 

потенциала. Поддержка агрессивных акций США в Ливии и Гренаде. Вооруженный конфликт 

Англии с Аргентиной в 1982 г. Перемены в англо-советских отношениях. 

Проявление в Англии экономических трудностей. Рост инфляции и безработицы. Падение 

популярности М.Тэтчер к началу 1990-х гг. и уход ее в отставку. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Великобритании в 1990-е гг.  

Характерные черты внутренней и внешней политики Великобритании в XXI в.  

 

Тема 35. Особенности развития внутренней и внешней политики Франции сер. ХХ — 

нач. XXI вв. 

Состояние экономики и политическое положение Франции после Второй мировой войны. 

Деятельность Временного правительства во главе с генералом Ш. де Голлем. Восстановление 

хозяйства страны. Принятие неотложных мер экономического и социально-политического 

характера. Выборы в Учредительное собрание. Уход Ш. де Голля в отставку. Референдум по 

проекту новой конституции. Вступление в силу конституции Четвертой республики. Выборы 

в первое Национальное собрание и избрание В. Ориоля президентом республики. 

Внутриполитическое и экономическое развитие Франции в первые годы Четвертой 

республики. Отстранение коммунистов от участия в правительстве. Присоединение к «плану 

Маршалла». Определение перспективных задач экономического развития страны («план 

Манне»). Внешнеполитический курс Франции. Вступление в Западный союз и в НАТО. 

Участие в осуществлении политики «холодной войны». Колониальные проблемы Франции. 

Выборы в Национальное собрание в 1951 г. Приход к власти правительства 

правоцентристского блока. Состояние французской экономики и социальное положение 

населения. 

Колониальные войны Франции в Индокитае и Алжире. Поражение французской армии во 

Вьетнаме. Женевские переговоры с вьетнамскими представителями. Заключение соглашения 

о восстановлении мира в Индокитае. Военные действия в Алжире против национально-

освободительного движения. 

Распад правоцентристского блока. Досрочные парламентские выборы. Успех на выборах 

левых сил. Образование правительства «республиканского фронта» во главе с Ги Молле и 
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направленность его политики. Возникновение острого внутриполитического положения в 

стране в связи с событиями в Алжире. Действия Франции в период «суэцкого конфликта». 

Политический кризис 1958 г. Избрание Национальным собранием главой правительства Ш. де 

Голля и предоставление ему чрезвычайных полномочий. Проект новой конституции Франции 

и его направленность. Падение Четвертой республики с принятием новой конституции. 

Выборы в Национальное собрание Пятой республики по новому избирательному закону. 

Избрание президентом Ш. де Голля. Установление им режима «личной власти». Разрешение 

алжирского кризиса. Последствия распада французский колониальной империи. 

Государственно-монополистическое регулирование экономикой Франции и влияние на ее 

развитие научно-технической революции. Социальное положение населения страны и его 

жизненный уровень. 

Перегруппировка политических сил во Франции после референдума и внеочередных выборов 

в Национальное собрание. Повторное избрание Ш. де Голля президентом республики. 

Внешняя политика Франции в первые годы Пятой республики. Усиление интеграционных 

процессов с европейскими государствами. Проблема «Общего рынка». Выход страны из 

военной организации НАТО. Позиция Франции относительно испытания ядерного оружия и 

его распространения. 

Отношение в отдельных политических кругах Франции к идеям голлизма и режиму «личной 

власти». Студенческое и рабочее движение в 1968 г. Досрочный роспуск парламента и победа 

на новых выборах голлистов. 

Уход Ш. де Голля в отставку после поражения на референдуме относительно изменения 

административно-территориального деления страны и реформы сената. 

Выборы нового президента. Политика «преемственности и диалога» президента Ж.Помпиду. 

Попытки реализации программы «Нового общества». Линия на разрядку международной 

напряженности в вопросах внешней политики. 

Избрание президентом Франции представителя «независимых республиканцев» В.Жискара 

д'Эстена. Тактика «осуществления перемен при сохранении порядка». Экономический и 

финансовый кризисы в стране. Политика строжайшей экономии. Активизация забастовочного 

движения. Борьба тенденций «атлантизма» и «европеизма» во внешней политике Франции. 

Поражение Жискара д'Эстена на новых президентских выборах. Приход к власти лидера 

социалистов Ф.Миттерана. Выработка перспективных направлений внутренней и внешней 

политики Франции. Проведение досрочных парламентских выборов в целях усиления позиций 

социалистов в Национальном собрании. Осуществление перемен в области экономики и 

социальной политики. Замена «левого эксперимента» курсом на «жесткую экономию». 

Проявление негативного отношения в стране к политике правительства. Завоевание на 

парламентских выборах 1986 г. большинства в Национальном собрании оппозиционных 

президенту политических сил. «Период сосуществования» президента-социалиста с 

противостоящим ему большинством парламента. Перемена настроений среди населения. 
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Избрание Миттерана в 1988 г. повторно президентом Франции и последовавшее за этим 

изменение соотношения сил в парламенте в пользу левых партий. Внутренняя и внешняя 

политика Франции в конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. 

Избрание президентом страны в 1995 г. Ж. Ширака. Массовая забастовочная борьба во 

Франции в период деятельности правительства А. Жюппе. 

Победа на выборах в Национальное собрание Франции Социалистической партии. Внутренняя 

политика правительств левых сил. Позиция Франции в отношениях с Россией. 

Внутренняя и внешняя политика Франции на современном этапе. 

 

Тема 36. Особенности развития внутренней и внешней политики ФРГ и ГДР сер. ХХ в. 

Положение в Германии после поражения ее во Второй мировой войне. Отличие 

оккупационной политики, проводившейся в Западной и Восточной Германии. Начало раскола 

Германии на два государства. Расстановка политических сил в обоих частях Германии. 

Образование ФРГ. Боннская конституция. Внутриполитическая обстановка и экономическое 

развитие в ФРГ. Причины быстрого роста ее экономического потенциала. Развертывание на 

территории Западной Германии милитаризации и вступление ФРГ в НАТО. 

Принятие решения в Восточной Германии об образовании ГДР. Провозглашение в 

конституции ГДР курса на строительство социализма. Осуществление социалистических 

преобразований в экономике Восточной Германии. Антиправительственные выступления в 

ГДР в 1953 г. и их подавление. Создание в ГДР своих вооруженных сил и вступление ее в 

Организацию Варшавского договора. 

