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Предисловие 

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  

Федеральным  законом  от 29.12.2012  г.  №  273-Ф3  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»,  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению  

подготовки  46.03.01 История, профиль «История международных 

отношений,  утвержденным приказом Минобрнауки России от  9 

февраля 2016 г. №91, Положением о порядке  проведения  

государственной  итоговой  аттестации  выпускников  Красноярского  

государственного педагогического университета им. В. П. 

Астафьева от 10 ноября 2015 г.  

Адресована  бакалаврам  исторического  факультета  очной  

формы  обучения.  Программа ГИА  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в отношении  

государственных  требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  

подготовки выпускников по направлению подготовки  46.03.01 История, 

профиль «История международных отношений. 

 Государственная итоговая аттестация включает в себя 

государственный междисциплинарный экзамен и выпускную 

квалификационную работу. 

 Междисциплинарный государственный экзамен проводится 

в устной форме, предусматривающей ответ выпускника на вопросы 

экзаменационного билета, составленные на основании программы 

государственного экзамена (время ответа до 30 минут). С учетом 

необходимости выявления не только знаний выпускника по проблемам 

всеобщей и отечественной истории, международных отношений, но и 

уровня общекультурных и профессиональных компетенций, ответы на 

билеты должны завершаться либо ситуационными заданиями, 

связанными с содержанием билета, либо с представлением  студентов 



учебного проекта в форме компьютерной презентации или иных 

творческих формах. 

 Тематика ситуационных заданий и учебных проектов 

составлена с учетом тех видов профессиональной деятельности, которые 

предусмотрены стандартом фгос во. 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и на основе учебных программ, разработанных и 

утвержденных кафедрами всеобщей и отечественной истории 

исторического факультета КГПУ им. В.П.Астафьева. Программа 

включает в себя узловые проблемы всемирной и отечественной истории, 

предусматривает знание выпускниками источниковедческих и 

историографических аспектов ряда проблем, методики их применения в 

преподавательской деятельности. Ответы бакалавров оцениваются  с 

учетом требований ФГОС ВО к результатам освоения ООП 

бакалавриата в формате приобретенных им компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижении; способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач; 

  Готовность специалиста к профессиональной деятельности 

предусматривает владение выпускника следующими предметными 



компетенциями: способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной 

истории, археологии и этнологии , источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования , теории и методологии исторической науки 

;способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую историческую информацию 

;способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ ;умением применять основы педагогических 

знаний в решении профессиональных задач. 

       Методический аппарат  программы включает список понятий, 

отработка которых рассматривается как необходимая часть подготовки  

выпускника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I.  ОСНОВЫ  ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 



История в системе научного знания 

        Предмет и объект исторической науки.  Понятие исторического 

процесса, его отличия от эволюции природы. Исторический факт, 

событие, явление и исторический источник. Классификация 

исторических источников. Методы научной критики источников.   

        Место истории  в системе наук. Специальные исторические 

дисциплины и их роль в историческом исследовании 

(источниковедение, историография, палеография, архивоведение, 

нумизматика, историческая метрология и др.).  Познавательные и 

социальные функции исторической науки. Изучение исторических 

закономерностей – познавательная цель исторической науки. Роль 

истории в формировании гражданского сознания и исторической 

памяти общества.   

         Методология исторического исследования. Основные этапы и 

направления в развитии методологии истории: традиционный нарратив; 

детерминистский метод (географический детерминизм в позитивизме; 

экономический детерминизм в марксизме). Неокантианские концепции: 

культурно-цивилизационных типов (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби). Марксистский этап в отечественной историографии. 

Современные тенденции в развитии отечественной историографии. 

Теоретический плюрализм в современной исторической науке. 

Признание альтернативности и инвариантности исторического 

процесса.  Новые методы в изучении истории: гендерный метод, 

клиометрия, микроистория, метод культурно-исторической 

антропологии – изучение ментальности. 

Понятия: исторический факт, исторический процесс, историческое 

событие, методология, источниковедение, исторический источник, 

нарратив, марксизм, экономический детерминизм, географический 

детерминизм, позитивизм, неокантианство, гендерный метод, 



клиометрия, микроистория, метод культурно-исторической 

антропологии, формационный метод, цивилизационный метод.  

Учебная литература 

Медушевская О.М. Румянцева М.Ф. Методология истории: Учебное 

пособие. М., 1997. 

Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории: Учебное 

пособие. М., 1981. 

Селунская Н.Б. Проблемы методологии истории. Учебное пособие. М., 

2003. 

Шейнфельд М.Б. Методология истории. Учебное пособие. Красноярск, 

2005. 

 

   Раздел II. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Часть 1  

История России с древнейших времен до революции 1917 г.  

 

Древняя  Русь: особенности социально-экономического и 

политического развития 

Исторические предпосылки возникновения государственности у 

восточных славян. Сословно-классовый состав древнерусского 

общества. Характеристика свободного нетрудового населения,  лично 

свободного трудового сельского и городского населения, феодально-

зависимого населения, лиц с рабским типом зависимости.  

Проблемы  становления и развития раннеклассового общества в 

Древней Руси в отечественной историографии. Дореволюционные 

историки о характере общественного строя в Древней Руси (С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, Н.П. Павлов-Сильванский). Советские 



историки о древнерусском обществе (Б.Д. Греков, Л.В. Черепнин, 

А.П. Новосельцев, Я.И. Щапов, В.Т. Пашуто, И.Я. Фроянов).     

Ранние формы государственности у восточных славян. 

Образование древнерусского государства и критика «норманнской 

теории». 

Первые киевские князья и их деятельность по укреплению 

внутреннего и внешнеполитического положения Древнерусского 

государства. Князь Святослав и его походы. Внутренняя и внешняя 

политика князя Владимира Святославовича. Принятие христианства. 