Внутриполитическая обстановка в ФРГ «большой коалиции» во главе с К. Кизенгером. 

Принятие «чрезвычайной конституции». Отступление от «доктрины Хольштейна». Выборы в 

бундестаг в 1969 г. и приход к власти коалиционного правительства СДПГ-СвДП во главе с В. 

Брандтом. Восточная политика нового правительства. Начало процесса сближения между 

двумя германскими государствами. Прием ФРГ и ГДР в ООН. 

Экономическое и политическое развитие ГДР в конце 1960-х — начале 1970-х гг. 

Провозглашение положения о вступлении ГДР в период «развитого строительства 

социализма». Внешняя политика и международное положение ГДР. 

Состояние внутриполитического развития ФРГ в период деятельности правительства 

Г.Шмидта. ФРГ и проблемы европейской безопасности. Экономическое положение в ФРГ в 

1970-е — начале 1980-х гг. Возникновение правительственного кризиса. 

Сдвиги во внутренней и внешней политике ФРГ с приходом к руководству страной коалиции 

ХДС/ХСС и СвДП. Экономический подъем с середины 1980-х гг. Повышение жизненного 

уровня населения. Рост значения бундесвера в НАТО. Наступление важного переломного 

этапа в «восточной политике». 
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Тема 37. Особенности развития внутренней и внешней политики ФРГ кон. ХХ — нач. 

XXI вв. 

Состояние экономического и политического развития в ФРГ и ГДР в 1970—1980-е годы. 

Усиление хозяйственных и культурных связей ГДР с ФРГ. Влияние процесса «перестройки» 

в Советском Союзе на внутриполитическую обстановку в ГДР. Нарастание с 1989 г. потока 

беженцев из Восточной Германии в Западную. Возникновение в ГДР массового движения, 

направленного на осуществление коренных преобразований в стране и ликвидацию режима 

тоталитаризма. Смена прежнего государственного и политического руководства новыми 

деятелями. Разрушение «Берлинской стены». Принятие Народной палатой ГДР изменений в 

конституции. 

Подписание в Москве договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. 

Объединение Германии. Экономические и политические проблемы, вызванные слиянием ГДР 

и ФРГ в единое государство. Формирование новой доктрины внешней политики 

объединенной Германии. Линия канцлера Г.Коля в отношении России и осуществления 

западноевропейской интеграции. Вывод из Германии в 1994 г. российских войск. 

Очередные президентские и парламентские выборы. Особенности внутренней и внешней 

политики нового правительства Г. Коля. Причины нарастания сложностей в экономическом 

положении страны. 

Особенности внешней политики ФРГ в начале XХI века.  

 

Тема 38. Международные отношения стран Запада в кон. ХХ – нач. ХХI вв. 

Особенности формирования международных отношений на современном этапе. И новая 

расстановка сил в мире в условиях прекращения существования СССР.  

Расширение Европейского Союза. Преобразование Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Характерные тенденции в отношениях между США и Западной Европой на современном 

этапе. Натоцентризм в подходе к мировой политике. 

Вопросы нарастающих противоречий, возникающих в новой системе международных 

отношений.  

Мир в начале XXI-го века. Общий анализ перспектив внешнеполитического развития. 
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БЛОК 5 

ИСТОРИЯ НАРОДОВ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ  

  

КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ (ВОСТОК И ЗАПАД)  

• Понятия исторического факта, исторического процесса.  

• Концепции периодизации исторического процесса.  

• Эволюция исторической науки в России и Европе в новое и новейшее время.  
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• Методы и школы исторического познания. (Эволюционизм, исторический 

материализм, школа «Анналов» и др.)  

• Отечественная историография истории Азии и Африки: основные этапы и черты 

развития.  

• Арнольд Дж. Тойнби и его теория цивилизаций.  

• Эдвард Саид и его произведение «Ориентализм»  

  

ДРЕВНИЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК  

• Проблемы хронологии и периодизации истории Древнего Ближнего Востока.   

• Характеристика основных историко-географических регионов Древнего 

Ближнего Востока. Условия и возможности хозяйственной деятельности человека.  

• Древняя Месопотамия. Археология, историческая география. Хронология и 

периодизация. Особенности социально-экономического развития. Характеристика 

письменных памятников.  

• Древний Египет. Хронология и периодизация. Археология и историческая 

география. Особенности социально-экономического развития.  

• Восточное Средиземноморье в древности. Археология и материальная культура. 

Особенности социально-экономического развития. Письменные источники.  

• Малая Азия. Природные условия и хозяйственная деятельность. 

Раннеземледельческие культуры Анатолии. Хеттский период. Письменные и 

изобразительные источники.  

• Иранское нагорье. Основные этапы истории Элама. Мидийская держава. 

Держава Ахеменидов. Характеристика письменных памятников и изобразительных 

источников.  

  

СТРАНЫ АФРИКИ  

• Римская экспансия в Африке. Карфаген и Пунические войны. Распространение 

христианства в Африке.  

• Арабское завоевание Африки. Распространение ислама в Африке.  

• Португальская, французская, английская, итальянская экспансия в Африке. 

История работорговли.  

• Колониальный раздел Африки в новое время. Берлинская конференция. 

Формирование английской, французской, португальской, бельгийской и пр. 

колониальных империй.  

• Англо-бурская война 1899-1902 гг.  

• Исследование Африки европейцами.  

• Религиозные движения в Африке в XIX-XX в.  

• Африка во 2-й мировой войне.  

• Деколонизация Африки. «Год Африки» (1960 г.).  

• Доктрина апартеида. Ликвидация апартеида в ЮАР.  



50 

 

  

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА. СРЕДНИЕ ВЕКА  

Арабские страны  

• Этноконфессиональная и социально-экономическая ситуация в доисламской 

Аравии. V- 

VI вв.  

• Начало проповеди Мухаммада и рождение ислама.  

• Арабские завоевания: хронология и география. Халифат при "праведных" 

халифах.  

• Социально-экономические и политические отношения в Омейядском халифате.  

• Государство, общество, религия, культура в халифате Аббасидов.  

• Крестовые походы. История и историография.  

• Арабский Магриб и ал-Андалус в VIII - XV вв.  

• Мамлюкский султанат в Египте и Сирии.  