Борьба за власть после смерти князя Владимира I. Княжение 

Ярослава Мудрого. «Русская правда». Расцвет древнерусского 

государства. Междоусобная борьба за власть между преемниками 

Ярослава Мудрого. Съезды князей. Княжение Владимира Мономаха. 

Понятия: соседская община, племенные союзы, государство, 

феодализм, государственный феодализм, феодальная рента, вотчина, 

закуп, смерд, холоп, рядович, патриархальное рабство, этническая 

эксплуатация, князь, челядь, удел, вече, язычество, христианизация, 

удельная раздробленность, феодальный иммунитет, норманская 

теория, вассалитет, союз племен, древнерусская народность. 

 

Общее и особенное в развитии Руси в период феодальной 

раздробленности 

        Предпосылки и причины феодальной раздробленности. 

Нарастание децентралистских тенденций в русских землях. 

Территория и границы феодальных княжеств и земель на Руси в XII-

XIII вв.  

      Особенности социально-экономического и политического 

развития отдельных земель. Княжества: Киевское, Владимиро-

Суздальское, Полоцкое, Турово-Пинское, Полоцкое, Смоленское. 



Новгородская земля. Галицко-Волынская земля.  

      Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Борьба за 

Киев. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. 

Централизаторская политика Всеволода Большое гнездо и Андрея 

Боголюбского. Русские князья и половецкие ханы.  

       Этапы татаро-монгольского нашествия. Проблема вассальных 

отношений между Русскими землями и Золотой ордой в 

отечественной историографии (Л.Гумилев, В. Пашуто, А. Карагалов, 

Фоменко). Последствия татаро-монгольского завоевания.  

       Изменение международного положения Руси. Политика русских 

князей по отношению к Золотой орде. Борьба за ярлык на 

великокняжеский престол. Антиордынские выступления в русских 

землях.  

        Экспансия немецких и шведских феодалов на западных границах 

Руси. Образование Ливонского ордена. Оборона северо-западных 

русских земель. Невская битва, битва на Чудском озере. Александр 

Невский – выдающейся полководец и государственной деятель.  

Понятия: феодальная раздробленность, обояривание земель, 

ордынское иго, великокняжеский ярлык, рыцарский орден, 

крестоносцы, феодальная республика, народное вече, боярская дума, 

феодальные междоусобицы, чингизиды.  

 

Этапы объединительного процесса русских земель в XIV – XV вв. 

Общее и особенное в процессе образования Российского 

государства 

    Экономические и социально-политические предпосылки 

объединительного процесса: роль городов в объединении русских 

земель, влияние переходов крестьян, фактор политического 

лидерства. Новое  в положении основных классов – сословий в 



средневековой Руси: формирование дворянства, ограничение свободы 

переходов крестьян, расширение форм холопства.  

          Проблема общего и особенного в объединительном процессе 

Русских земель в историографии (Ф. Энгельс, Л.В. Черепнин, А.М. 

Сахаров). 

 Первый этап объединения русских земель: усиление Москвы; 

борьба Московского и Тверского княжеств за политическое лидерство 

в Северо-Восточной Руси. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский и 

их роль в формировании общенационального сознания. Куликовская 

битва. 

       Второй этап: правление Василия I. Борьба за московский престол 

между различными политическими группировками во второй 

четверти XV в. 

        Третий этап: ликвидация ордынского ига; подчинение 

Новгорода и Твери; борьба за Западные русские земли; завершение 

территориального объединения русских земель.  

       Внутренняя политика Ивана III: введение «Юрьева дня»; 

оформление дворянского статуса. Судебник 1497 г.  

       Понятия: единое государство, великий князь, государь, удельный 

князь, бобыли, черносошные крестьяне, дворцовые крестьяне, 

поместье, дворяне, тягло, феодальная война, боярская аристократия. 

 

Завершающий этап объединительного процесса Русских земель и 

особенности развития единого Российского государства в ХVI в. 

    Новое в хозяйственной жизни и социальном положении 

населения России: рост городов; формирование трех экономических 

районов; установление крепостного права; отмена «Юрьева дня»; 

введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян; эволюция 

института холопства.  



      Изменение в социальной структуре русского общества по  

Судебнику 1550 года. Формирование государственного  аппарата. 

Боярская дума, приказы, Земский собор: их состав, структура и 

функции. Борьба боярских группировок за власть в 30-начале 40-х гг. 

XVI в. Начало царствования Ивана IV. Реформы 30-50-х гг. ХVI в. 

(судебная, земская, губная, военная). «Избранная рада». Складывание 

сословно-представительной монархии.  

         Проблема характера социально-экономических и политических 

отношений в Русском государстве XVI в.  в трудах отечественных 

историков  (Н.Е. Носов, Д.П. Маковский, С.Г. Струмилин, Л.В. 

Черепнин, А.А. Зимин, С.О. Шмидт).   

        Три направления внешней политики России  и пути их 

реализации. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Ливонская 

война: причины, характер, этапы, итоги.  

Обострение   внутриполитической борьбы. Опричнина: цели, 

задачи, этапы, итоги опричной политики. Отечественная 

историография опричнины: различные подходы к пониманию причин, 

социально-политической сущности, периодизации и значения 

опричнины (М.Н. Карамзин, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, Р.Г. 

Скрынников, В.Б. Кобрин, А.А. Зимин).  

Понятия: сословно-представительная монархия, Земский собор, 

ереси, нестяжатели, иосифляне, боярская дума, приказы, 

местничество, Судебник, «Юрьев день», «Избранная рада», 

опричнина, земщина.  

 

 Русская культура в   XV  – ХVI вв. 

         Новое в культуре России в конце XV–ХVI вв. Развитие 

общественной мысли. Иосифляне и нестяжатели. Иосиф Волоцкий, 



Нил Сорский, Максим Грек. Теория «Москва –  третий Рим». Русское 

Предвозрождение. 

          Расцвет живописи. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия. 

Архитектура.  