Иран и Афганистан  

• Арабское завоевание (651). Иран и Афганистан в составе арабского Халифата.  

• Восстание «Краснознаменных» (778) в Горгане и Бабека в Азербайджане (817-

838); восстание зинджей (868-889).  

• Распад арабского халифата и образование независимых государств. Государство 

Тахиридов (821-873) в Хорасане. Государство Саффаридов (861-900) в Систане.  

• Государство Саманидов (819(900)-999). Государство Буидов (935-1055). 

Государство Газневидов (998-1186). Государство исмаилитов в Иране. Возвышение 

Хорезма.  

Хорезмшахи Атсыз, Алп-Арслан, Текеш, Мухаммед II (XII-XIII вв.).  

• Завоевание Ирана и Афганистана монголами. Иран при первых Хулагуидах.  

Турция  

• Образование государства Сельджукидов.  

• Образование государства Османов. Социально-экономические отношения.  

• Эпоха Тимуридов: социально-экономические и культурные аспекты.  

• Кочевые государства Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу.  

• Завоевание арабских стран Турцией.  

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА В НОВОЕ ВРЕМЯ  

• Международное положение Османской империи на пороге нового времени.  

• Экспедиция Бонапарта в Египет (1798-1801).  

• Египет в эпоху Мухаммеда Али.  

• Движение бабидов и общественно-политическое развитие Ирана в сер. ХIХ в.  

• Движение за реформы в Османской империи. Младотурецкая революция.  
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ  

• Освободительное движение в Египте, Сирии, Ираке и странах Магриба в 1920-30- х гг.  

• Арабские страны в годы Второй мировой войны.  

• Революция 1952 г. в Египте. Внешняя и внутренняя политика Г.А. Насера.  

• Палестинская проблема и образование государства Израиль.  

• Распад Османской империи и национально-освободительное движение в Турции после 

Первой мировой войны. Мустафа Кемаль Ататюрк.  

• Турция в годы Второй мировой войны.  

• Политическое и социально-экономическое развитие Турции во 2-й половине XX в.  

• Социально-политическое развитие Ирана в середине XX в. «Белая революция» шаха и 

народа.  

• Исламская революция в Иране.  

• Ближний Восток на рубеже XX-XXI вв.  

  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ: СРЕДНИЕ ВЕКА  

1. Династия Тан. Основные особенности государственного устройства империи Тан.  

Культура эпохи Тан.  

2. Китай в последней трети X – первой четверти XII вв. (империя Северная Сун).  

3. Китай во второй четверти XII – третьей четверти XIII вв. (империя Южная Сун).  

4. Геополитическая положение Китая в сунскую эпоху.  Культура Китая в эпоху Сун.  

5. Дуньхуан и Хара-Хото: важнейшие открытия в китаеведении начала XX века.  

6. Китай во время правления монгольской династии Юань. Гибель юаньской династии.   

7. Династия Мин. Внутренняя политика Чжу Юаньчжана и Чжу Ди. Оформление минской 

государственности. Империя Мин после Чжу Ди. Политический кризис середины ХУ 

в. и его последствия.  

8. Становление династии Цин.  

9. Государственное устройство империи Цин.  

10. Отношения империи Цин с Россией (XVII – первая пол. XVIII в.). Нерчинский договор 

1689 г. и его значение.  

11. Обострение социальных и национальных противоречий в империи Цин (вт.пол. XVIII 

– начало XIX в.). Восстание «Белого Лотоса».  

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ)  

1. Империя Цин в Китае: внутреннее положение и внешняя политика (до Первой 

Опиумной войны).  

2. Империя Цин в Китае в середине-второй половине ХIХ в.  

3. Китай в конце ХIХ-начале XX в. Синьхайская революция.  

4. Китай в 30-40х годах XX в. Образование КНР.  
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5. Современный этап социально-экономического и политического развития КНР (после 

1978 г.)  

6. Япония в ХVII-середине ХIХ в. Сегунат Токугава.  

7. Развитие Японии после 1945 г. Японское "экономическое чудо".  

8. Корея конца XIX - XX начала веков: проблема «открытия» страны, модернизации и 

японской колонизации.  

9. Республика Корея во второй половине XX - начале XXI в. Южнокорейское 

«экономическое чудо». Основные проблемы развития.  

10. КНДР во второй половине XX - начале XXI в.: от социализма к чучхейскому 

национализму. 11. Межкорейские отношения в 1948 - 2010-х гг. Проблема объединения 

Корейского полуострова.  

12. Проблемы периодизации новой и новейшей истории Таиланда. Основная 

отечественная литература.  

13. Национально-освободительное движение в Индии в 20-40 гг. Образование Республики 

Индия.  

14. Внутренняя и Внешняя Монголия в XX в. — причины альтернатив в историческом 

развитии разных монгольских регионов.  

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  

1. Сасанидский Иран, Тюркский каганат и Византия: соперничество на трансазиатских 

путях.  

2. Арабский халифат и Средняя Азия: история завоевания.  

3. Социально-политическое устройство древнетюркских государств.  

4. Памятники письменности тюрков Центральной Азии в раннем средневековье.  

5. Возникновение Монгольского государства и монгольские завоевания. Основные 

источники.  

6. Основные черты устройства Золотой Орды.  

7. Государство Тимура и тимуридов.  

8. Казак: историко-политологическое и этническое содержание термина.  

9. Колониальная политика России в Средней Азии.  

10. Национально-территориальное размежевание в Средней Азии.  

11. Узбекистан в советскую эпоху: особенности экономического роста в условиях 

монокультуры.  

  

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

 

ДРЕВНИЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК  

1. Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983.  

2. Антонова Е.В. Месопотамия до возникновения первых государств. М., 2000.  

3. Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. 

Опыт реконструкции восприятия. М., 1984.  
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4. Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. М., 1979.  

5. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М., 1978.  

6. Бибби Дж. В поисках Дильмуна. М., 1984.  

7. Бикерман Э. Хронология древнего мира (Ближний Восток и античность). М., 1975. 

(Перев. с англ.).  

8. Богословский Е.С. «Слуги» фараонов, богов и частных лиц (к социальной истории 

Египта XVI-XIV вв. до н.э.). М., 1979.  