          Политическая мысль во второй половине XVI в. Переписка  

Ивана Грозного с Андреем Курбским. Сочинения И. Пересветова, А. 

Курбского, Ф. Карпова. Тенденция макиавеллизма,  харизматической 

и патерналистской  власти в российском «самодержавстве».    

 Понятия:      иосифляне, нестяжатели, предвозрождение.                                    

 

Смутное время –  первый кризис традиционного общества в 

России 

Причинны социально-политического кризиса конца XVI- начала 

XVII вв.: пресечение правящей династии и отсутствие законных 

наследников на престол после смерти Федора Иоановича; 

незавершенность процессов централизации; экономический упадок 

как следствие опричной политики и Ливонской войны; усиление 

закрепощения крестьян (заповедные и урочные лета, указ о холопах 

1597 г.); внешнеполитическая экспансия Польши и Швеции.   

Первый этап Смуты. Правление Бориса Годунова. Результаты 

его политики: голод 1601-1603 гг. и восстание Хлопка Косолапа. 

Временная отмена «Юрьева дня». Появление  Лжедмитрия I. 

Противоречия в социальной политике самозванца – причина его 

политического краха.  

Второй этап Смуты. Приход к власти Василия Шуйского. 

Усиление крепостнической политики. Восстание под руководством 

Ивана Болотникова и его разгром. Поход Лжедмитрия II на Москву. 

«Тушинский вор». Перерастание скрытой интервенции в открытую. 



М.В. Скопин-Шуйский. Свержение В.И.  Шуйского. Семибоярщина и 

начало польской интервенции. 

Третий этап Смуты. Подъем национально-освободительной 

борьбы. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Падение Смоленска и 

Новгорода. К. Минин и Д.М. Пожарский.  Второе ополчение. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии 

Романовых. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

Последствия Смуты. Экономическая стагнация и социально-

политические антагонизмы в русском обществе. Воздействие 

глобальных перемен на исторический выбор цивилизационных 

ориентиров России.  Возможные альтернативы развития. Поиск 

нетрадиционных форм политической власти.  

Освещение проблемы Смуты в трудах ведущих историков 

дореволюционной, советской и современной России (В.О. 

Ключевский, В.В. Мавродин, В.И. Корецкий, Р.Г. Скрынников и др.).    

Понятия: Смутное время, самозванцы, семибоярщина, урочные 

лета, заповедные годы, первое ополчение, второе ополчение, 

династический кризис.  

 

Политический строй в России в XVII в. Начало 

оформления абсолютизма  

Предпосылки оформления абсолютизма: повышение статуса 

царской власти, изменение роли Боярской думы в системе 

политического управления; прекращение деятельности Земских 

соборов как показатель усиления абсолютистских черт 

государственной власти; усиление бюрократического аппарата. 

Приказная система: классификация приказов, их функции, структура, 

штаты, порядок делопроизводства. Приказная бюрократия. Попытки 

преодоления недостатков приказного управления. Усиление 



контрольных функций приказов и подотчетности Боярской думе. 

Приказ тайных дел. 

Местное управление.  Переход к воеводскому управлению. 

Права и обязанности воевод. Воеводский штат. Контроль за 

воеводами со стороны приказов. Роль губных и других учреждений 

местного самоуправления. 

Церковь и государство. Притязание церковных иерархов на 

политическую власть. Противоречивый характер в отношениях 

государственной власти и церкви. Церковная реформа патриарха 

Никона, борьба с противниками церковной реформы. Ограничение 

церковного землевладения, попытки административной перестройки 

церковного управления и создания новой епархиальной системы. Дело 

патриарха Никона. 

Понятия: земский собор, приказы, Боярская дума, раскол, 

абсолютизм, самодержавие, приказная бюрократия, крепостное право, 

Соборное уложение 1649 г.  

Россия в эпоху реформ Петра I: революция 

сверху или консервативная модернизация 

Россия на рубеже XVII - XVIII вв.: общая характеристика эпохи 

Петра I. Предпосылки и объективная необходимость реформ. 

Северная война как фактор петровских реформ. Альтернативность их 

конкретного решения, степень обусловленности предшествующим 

развитием страны. Методы реформирования общества и государства. 

Понятие «революции сверху». Личность Петра I. 

Преобразования в экономике. Развитие сельского хозяйства. 

Регламентация ремесла. Строительство мануфактур. Война с частной 

«безуказной» промышленностью и мануфактурой. Формирование 

новых центров промышленности. Создание металлургической базы на 

Урале. Политика меркантилизма и протекционизма. Финансы. 



Государственный бюджет. Подушная подать. Фискалы и 

прибыльщики. 

Социальная политика самодержавия. Указ о единонаследии. 

«Табель о рангах». Создание купеческих гильдий. Указы о 

приписных, посессионных и государственных крестьянах. Запись 

промышленников в цехи. Регламенты. Меры по борьбе с бегством 

крестьян. Подчинение общественной  жизни государству.  

Реформы в системе управления. Создание Сената и коллегий. 

Генеральный регламент. Прокуратура. Полиция – «душа 

гражданства». Формирование российской бюрократии. 

Реформы местного управления. Новая система 

административно-территориального деления. Губернская реформа, 

введение городских ратуш и магистратов.  

Реформы в армии. Замена стрелецкого войска  рекрутами. 

Создание регулярной армии и флота. Морской и военный уставы.  

Военное образование.  Карательные и административные функции 

армии. 

Реформирование церкви. Упразднение патриаршества. 

Святейший Синод. Указ о доносе с исповеди. «Духовный регламент». 

Стефан Яворский, Феофан Прокопович. Подчинение церкви 

государству.  

 Итоги реформ: оформление абсолютизма в России. Цена 

преобразований. Потери населения.  Модернизация и европеизация в 

интересах крепостного государства. Потеря качества в социально-

экономическом развитии. Закрепление роли сырьевого придатка 

Запада.  

Народ о «царе-антихристе» и историки о Петре Великом. 