9. Богословский Е.С. Древнеегипетские мастера. По материалам Дер эль-Медина. М., 

1983. 10. Большаков А.О. Человек и его двойник. Изобразительность и мировоззрение 

в Египте Старого царства. СПб., 2001.  

11. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.  

12. Гельб И. Опыт изучения письма (основы грамматологии). М., 1982. (Перев. с англ.).  

13. Герни О.Р. Хетты. М., 1987.  

14. Государство на Древнем Востоке. Сб.ст. Отв. ред.: Э.А. Грантовский, Т.В. Степугина. 

М., 2004.  

15. Дандамаев М.А. Вавилонские писцы. М., 1983.  

16. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидов. М., 1985.  

17. Дандамаев М.А. Рабство в Вавилонии VII-IV вв. до н.э. (626-331 гг.). М., 1974.  

18. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980.  

19. Демидчик А.Е. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской 

гераклеопольской монархии. СПб, 2005.  

20. Древняя Эбла (раскопки в Сирии). Сб. ст. М., 1985. (Перев. с англ., итал., нем., фран.).  

21. Дьяконов И.М. Люди города Ура. М., 1990.  

22. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

очаги рабовладельческой цивилизации. 4.1. Месопотамия. М., 1983; 4.2. Передняя 

Азия. Египет. М., 1988.  

23. Кинк Х.А. Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху. М., 1970.  

24. Кинк Х.А. Древнеегипетский храм. М., 1979.  

25. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983.  

26. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии. М., 2000.  

27. Козырева Н.В. Древняя Ларса. Очерки хозяйственной жизни. М., 1988.  

28. Кузищин В.И., Дандамаев М.А., Козырева Н.В. Историография истории древнего 

Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 2008.  

29. Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана. М., 1977.  

30. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983.  

31. Массон В.М. Первые цивилизации. Л., 1989.  

32. Матье М.Э. Искусство древнего Египта. М., 1970.  

33. Во времена Нефертити. Л.-М., 1965.  

34. Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй (IX-VI вв. до н.э.). История 

Мидийского царства. СПб, 2010.  

35. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.  
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36. Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Раннеземледельческие поселения Северной 

Месопотамии. М., 1981.  

37. От начала начал. Антология шумерской поэзии. (Вступит. статья, перевод, 

комментарии, словарь В.К. Афанасьевой), СПб., 1997.  

38. Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож. М., 1988.  

39. Пиотровский Б.Б. Искусство Урарту. VIII-VI вв. до н.э. Л., 1962.  

40. Прусаков Д.Б. Природа и человек в Древнем Египте. М., 1999.  

41. Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. СПб, 1994.  

42. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. М.-Л., 1958; 2е изд. 

2008.  

43. Циркин Ю.Б. От Ханаана до Карфагена. М., 2001.  

44. Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита, М., 1987.  

45. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987.  

46. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). Пер. с аккадского И.М. Дьяконова. М.-Л., 

1961.  

47. Языки мира. Древние реликтовые языки Передней Азии. М., 2010.  

48. Языки мира. Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки. Т. 1. 

М., 2009.  

 

СТРАНЫ АФРИКИ  

1. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1-2, М., 1986.  

2. Африка (Энциклопедия). Энциклопедия; ИНФРА-М. - Т. 1, Т. 2. М., 2010.  

3. Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время. М., 1984.  

4. Железный век Африки. М., 1982.  

5. История Африки в 1918-1988 гг. М, 1989.  

6. История Африки в ХIХ - начале XX в. М., 1984. 7. Балезин А. С. История тропической 

и южной Африки в Новое и Новейшее время. Учебное пособие. Институт всеобщей 

истории РАН. 2010.  

8. Источниковедение африканской истории. М., 1972.  

9. Кларк Дж. Доисторическая Африка. М., 1977.  

10. Кобищанов Ю.М. На заре цивилизации. Африка в древнейшем мире. М, 1981.  

11. Кочакова К.Б. Города-государства йоруба. М., 1968.  

12. Лот Г. В поисках фресок Тассили. М., 1962.  

13. Львова Э. С. История Африки в лицах. — М.:, 2002.  

14. Новая история Африки. Учебное пособие М., МГИМО 2009.  

15. Никитина И. Захват Англией бурских республик. М., 1970.  

16. Политические партии современной Африки. М., 1998.  

17. Россия и Африка. Т. 1-2. М., 1999.  

18. Цыпкин Г.В. Эфиопия: от феодальной раздробленности к политической 

централизации. Вторая половина ХIХ - начало XX вв. М., 1980.  

19. Чернецов СБ. Эфиопская феодальная монархия в ХIII-XVI вв. М., 1992.  

http://www.igh.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=80&Itemid=147
http://www.igh.ru/index.php?option=com_zoo&task=tag&tag=2010&app_id=1&Itemid=147
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20. Шубин Г.В. ЮАР: Создание нерасового государства. М., 1994.  

  

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Арабские страны в Средние века:  

1. Бартольд В.В. Сочинения, Т.6. Работы по истории ислама и арабского халифата. М., 

1966.  

2. Бациева С.М. Бедуины и горожане в "Мукаддиме" Ибн Халдуна. // Очерки истории 

арабской культуры V - XV вв. М., 1982. С.311-358/.  

3. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965; М., 

1966.  

4. Бойко К.А. Арабская историческая литература в Египте /VII - IX вв./ М., 1983.  

5. Бойко К.А. Арабская историческая литература в Египте /IX - X вв./ М., 1991.  

6. Бойко К.А. Арабская историческая литература в Испании /VIII - первая треть XI в./ М., 

1977.  

7. Большаков О.Г. История халифата. Тт.1-4. М., 1989-2010.  

8. Большаков О.Г. Средневековый город Ближнего Востока: VII - сер. XIII в. 

Социальноэкономические отношения. М., 1984.  

9. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. 

с англ. и примеч. П.А. Грязневича. М., 1971.  

10. Васильев А.А. Византия и Арабы. Политические отношения Византии и Арабов за 

время Македонской династии. СПб., 1902.  

11. Видясова М.Ф. Социальные структуры доколониального Магриба. М., 1987.  

12. Грюнебаум Г.Э., фон. Классический ислам. Очерк истории. 600 - 1258. Пер. с англ. М., 

1986.  

13. Грюнебаум Г.Э., фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. Статьи разных 

лет. М., 1981.  