Реформы с точки зрения дальних последствий.  



Отечественные историки о петровских реформах (М.М. 

Щербатов, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Павленко, Е.В. 

Анисимов и др.).  

Понятия: абсолютизм, империя, император, Сенат, коллегии, 

регулярная армия, посессионная мануфактура, посессионные 

крестьяне, Табель о рангах, казенная мануфактура, подушная подать, 

меркантилизм, протекционизм, губерния, европеизация, ратуши, 

магистраты, Синод. 

 

Российская империя в послепетровский период 

         Борьба за власть между различными группировками дворянства. 

Дворцовые перевороты.  Внутренняя политика преемников Петра I: 

соотношение консервативного и реформаторского (Екатерина I, Петр  

II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III). Попытки 

ограничения самодержавия. Бироновщина.  

           Правление   Екатерины II – «золотой век российского 

дворянства». Социальная политика власти. Расширение дворянских 

привилегий: «Жалованная грамота дворянству».  Либеральная 

фразеология Екатерины II как попытка скрыть феодально-

крепостнический  характер внутренней политики.  

           Реформы системы управления и их последствия: ослабление 

централизованной власти и усиление дворянского произвола на 

местах.  

         Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Усиление крепостнической реакции в конце царствования Екатерины 

II.  

Понятия: дворцовые перевороты, «просвещенный  абсолютизм», 

бироновщина, кондиции, Уложенная комиссия, крестьянская война. 

Культурная жизнь в России в XVIII в.  



Основные черты и особенности культурного процесса в России: 

усиление светских тенденций в общественно-культурной жизни; 

обособление дворянской культуры; преодоление сословной и 

локальной ограниченности. Взаимодействие русских национальных 

традиций с высокими достижениями европейской цивилизации. 

Формирование интеллигенции. 

 Развитие отечественного образования. «Устав народных 

училищ». Формирование единой системы общего образования в 

стране.  Учреждение шляхетских корпусов. Утверждение принципа 

сословности в обучении. Московский университет.  Женское 

образование.  

Инженерно-техническая мысль и достижения русских 

изобретателей: И.И. Ползунов, Кулибин, К.Д. Фролов. Русская наука: 

от накопления эмпирических наблюдений к теоретическому знанию. 

Деятельность Императорской Академии наук: развитие 

естествознания, организация комплексных экспедиций по изучению 

северо-восточных окраин России. Первая и Вторая Камчатские 

экспедиции: В. Беринг, С.П. Крашенинников, Г. Миллер, С. Паллас. 

М.В. Ломоносов и его вклад в русскую и мировую науку и культуру. 

Развитие гуманитарных исследований.  

Художественная культура. Складывание нового русского  

литературного языка и общенациональной российской литературы. 

Просветительский и антидеспотический пафос в произведениях А.Н. 

Радищева, Д. Фонвизина, Н.И. Новикова. 

 Стилевые направления в развитии архитектуры: барокко, 

классицизм (ранний и строгий). Выдающиеся российские 

архитекторы: В.В. Растрелли,  В. Баженов, М. Казаков и др.  

Изобразительное искусство. Развитие жанра портретной 

живописи: В.Л. Боровиковский, Д.Г. Левицкий, Ф.С. Рокотов. 



Возникновение новых живописных жанров: исторического, бытового, 

пейзажного. Мозаичное искусство. 

Театр: от иностранных гастрольных трупп  к национальной 

театральной школе. Ф.Г. Волков. Актеры и репертуар первых русских 

зрелищных учреждений. Крепостной театр. 

Музыкальная культура. Творческое развитие русских народных 

песенно-музыкальных традиций в светской музыкальной культуре. 

Творчество русских композиторов Д.С. Бортнянского, Е.И. Фомина, 

И.Е. Хандошкина. 

Общественная мысль. Разочарование общества в просвещенном 

абсолютизме. Российская политическая мысль о характере 

государственной власти и о крепостничестве. Основные идейные 

течения: консервативно-охранительное, либерально-просветительское 

и радикально-демократическое. Русские просветители А.Н. Радищев и 

Н.И. Новиков и их роль в пробуждении гражданского самосознания. 

Мировое значение русской культуры ХVIII в. 

Понятия: просвещенный абсолютизм, классицизм, сентиментализм, 

барокко, интеллигенция, крепостная интеллигенция, 

просветительство. 

 

Особенности социально-экономического развития России в 

первой половине XIX в. 

     Россия в конце XVIII - начале XIX вв. Ведущие исторические 

процессы переходной эпохи: разложение феодально-крепостнической 

системы хозяйства и зарождение капиталистического уклада в 

экономике страны.  

     Стадиальное отставание России от стран Западной Европы. 

Особенности первоначального накопления: ограниченность 



источников первоначального накопления, незавершенный характер  

процесса.  

         Развитие крестьянской промышленности: экономико-

географическая специализация крестьянских промыслов, 

промысловые села, проникновение крупного капитала в кустарную 

промышленность, «капиталистые крестьяне». Предпосылки 

перерастания крестьянской промышленности в капиталистическую 

мануфактуру. 

     Вотчинная и капиталистическая мануфактуры: основные 

тенденции в развитии. Формирование рынка наемной рабочей силы: 

отходничество. 

     Начало технической модернизации в промышленности и на 

транспорте в первой половине XIX в.: этапы и динамика этого 

процесса в разных отраслях производства. Особенности российской 

фабрики: сочетание крупного машинного  и докапиталистического 

производства.  

      Особенности промышленного переворота в России. 

Незавершенность стадий капиталистического производства. 

Многоукладность.  

      Влияние товарных отношений на феодально-крепостническое 

хозяйство. Товарная специализация помещичьего и крестьянского 

хозяйства. Расширение барской запашки. Месячина. Попытки 

капиталистической рационализации помещичьего хозяйства.  

     Дискуссионные аспекты проблемы особенностей генезиса 

капитализма в России в отечественной историографии. Споры 

народников (С.Н. Юзов, В.В. Воронцов, В.М. Чернов) и марксистов 

(П.Б. Струве, В.И. Ленин) об особенностях российского капитализма. 

Советские историки о периодизации российского капитализма (М.Н. 

Покровский, С.Г. Струмилин, В.И. Буганов, А.А. Преображенский, 



Ю.А. Тихонов; Н.М. Дружинин, В.К. Яцунский, И.Д. Ковальченко,  

П.Г. Рындзюнский) о зарождении капиталистического уклада и  

этапах его развития. Дискуссия о многоукладности 1969 г. 

Современные концепции типов капиталистической модернизации 

(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, Н.Б.  Селунская).            

Понятия: капиталистическая модернизация, мелкотоварное 

производство, крестьянская промышленность, мануфактура, 

промышленный переворот, капиталистическое производство, 

первоначальное накопление, отходничество, многоукладность, 

генезис капитализма, разложение феодально-крепостнической 

системы хозяйства, промысловые села, «капиталистые крестьяне», 

товарная специализация, капиталистический рынок.  

 

Общественное движение в России в первой половине XIX в. 

    Исторические предпосылки и особенности общественного 

движения в России. Зарождение ранних декабристских организаций: 

Орден русских рыцарей, Священная артель, Семеновская артель, 

Союз благоденствия, Союз спасения. Идейные истоки декабризма: 

либерально-просветительская и демократическая традиции в идейном 

наследии декабристов. Эволюция программно-тактических установок  

декабристов 1816-1825 гг.: от либерального просветительства к 

радикальному демократизму, элементы социальной утопии в 

идеологии декабризма.  Причины поражения движения декабристов и 

его историческое значение.  

     Проблема исторического пути развития России в общественном 

сознании в 30-40-х гг. XIX в. П.Я. Чаадаев о роли России в мировой 

истории. Споры западников и славянофилов. В.Г. Белинский и А.И. 

Герцен о задачах демократических преобразований в России. 

Петрашевцы. 



  Понятия: либерализм, демократизм, декабристы, декабризм, 

западники, славянофилы, общественное движение, просветительство, 

утопический социализм, петрашевцы, конституционная монархия, 

демократическая республика, федеративное устройство, унитарное 

государство. 

 

Реформы и контрреформы во второй половине XIX в. 

     Причины незавершенности либерального реформирования 

страны в первой половине XIX в.  Последствия Крымской войны как 

фактор, ускоривший проведение либеральных реформ.  

      Подготовка крестьянской реформы. Роль либеральной бюрократии 

в подготовке реформы: Ланской, Н.А. Милютин, Я. Ростовцев. 

Идейно-политическая борьба в обществе по вопросу о путях 

преобразования. Деятельность губернских комитетов и Редакционных 

комиссий. 

     «Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г. Изменение 

правового положения крестьян. Наделы и выкупная операция. Итоги и 

последствия крестьянской реформы, ее оценка в обществе. 

      Реформа местного самоуправления: причины и задачи. Земства 

и городские думы. Реформа судопроизводства. Военная реформа. 

Либеральные преобразования в области просвещения и печати. 

         Нарастание консервативных тенденций в политике 

правительства во второй половине 1870-х  гг. Политический кризис 

конца 1870-х гг. и переход к контрреформам. Законы, направленные 

на консервацию общины. Ограничение земской и городской реформ. 

Указ о «кухаркиных детях».  

      Историческое значение эпохи «великих реформ». 

Понятия: либеральные реформы, отрезки, выкупная операция, 

капитализированный оброк, временно-обязанное состояние, мировые 



посредники, земства, суд присяжных, уставные грамоты, 

Редакционные комиссии, дарственный надел, земства, Городовое 

положение 1870 г., контрреформы, земские начальники. 

 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

       Подъем общественного движения в конце 1850 – начале 1860-х 

гг. Либеральный и демократический лагерь в борьбе за реформы. 

Редакции журналов «Современник», «Русское слово», 

«Отечественные записки» –   центры либерально-демократической 

оппозиции. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев – 

идейные вожди демократической интеллигенции. Оппозиционная 

эмиграция: А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Первая «Земля и воля»: ее 

программа и деятельность. Польское восстание 1863 г. и русское 

общество. Спад общественного движения. 

     Новый подъем общественного движения в конце 1860 - начале 

1870-х гг. Исторические и идейные предпосылки народничества: 

углубление социальных противоречий в деревне; рост 

антибуржуазных настроений в крестьянстве и среди демократической 

интеллигенции. Идеи общинного социализма в трудах идеологов 

народничества А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, М.А. Бакунина, 

П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, Н.К. Михайловского. 

     Народнические организации накануне «хождения в народ»: 

«Народная расправа» С.Г. Нечаева, «чайковцы», «долгушинцы», 

«Рублевое общество». «Хождение в народ» и его итоги. 

Народнические организации «Земля и воля» и «Народная воля»: 

эволюция программно-тактических установок активного 

народничества: от анархизма к конституции.  

     Политический кризис конца 1870-х гг.  Революционное 

народничество и либеральная оппозиция. 



       Либеральное и консервативное направление в общественном 

движении: почвенничество, толстовство.  

Понятия: народничество, бакунизм, анархизм, «хождение в народ», 

бланкизм, политический террор, социалистическая пропаганда, 

крестьянский социализм, "шестидесятники", "семидесятники", 

нигилизм, нечаевщина, либеральная оппозиция, почвенничество, 

толстовство.       

 

Особенности капиталистической модернизации в России в конце 

XIX - начале ХХ вв.  

    Промышленный подъем 1890-х гг.  Концентрация производства и ее 

особенности. Основные этапы и особенности процесса 

монополизации. Образование финансового капитала. Роль 

иностранного капитала в экономике страны. Государственное 

регулирование в экономике.  

   Особенности капиталистической эволюции сельского хозяйства. 