14. Дьяков Н.Н. Мусульманский Магриб. Шерифы, тарикаты, марабуты в истории 

Северной Африки. Средние века, новое время. СПб., 2008.  

15. Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. Пер.с франц. Т.1-2. М., 1961.  

16. Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. М., 1984.  

17. История Востока в 6-ти томах. Т1. Восток в древности. М., 1999. Т.2. Восток в средние 

века. М., 1999. Т.3. Восток на рубеже Средних веков и Нового времени. XVI - XVIII вв. 

М., 1999.  

18. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения в 6 томах. М., 1955-1960.   

19. Крымский А.Е. История мусульманства. М., 2003.  

20. Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005.  

21. Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании. Общий обзор. Пер. с франц. 

Предисл. Н.А. Иванова. М., 1967.  

22. Лундин А.Г. Южная Аравия в VI веке. М.-Л., 1961.  

23. Лэн-Пуль, Стэнли. Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические 

таблицы с историческими сведениями. Перевел с англ. с примеч. и дополн. В. Бартольд. 

СПб., 1899; М., 2004.  
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24. Медников Н.А. Палестина от завоевания арабами до крестовых походов по арабским 

источникам. Вып.1-4. СПб., 1897-1903.  

25. Мец А. Мусульманский Ренессанс. Пер.с нем. М., 1966; М., 1973.  

26. Михайлова И.Б. Средневековый Багдад /некоторые аспекты социальной и 

политической истории города в середине X - середине XIII в./. М., 1990.  

27. Мюллер А. История ислама. Репринт. Т.1-3. М., 2004  

28. Негря Л.В. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V-VII вв.  М., 1981.  

29. Очерки истории арабской культуры V - XV вв. М., 1982.  

30. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв., Л., 1966; СПб., 2006.  

31. Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана. Л., 1964.  

32. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991  

33. Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье. Становление 

средневекового общества. М., 1985.  

34. Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2001  

35. Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство. Пер. с франц. СПб., 2002.  

36. Родионов М.А. Ислам классический. М., 2003.  

37. Семенова Л.А. Из истории средневековой Сирии. Сельджукский период. М., 1990.  

38. Семенова Л.А. Из истории фатимидского Египта. Очерки и материалы. М.,1974.  

39. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.  

40. Уотт У.М., Какиа П. Мусульманская Испания. Пер. с англ. М., 1976.  

41. Фильштинский И.М. История арабов и халифата. Изд.3. М., 2006.  

42. Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. М., 1990.  

  

Иран и Афганистан в Средние века:  

1. Алиев И. История Мидии. Баку. 1960.  

2. Арриан, Флавий. Поход Александра. М.-Л. 1962.  

3. Бабур-наме. Записки Бабура. Пер. Салье. Ташкент. 1958.  

4. Бартольд В.В. Культура мусульманства; Мусульманский мир; Ислам. Соч. Т.VI. М. 

1966.  

5. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Т. 1., М.1963.  

6. Босворт, Мусульманские династии. М. 1971.  

7. Буниятов.З.М. Государство хорезмшахов-ануштегинидов. 1097-1231). М. 1986.  

8. Всемирная история. Т.Ш., М. 1957: Введение, гл: VI, VII, VIII, ХХХIII, ХХХIV, ХХХV, 

ХХХVII.  

9. Гафуров Б.Т. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М. 1972.  

10. Гольдциер И. Лекции об исламе. Изд. «Брокгауз-Ефрон».1919.  

11. Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М. 1970.  

12. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам 600-1258. М. 1986.  

13. Иванов М.С. Очерк истории Ирана. М., 1952.  

14. Иностранцев К.А. Сасанидские этюды. СПб. 1909.  
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15. Ислам. Энциклопедический словарь. М. 1991.  

16. История Востока в 6-ти томах. Т1. Восток в древности. М., 1999. Т.2. Восток в средние 

века. М., 1999. Т.3. Восток на рубеже Средних веков и Нового времени. XVI - XVIII вв. 

М., 1999.  

17. История Ирана. М. 1977.  

18. Книга Марко Поло. М. 1956.  

19. Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при праведных халифах). М. 1982.  

20. Коран (перевод и комментарий И.Ю. Крачковского). М. 1986.  

21. Луконин В.Г. Древний и ранне-средневековый Иран. М. 1987.  

22. Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. 1. М. 1964.  

23. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. М.-Л. 1969.  

24. Мусульманский мир 950-1150. М. 1981.  

25. Оссен Д. История монголов от Чингис-хана до Тамерлана. Иркутск. 1937.  

26. Петрушевский И.П. Городская знать в государстве Хулагуидов. //Советское 

востоковедение.  

Т. У. 1948.  

27. Петрушевский И.П. Рашид-ад-дин и его исторический труд. // Рашид-ад-дин. (сборник 

летописей). Т. 1. Книга первая. М.-Л. 1952.  

28. Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране в ХШ-ХIV веков. М.-

Л.  

1960.  

29. Петрушевский И.П. Ислам в Иране. М. 1966.  

30. Пигулевская Н.В., Якубовский А.Ю., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий 

А.М.  

История Ирана с древнейших времен до конца 18 века. ЛГУ. 1958.  

31. Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. М. 1978.  

32. Сарианиди. Сквозь мглу веков. М. 1984.  

33. Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в ХI-ХШ вв. М. 1978.  

34. Уилбер Д. Персеполь. М. 1977.  

35. Уиллер М. Пламя над Персеполем. М. 1972.  

36. Фрай, Ричард, Наследие Ирана. М. 1972.  

37. Хинц. В. Государство Элам. М. 1977.  

38. Якубовский А.Ю. Об испольных арендах в Ираке в VIII в. //Советское востоковедение. 

Т. IV. М.-Л. 1947.  

39. Якубовский А.Ю. Восстание Муканны. //Советское востоковедение. Т. У. 1948.  

40. Якубовский А.Ю. Тимур. Опыт краткой характеристики. // Вопросы истории. №8-9. 

1946.  

  

Турция в Средние века  

1.  Гордлевский В. А. Государство Сельджукидов в Малой Азии. М.-Л., 1941 / Избр. соч., т.  

1. М., 1960.  
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2. Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. Дооктябрьский период. М., 

1973.  

3. Дулина Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984.  

4. Еремеев Д. Е. Этногенез турок. М., 1971.  

5. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в средние века иновоевремя. М., 

 1992.  