Феодально-крепостнические пережитки:  малоземелье крестьян, 

система отработок, надельное землевладение, выкупные платежи. 

Низкий уровень агрикультуры. Экстенсивный характер земледелия. 

Аграрный кризис начала ХХ в.  

     Дискуссионные аспекты проблемы особенностей российского 

империализма в отечественной науке: уровень и характер российского 

капитализма. Ленинская концепция «военно-феодального 

империализма» в России и еѐ интерпретация в трудах советских 

историков (Н.Н. Ванаг, П.И. Лященко, С. Ронин, Л. Крицман, А.Л. 

Сидоров).  Концепция многоукладности в трудах отечественных 

историков (В.И. Бовыкин, И.Д. Ковальченко, П.Г. Рындзюнский, М.Я. 

Гефтер, И.И. Гиндин, К.Н. Тарновский).    



Понятия: монополистический капитализм, империализм, монополии, 

финансовый капитал, акционирование, индустриализация, 

концентрация производства, финансовая олигархия, вывоз капитала, 

государственное регулирование,  «военно-феодальный империализм», 

«прусский» и «американский» путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве, отработки, чересполосица, малоземелье, картель, синдикат, 

трест.  

Эволюция российского  самодержавия в начале ХХ в.  



Российское государство в начале ХХ в.  Назревание политического 

кризиса.  Борьба двух направлений во внутренней политике 

самодержавия: консервативно-охранительного и либерально-

реформаторского. С.Ю. Витте и его программа либеральных 

преобразований. Министерская чехарда.  

Начало Первой русской революции. Попытки власти остановить 

революционное движение. Провал выборов в Булыгинскую думу. 

Высший этап революционного движения: Всероссийская 

политическая стачка. Уступки самодержавия общественному 

движению: Манифест 17 октября 1905 г. Образование политических 

партий.  

Изменения в государственном строе: I и II Государственные думы: их 

место и роль в системе политического управления. Государственный 

переворот 3 июня 1907 г. 

III Государственная дума: партийный и социальный состав депутатов. 

Два политических большинства в думе. Политическая эволюция 

либерально-буржуазных партий в условиях нарастания реакции. 

Третьеиюньская монархия и ее политическая сущность. Крах 

реформаторского курса П.А. Столыпина. IV Государственная дума. 

«Блок прогрессистов». Углубление политического кризиса 

самодержавия в годы Первой мировой войны. Распутинщина. 

 Итоги политической эволюции российского самодержавия. 

Отечественная и зарубежная историография о проблемах эволюции 

российского самодержавия в начале ХХ в.: либерально-кадетская 

традиция (И. Петрункевич, В. Гессен, П.Н. Милюков, В.А. Маклаков); 

В.И. Ленин об этапах эволюции российского самодержавия; советские 

историки о природе и сущности  самодержавия в начале ХХ в. (А.М. 

Давидович, С.А. Покровский, Е.Д. Черменский, А.Я. Аврех); 



зарубежные историки о российском самодержавии (Д. Кеннан, Д. 

Мелинджер, Р. Пайпс, Т. Лауэ, А. Саймс).     

 

Понятия: Третьеиюньская монархия, политический кризис, 

буржуазно-демократическая революция, конституционная монархия, 

Государственная дума, политические партии, большевизм, 

либерализм, меньшевизм, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, 

«Блок прогрессистов», третьеиюньский переворот, политика 

бонапартизма, распутинщина. 

 

Аграрный вопрос в политической борьбе в начале ХХ 

в. 

      Аграрный вопрос в политике правительства в начале 1900-х гг. 

Совещание по нуждам сельскохозяйственной промышленности и 

аграрная программа С.Ю. Витте. Борьба по аграрному вопросу в I и II 

Государственных думах. Аграрные программы политических партий: 

РСДРП, эсеров, трудовиков, кадетов, октябристов, черносотенцев.  

       Назначение П.А. Столыпина председателем Совета министров. 

Экономические, социальные и политические задачи аграрной 

реформы правительства. Указ 9 ноября 1906 г. Мероприятия 

правительства по форсированному разрушению крестьянской 

общины: землеустроительная политика, создание хуторов и отрубов, 

деятельность Крестьянского банка. Организация переселенческого 

движения в Сибирь. 

      Итоги реформы: динамика выхода крестьян из общины, 

социальный состав крестьян выделявшихся из общины, цели выхода. 

Влияние реформы на развитие производительных сил в сельском 

хозяйстве и социальные отношения в деревне. Усиление классовой 



борьбы крестьянства. Отношение к реформе различных общественно-

политических сил.  

       Отечественные историки об итогах и значении столыпинской 

реформы (С.М. Дубровский, И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов, А.М. 

Анфимов, А.Я. Аврех, В.Г. Тюкавкин).    

Понятия: аграрная реформа, хутор, отруб, переселенческое 

движение, национализация земли, социализация земли, политика 

аграрного бонапартизма, переселенческое движение, трудовики, 

кадеты, социал-демократы, эсеры, меньшевики, большевики, 

октябристы, Крестьянский банк. 

 

 

Часть II. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

       Революция 1917 г. и Гражданская война: от либерально-

буржуазной            альтернативы к советской 

 Свержение самодержавия. Временное правительство и институт 

губернских и уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских 

депутатов. Политические партии и движения: праволиберальные 

силы – кадеты; умеренно-социалистические партии – меньшевики и 

эсеры; левые радикалы – большевики. 

 Внутренняя и внешняя политика Временного правительства как 

фактор углубления политического кризиса в стране. Первое и второе 

коалиционные правительства, их состав. Подготовка июньского 

наступления на фронте и его провал. Усиление политической 

нестабильности в июне – июле 1917 г. Корниловщина и ее провал. 

Усиление леворадикальных сил. 

 Провал попыток Временного правительства выйти из 

политического кризиса. «Демократическое совещание». 



Предпарламент. Перехват власти большевиками. Вооруженное 

восстание в Петрограде. 

 Открытие II съезда Советов. Решения съезда. Первые 

преобразования новой власти. Выборы в Учредительное собрание и 

его роспуск.  Нарастание политической оппозиции.   

          Выход большевистского правительства из войны как фактор, 

ускоривший интервенцию и начало Гражданской войны.   

         Зарождение  белого движения и его программа. М. Алексеев, Л. 

Корнилов. Связь белогвардейских правительств с иностранными 

интервентами. Антидемократическая и антинациональная политика 

белогвардейских правительств – как причина сужения социальной 

базы и краха белого движения.  

       Большевики во главе борьбы против иностранной интервенции. 

Новые принципы комплектования Красной Армии и ее руководящих 

органов. Л. Троцкий.  

          Политика «военного коммунизма» как средство мобилизации 

всех национальных ресурсов в условиях войны. Продовольственная 

диктатура. Милитаризация промышленности, централизация ее 

управления. 

      Причины и значение победы большевиков. Итоги гражданской 

войны.  

        Проблема определения характера и значения революционных 

событий 1917 г.  для России и мировой истории в отечественной 

историографии:  советская историографическая традиция (И. Иоффе, 

И. Минц); современная историография (М. Геллер, А. Некрич, В. 

Булдаков, А. Рабинович).  Проблема  периодизации войны в 

отечественной историографии (Ю. Поляков, С. Павлюченко, П.В. 

Волобуев).    



 Понятия: социальная революция, корниловщина, однородное 

социалистическое правительство, керенщина, Директория, 

большевизация советов, предпарламент, диктатура пролетариата, 

вооруженное восстание, Совнарком, Временное правительство, 

советы, двоевластие, Гражданская война, «военный коммунизм»,  

Учредительное собрание, интервенция, продразверстка, «красный 

террор», «белый террор», белое движение, комиссар, белые 

правительства.  

 НЭП: успехи и провалы 

  Экономические и социально-политические предпосылки НЭПа: 

кризис в народном хозяйстве, крестьянские выступления и 

кронштадтский мятеж. Зарождение концепции НЭПа. Х съезд РКП (б) 

и его решения по хозяйственным вопросам. Введение продналога, 

перестройка управления в промышленности, хозрасчет, концессии,  

частная торговля,  финансовая реформа 1922 – 1924 гг. 

 Кризис НЭПа, его переходный характер. Вопрос о бухаринской 

и кондратьевско-чаяновской альтернативах.  

 Изменение условий жизни населения в годы НЭПа. 

Экономические реформы и изменение социального состава населения. 

Советская и новейшая историография НЭПа о его проблемах и 

исторических перспективах (Е. Гимпельсон, А. Данилов, Е. Плимак). 

Понятия: НЭП,  кооперация, продналог, концессия, аренда, 

госкапитализм, трестирование промышленности, ВСНХ, рыночная 

экономика. 

 

Этапы партийно-государственного строительства  в СССР в 

1920-1930-е гг. 



Х съезд РКП (б). Резолюция о единстве партии и ее политические 

последствия. Проблема «роспуска» социалистических партий и 

окончательное утверждение однопартийной системы.  

Падение роли Советов и общественных организаций. Совмещение 

постов в партийно-советских и партийно-хозяйственных органах в 

годы нэпа. Формирование партийно-советской номенклатуры. 

Образование СССР, принятие Конституции СССР. 

Борьба за лидерство в руководстве ВКП (б) после смерти В.И. 

Ленина. Возвышение И.В. Сталина. Усиление внутрипартийных 

разногласий по вопросу о путях и методах социалистического 

строительства. Антисталинская оппозиция Л.Д. Троцкого, Зиновьева, 

Л.Б. Каменева, Н.И. Бухарина. Процессы над политическими 

противниками Сталина и начало политических репрессий.  

Формирование режима личной власти Сталина. Политические, 

экономические, социальные и психологические проявления 

сталинизма. 

       Конституция 1936 г. и вопрос о ее соответствии реальной жизни 

советского общества. Огосударствление общественных организаций. 

Причины становления административно-командной системы. 

           Проблемы государственного строительства в СССР в 

отечественной историографии (Е. Гимпельсон, А. Козлов).  

Понятия: демократия, оппозиция, авторитарный режим, сталинизм, 

бюрократия, номенклатура, политические репрессии, Особые 

совещания, тоталитаризм, «тройки», культ личности.  

 

Советская модель индустриализации 

 Промышленная модернизация  и  ее объективная необходимость 

для СССР. Два подхода к проведению индустриализации: план Г. 



Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). Отправной и 

оптимальные проекты планов. 

 Форсирование индустриализации: удачи и просчеты. Развитие 

тяжелой промышленности за счет легкой и сельского хозяйства. 

Трудовое законодательство 1938-1940 гг.  Укрепление системы 

государственного принуждения: ГУЛАГ.  Изменение численности и 

состава городского населения, характеристика условий жизни 

горожан. 

  Централизация управления в промышленности. Итоги 

выполнения планов первых пятилеток. Оборонный аспект 

индустриализации. 

 Проблемы социалистической индустриализации в 

отечественной историографии (В. Лельчук, О. Клопов, Л. Гордон).   

Понятия: индустриализация, модернизация, маргинализация, 

стахановцы, административно-командная система, ГУЛАГ, 

социалистическое соревнование, индустриальное общество. 

    

Коллективизация сельского хозяйства в СССР: была ли 

альтернатива? 

 

Социально-экономическое положение страны накануне 

«великого перелома». Падение товарности сельского хозяйства. 

Кризис хлебозаготовок зимой 1927-1928 гг., начало применения 

чрезвычайных мер. Курс на «революцию сверху» в деревне. Методы 

проведения коллективизации: изменения в законодательстве и  

налоговой политике,  репрессии. Создание районов «сплошной 

коллективизации». Раскулачивание. Статья И.В. Сталина 

«Головокружение от успехов» и отток крестьян из колхозов. 