6. Зайцев И.В. Крымская историографическая традиция XV-XIX веков.   

Путиразвития. Рукописи, тексты и источники. М.: издательская фирма «Восточная 

литература», 2009.  

7. Мустафаев Ш. М. Восточная Анатолия от Ак-Коюнлу к Османской империи. М., 1994. 

8.  Новичев А.Д. История Турции. Т. 1. Л., 1963. 314 с. Т. 2. Л., 1968. 280 с. Т. 3. Л., 

1973. 205 с. Т. 4. Л., 1978.  

9. Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Россия и Турция: проблема формирования границ. М., 

2006.  

10. Османская империя. Система государственного управления, социальные и 

этнорелигиозные проблемы. Сб. статей. М., 1986.  

11. Османская империя. Государственная власть и социально-политическая структура. М., 

1990.  

12. Петросян Ю.А. Младотурецкое движение (вторая половина XIX- начало XX в.). М., 

1971.  

13. Петросян Ю.А. Российская историография Османской империи (XVIII-XX вв.). М., 

2011.  

14. Россия и Черноморские проливы (XVIII - ХХ столетия). М., 1999.  

15. Русский посол в Стамбуле (Петр Андреевич Толстой и его описание Османской 

империи начала XVIII в.). М., 1985.  

16. Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. М., 1946. Т. 1-2.  

17. Тверитинова А.С. Восстание Кара Языджи - Дели Хасана в Турции. М.; Л., 1946.  

18. Фадеева И.Е. Мидхат-паша. Жизнь и деятельность. М., 1977.  

19. Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи 

(османизм - панисламизм). XIX -начало XX в. М., 1985.  

20. Фадеева И.Л. Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М., 2012.  

21. Фрейденберг М. М. Дубровник К. Османская империя. М., 1984.  

22. Шеремет В.И. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в. М., 1984.  

23. Шпилькова В.И. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. М., 1974.  

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА (Новое и Новейшее время)  

1. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981.  

2. Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок. М., 1972.  

3. Аль-Джабарти А. Египет в период экспедиции Бонапарта (1798-1801). М., 1962.  

4. Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким управлением. М., 1962.  

5. Беляев И.П. Примаков Е.М. Египет: время президента Насера. М.,1974, 1981.  
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6. Васильев A.M. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. От мессианства к прагматизму. 

М., 1993.  

7. Витол А. В. Османская империя (начало XVIII века). М., 1987.  

8. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII - начало ХХ в.). М., 1978.  

9. Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. М., 1983.  

10. Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М, 1973.  

11. Желтяков А. Д. Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции 

(17291908). М., 1972.  

12. Желтяков А.Д. Русско-турецкие культурные связи // Россия и Восток. СПб., 2000.  

13. Жуков К.А. Эгейские эмираты в XIV-XV вв. М., 1988  

14. Жуков К.А. Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева. СПб., 

2006.  

15. Жуков К.А. Отношения России и Османской Турции в конце XV - начале XX вв. / 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификации в Новое время. 

Коллективная монография. СПб., 2011.  

16. Жуков К.А. Формирование представлений об Османской империи в России в XVIII - 

начале XX в. / Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 2012. № 1.  

17. Иванов С.М. Из истории русско-турецкой торговли в XVII - начале ХХ в. // Зарубежный 

Восток: вопросы истории торговли с Россией. Сб. ст. М., 2000.  

18. Иванов С.М. Османская империя в мировой экономической системе (вторая половина 

XIX- начало XX века). СПб., 2005.  

19. Иванов М. С. и др. История Ирана. М., 1977.  

20. Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран (1516-1574). М., 1984.  

21. История стран Азии и Африки в новое время. Под ред. Ф.М. Ацамба. М., 1989.  

22. Ихсаноглу Э. (ред.). История Османского государства, общества и цивилизации. Т. 1-

2. М., 2006.  

23. Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях. М, 1987.  

24. Князев А.Г. Египет после Насера (1970-1981). М., 1986.  

25. Кудрявцев А.В. Исламский мир и палестинская проблема. М., 1990.  

26. Крымский А. Е. История Турции и ее литературы, т. 1-2. М., 1910-1916.  

27. Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М., 1999.  

28. Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005.  

29. Ланда Р.Г. Социология современного Востока. М., 2006.  

30. Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и 

Египте. Новое время. М., 1972.  

31. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966.  

32. Мейер М.С. Османская империя в XVIII веке: черты структурного кризиса. М., 1991.  

33. Мейер М.С. Основные этапы ранней истории русско-турецких отношений // Османская 

империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией. М., 1996.  

34. Миллер А.Ф. Мустафа-паша Байрактар. Османская империя в начале XIX в. М.-Л., 

1947.  
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35. Новичев А.Д. История Турции. Т.1-4. Л., до 1978.  

36. Новая история стран зарубежной Азии и Африки. ЛГУ, 1971.  

37. Новейшая история арабских стран Азии. М, 1988; Африки. М., 1990.  

38. Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Россия и Турция: проблема формирования границ. М., 

2006.  

39. Османская империя. Система государственного управления, социальные и 

этнорелигиозные проблемы. Сб. статей. М., 1986.  

40. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. СПб., 2006.  

41. Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012.  

  

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, КИТАЙ (Средние века)  

1. Алимов И.А., Ермаков М.Е., Мартынов А.С. Срединное государство. Введение в 

традиционную культуру Китая. М.,1998.  

2. Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая. Древность. 

Средневековье. Новое время. М.,2010.  

3. Дельнов А.А. Китай. Большой исторический путеводитель. М., 2008.   

4. Духовная культура Китая: энциклопедия в 6 т. (Т.4. Историческая мысль. Политическая 

и правовая культура / под ред. М.Л. Титаренко). М., 2009.  

5. История Китая с древнейших времён до начала ХХI века» (гл. ред. С.Л. Тихвинский) 

(том «Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. – III в. н.э.)» (отв. ред. Л.С. 

Переломов). М., 2013 6. История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998.   

7. Кравцова М.Е. История культуры Китая. CПб.,2003. 8. Фитцджералд Ч.П. История 

Китая. Пер. с англ. М., 2004.  

  

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (Новое и Новейшее время)  

Китай   

1. Бокщанин А.А. Непомнин О.Е, Сепугина Т.В. История Китая. Древность, 

Средневековье, Новое время. М., 2010.  

2. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных 

отношений. М., 1999.  

3. Доронин Б.Г. Конституции и политическая система КНР. Учебное пособие. СПб., 2007.  

4. Духовная культура Китая. Историческая мысль, политическая и правовая культура. М., 

2009.  

5. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998.  

6. Как управляется Китай. Эволюция властных структур Китая в ХХ - начале XXI века. 

М., 2004.  

7. Китай и соседи в новое и новейшее время. М., 1982.  

8. Китай на пути модернизации и реформ. М., 1999.  

9. Меликсетов А.В. Победа китайской революции. 1945-1949. М., 1989.  

10. Мясников B.C. Империя Цин и Русское государство в XVII в. М., 1980.  

11. Новая история Китая. М.. 1972.  
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12. Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931-1950). М., 1977.  

13. Социальная структура Китая: XIX - первая половина XX в. М., 1990.  

14. Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализующемся мире. 

Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М., 2012.  

15. Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX века. М., 1980.  

16. Усов В.Н. История КНР. Том 1. 1949-1965. М., 2006.  

17. Усов В.Н. История КНР. Том 2. 1966-2004. М., 2006.  

Япония  

1. Бунин В.Н. Японо-американский союз. История и современность (К 50-летию со дня 

основания). М., 2000.  

2. Дружинин Н.Л. Япония: экономическое чудо. М., 2003.  

3. История Японии. Т.1-2. М., ИВ РАН, 1998.  

4. История Японии 1945—75. М.: Наука, ГРВЛ, 1978.  

5. Клавинг В.В. Япония в войне 1931-1945. СПб, 2000.  

6. Крупянко М.И. Япония после «холодной войны». М., 2001.  

7. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М, 1988.  

8. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. М., ИВ РАН, 1999.  

9. Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Макарьян С.Б. История Японии XX век. М., 2009.  

10. Мещеряков А.Н., Грачёв М.В. История древней Японии. СПб., 2002.  

11. Очерки новой истории Японии (1640-1917) / Под ред. А.Л.Гальперина. М, 1958.  

12. Реформы современной Японии (1994-2006 гг.). М., 2008.  

Корея  

1. Горелый И.О. Корея. Концепции объединения. М., 1997.  

2. История Кореи (с древнейших времён до наших дней). Т. 1 - 2. М., 1974.  

3. История Кореи: Новое прочтение. Учебное пособие МГИМО. М., 2003.  

4. Корейская Народно-Демократическая Республика. Справочник. М., 1988.  

5. Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI века. СПб., 2009.  

6. Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 

2005.  

7. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М., 2000.  

8. Описание Кореи. Сокращённое переиздание. М., 1960.  

9. Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 1979.  

10. Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 - начало 80х 

годов). М., 1998.  

11. Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Том. 1. С древнейших времен до 1904 

года. Том 2. Двадцатый век. М., 2011.  

12. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы 

послевоенной истории. М., 2008.  

13. Тригубенко М.Е., Толорая Г.Д. Очерки экономики Республики Корея. М, 1993.  
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14. Хан Ёнъу. История Кореи. Новый взгляд. Перевод с корейского под редакцией М.Н. 

Пака. М., 2010.  

Таиланд (Сиам)  

1. Бектимирова Н.Н., Дольникова В.А. Камбоджа и Таиланд. М., 2007.  

2. Берзин Э.О. История Таиланда. М.,1973.  

3. Дольникова В.А. Таиланд. Социальная история в свете демографических процессов. 

М., 1997.  

4. Иванова Е.В. Очерки культуры тайцев Таиланда. М., 1996.  

5. Китайские этнические группы в странах Юго-Восточной Азии. XIX- нач. XX в. М., 

1976., 1986.  

6. Мельниченко Б.Н. Социальные реформы в Таиланде в конце 19 - нач. 20 века. Л., 1976.  

7. Мельниченко Б.Н. Буддизм и королевская власть. (Буддизм в истории Сиамского 

государства XIII –начала XX вв.). СПб.,1996.  

8. Мельниченко Б.Н., Трифонов СЕ. Король Чулалонгкорн в России. 1897 г. (3-е 

издание), СПб., 2011.  

9. Мельниченко Б.Н. Россия и Сиам (Таиланд) / Россия и Восток. СПб., 2000.  

10. Мельниченко Б.Н., Пылева А.И. Россия - Таиланд: история взаимоотношений (XIX-

нач. XX в.), СПб., 2001.  

11. Ребрикова Н.В., Калашников НИ. Таиланд. Общество и государство. М., 1984.  

12. Россия - Сиам 1863-1917. Документы и материалы. М., 1997.  

13. Дольникова В.А., Колосова А.В., Шустов П.Е. Таиланд. Пути модернизации и 

экономический бум; Дольникова В.А., Колосова А.В., П.Е. Таиланд. Уроки кризиса. // 

Индокитай: 1990-е годы (политика, экономика). М., 1999. С. 33-63.  

Индия  

1. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. Издание второе. 

М., 1979.  

2. Г. М. Бонгард-Левин, Э. А. Грантовский. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1983  

Монголия  

1. Рощин С.К. Политическая история Монголии в XX в. М., 1999.  

2. Белов Е.А. Россия и Монголия. М., 1999.  

3. Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011.  

4. Кычанов Е.И. Жизнь Темучжина, М.: 1995  

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  

1. Ахмедов Е. Государство кочевых узбеков. М., 1965.  

2. Бартольд ВВ. Сочинения. Том 1-9. М., 1963-1973.  

3. Гафуров Б.Г. Таджики. М., 1972.  

4. Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда и ее падение. М., 1950 (2-е изд. 1998 г.).  

5. Ерофеева К.В. Абулхайр-хан. Алматы, 1999.  

6. Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983.  

7. Иванов И.Л. Очерки по истории Средней Азии (XVI - сер. XIX в.).  
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8. История Востока. Том 1. М., 1996.  

9. История Узбекской ССП. Том 1-3. Ташкент, 1955.  

10. Кляшторный СТ., Султанов Т.И. Государство и народы Евразийских степей. Древность 

и средневековье. СПб., 2000.  

11. Кляшторный С.Т., Султанов Т.Н. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алматы, 

1993.  

12. Кляшторный С. Т. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 

2003.  

13. Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997.  

14. Масанов Н., Кляшторный С, Султанов Т. и др. История Казахстана и Центральной 

Азии. Алматы, 2001.  

15. Пищулина К.А. Юго-восточный Казахстан в середине XIV - начале XVI веков. 

АлмаАта, 1977.  

16. Султанов Т.Н. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. Алматы, 2001.  

  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Библиотеки  

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru  

Российская национальная библиотека - www.nlr.ru  

Библиотека Академии наук - www.rasl.ru  

Библиотека по естественным наукам РАН - www.benran.ru  

Научная библиотека СПбГУ - www.library.spbu.ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Поступающий в аспирантуру сдает вступительное испытание «Всеобщая история» в 

письменной форме по данной программе. Экзаменационное задание состоит из пула (набора) 

вопросов, из которых поступающий самостоятельно выбирает два вопроса. В случае, если 

поступающий ответил более чем на два вопроса, засчитываются баллы только за первые 

два. Наибольшая итоговая сумма баллов, которая может быть получена за ответы на вопросы 

экзаменационного задания при условии отсутствия в них ошибок и неточностей, равна 100 

(сто баллов). Подсчет итоговой оценки осуществляется путем суммирования баллов, 

выставленных за ответы на каждый из вопросов. 

При этом максимальная оценка ответов на каждый из вопросов составляет 50 

(пятьдесят) баллов. В случаях, когда в ответах на вопросы экзаменационного задания 

допущены неточности и ошибки, максимальное количество баллов уменьшается в 

соответствии с критериями, указанными в таблице. 

 

Критерии соответствия Требования к формулировке правильных ответов на вопросы 

экзаменационного задания 

Неточность* – 1 балл. 

Несущественная 

ошибка** – 3 балла. 

Ошибка в изложении 

фактического материала 

Поступающий в аспирантуру должен дать полный, 

исчерпывающий ответ на вопросы экзаменационного задания. 

В ответах не должно содержаться ошибок и неточностей. Ответ 

должны отличать точность словоупотребления, стилевое 

единство и правильное применение исторической 

терминологии, логика и последовательность изложения, 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Критерии соответствия Требования к формулировке правильных ответов на вопросы 

экзаменационного задания 

(фактическая ошибка) – 

5 баллов. 

Существенная 

ошибка*** – 10 баллов. 

Грубая ошибка****, а 

равно отсутствие ответа 

или несоответствие 

ответа тематике вопроса 

– 50 баллов. 

исключающая дисбаланс между фактическим материалом и 

теоретическими утверждениями. Положения ответа должны 

быть логически обоснованы и подкреплены итоговыми 

выводами, которые следует вписать в исторический контекст 

эпохи с учетом общих и особенных закономерностей 

исторического развития. При употреблении специальных 

терминов, названий, дат и имен исторических личностей 

ответственность за ясное, четкое и определенно трактуемое 

написание букв и цифр несет поступающий в аспирантуру.  

 

Примечания 

*Под неточностью понимается ограничительная или расширительная трактовка 

термина, факта или исторического события. 

**Несущественными ошибками признаются: а) некорректные определения 

исторических явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено 

более половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, 

необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; б) 

отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов, 

названий или имен собственных, не искажающие смысла перечисленных понятий. 

*** а) неверные определения исторических явлений, процессов, событий, искажающие 

их сущность; б) некорректные определения исторических явлений, процессов, событий, в 

которых правильно сформулировано и отражено менее половины  признаков, элементов, 

оснований, стадий и последствий развития, необходимых для обоснования сущности 

названных явлений, процессов и событий; отсутствие важного элемента, необходимого для 

раскрытия темы; в) отклонения от орфографических норм, принятых при написании 

специальных терминов, названий или имен собственных, искажающие  смысл перечисленных 

понятий. г) отсутствие в контексте ответа причинно-следственных связей. 

****Грубыми ошибками признаются: а) неверные определения исторических 

явлений, процессов, событий, а равно искажения в употреблении специальных терминов, 

названий и имен собственных, свидетельствующие о непонимании или незнании 

поступающим определенного раздела (разделов) программы вступительного испытания; 

б) отсутствие в ответах на вопросы экзаменационных заданий итоговых выводов, а равно и 

несоответствия между выводами и фактическим материалом, свидетельствующие о незнании 

или непонимании поступающим логики исторического процесса; в) неверные определения 

исторических явлений, процессов, событий, указывающие на незнание или непонимание 

поступающим периодизации исторического процесса и связей конкретных исторических 

событий и явлений с этой периодизацией. 

Случай, при котором ответ на один из вопросов экзаменационного задания оценен 

баллом «0», является основанием для выставления за экзаменационную работу итоговой 

оценки «0» баллов. При этом балл, которым оценен ответ на другой вопрос 

экзаменационного задания, при определении итоговой оценки не учитывается. 

 

 

Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

поступающий: 

 

Поступающий должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы экзаменационного 

задания. Ответ должна отличать корректность словоупотребления, стилистическое единство 

и правильное применение исторической терминологии, логика и последовательность 
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изложения, исключающая дисбаланс между фактическим материалом и теоретическими 

утверждениями. Положения ответа должны быть логически обоснованы и подкреплены 

итоговыми выводами, которые следует вписать в исторический контекст эпохи. 

Поступающий должен продемонстрировать: 

 представление о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, политической и социальной организации общества; 

 знание современных подходов к изучению Всеобщей истории - 

историография;  

 знание основных источников по описываемой эпохе и 

особенностей работы с ними;  

 знание общих тенденций, особенностей развития и проблем 

Всеобщей истории; 

 знание методологических подходов, историографии, источников, 

литературы; 

 владение основным понятийным аппаратом, используемым в 

исследованиях по Всеобщей истории; 

 знание основополагающих фактов из истории внутренней и внешней 

политики, социально-экономического и социально-политического развития стран 

мира;  

 знание главных тенденций развития общественно-политической мысли, 

культуры (образование, наука, применение достижений технического прогресса в 

быту, искусство). 
 

 

 

ФОРМА И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Экзаменационное задание 

состоит из пула (набора) вопросов, из которых поступающий самостоятельно выбирает два 

вопроса, на которые необходимо дать развёрнутый ответ. В случае, если поступающий 

ответил более чем на два вопроса, засчитываются баллы только за первые два. 
Продолжительность вступительного испытания: 

180 минут (3 астрономических часа). 
 

 