 Дальнейшее маневрирование власти. Голод в деревне, его 

причины.  Антикрестьянское законодательство 1930-х гг. Введение 

паспортной системы.  Чередование уступок и принуждения. 

Сталинский неонэп. Новый Устав сельхозартели. Личное подсобное 

хозяйство. Итоги коллективизации к концу  1930-х гг.  

 Проблемы коллективизации сельского хозяйства в 

отечественной историографии (Е. Иваницкий, А. Данилов, Н. 

Рогалина, А. Земсков). 

Понятия: коллективизация, раскулачивание, артели, ТОЗы, коммуны, 

МТС, хлебозаготовительный кризис, политотделы, 

раскрестьянивание, «сталинский неонэп». 

 

Культурная революция  в  СССР 1917 – 1940 гг. 

 Цели и задачи культурной революции. Отношение большевиков 

к культурному наследию прошлого. Столкновение концепций 

«социалистической культуры для всех трудящихся» и «пролетарской 

культуры». 

 Деятельность Наркомпроса по преодолению неграмотности 

взрослого населения и созданию новой системы образования.  

Реформирование высшей школы. 

Проблемы использования научного потенциала советским 

руководством. Превращение Академии наук в координационный 

центр всесоюзной науки. Развертывание сети научно-

исследовательских учреждений и вузов в стране. Основные 

направления развития фундаментальной и прикладной науки в 1920-

1930 гг. И. Павлов, Н. Жуковский, К. Циолковский, Н. Вавилов, М. 

Покровский, А. Чаянов, П. Капица. 

Организации Пролеткульта. Раскол среди художественной 

интеллигенции в отношении к советской власти. А. Блок, В. 



Короленко, И. Бунин об Октябрьской революции. Творчество Д. 

Фурманова, А. Фадеева, А. Платонова, В. Маяковского. 

«Сменовеховские» идеи в творчестве М. Булгакова, и А.  Толстого. 

Крестьянские писатели и поэты. Осмысление проблем современного 

общества в советской литературе 1920-1930 гг. 

 Резолюция ЦК ВКП (б) «О политике партии в области 

художественной литературы» 18 июня 1925 г. Постановление 1932 г. 

«О перестройке литературно-художественных организаций» и его 

организационно-политические последствия.  I Всесоюзный съезд 

советских писателей и его значение в борьбе за победу 

«социалистического реализма» в литературе и искусстве. 

 Меры советского правительства по перестройке деятельности 

театра. В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, В. Немирович-

Данченко. Борьба с «формализмом» и глубокий кризис театра во 

второй половине 1930-х гг. 

 Два поколения живописцев и их восприятие революции. К. 

Юон, «Четыре искусства», ОМХ, К. Малевич. Политический плакат 

1920-х гг. Д. Моор, В. Дени, В. Маяковский. Основные темы 

творчества советских художников в 1930-е гг. 

 Скульптура как средство монументальной пропаганды. И. 

Шадр, В. Мухина. 

 Создание советского немого кинематографа и его расцвет С. 

Эйзенштейн, В. Пудовкин,  А. Довженко. Кинокомедии Г. 

Александрова и И. Пырьева. 

         Массовая музыкальная культура 1920-1930-х гг. И. Дунаевский, 

А. Александров. Развитие общедоступных жанров. Джаз Л. Утесова. 

       Проблемы культурной революции в СССР в отечественной 

историографии (В.Л. Соскин, Н. Лебина, О. Зезина).    



Понятия: культурная революция, Пролеткульт, «социалистический 

реализм», наркомпрос,  рабфак,  ликбез, «Академическое дело». 

 

Первый период Великой Отечественной войны 

          Методологические аспекты понятия «начальный период войны». 

Военно-политическая обстановка в Европе к середине 1941 г. Замысел 

германского руководства: разгром Вооружѐнных Сил СССР и 

ликвидация Советского государства (планы «Барбаросса» и «Ост»). 

 Состояние советских Вооружѐнных Сил накануне Великой 

Отечественной войны. Военно-стратегические замыслы советского 

руководства. 

Соотношение сил на Восточноевропейском театре  к началу 

Великой Отечественной войны. Группировка войск агрессора и 

советских приграничных военных округов. Отражение этой проблемы 

в советской и постсоветской историографии. 

Ход и результаты военных действий в первые три недели войны 

(22 июня – 9 июля 1941 г.). Потери противоборствующих сторон. 

Причины поражения первого стратегического эшелона Красной 

Армии. Влияние итогов начального периода на дальнейший ход 

Великой Отечественной войны.  

Героическая оборона Москвы. Битва под Москвой. 

Оборонительные сражения летом и осенью 1942 г.  

Дискуссионные вопросы в новейшей историографии по 

проблеме начального периода войны. Проблема подготовки СССР к 

превентивному нанесению удара по Германии в отечественной 

историографии (М. Мельтюхов, М.Гареев, В.Золотарев). Споры  о 

причинах поражения Красной Армии в 1941 г. (А. Мерцалов, В. 

Бешанов., Б.Соколов, В. Золотарев, М. Гареев, А. Исаев). Критика 

концепции В. Суворова (Резуна) в трудах отечественных историков.   



Понятия: военная стратегия, стратегическое планирование, 

стратегическое эшелонирование вооружѐнных сил на театре военных 

действий, стратегическое руководство, Ставка Верховного 

Главнокомандования, Генеральный штаб. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войны: военный и политический аспекты 

Сущность понятия коренного перелома в ходе войны: овладение 

стратегической инициативой в условиях ведения коалиционной 

войны. 

Военно-политическая обстановка на театрах Второй мировой 

войны к концу 1942 г. 

Военно-стратегическая ситуация на советско-германском 

фронте: кризис наступления Вермахта и его союзников на южном 

крыле фронта (к Волге и Кавказу). Состояние экономики и 

Вооружѐнных сил СССР к концу 1942 г. 

Замысел, планирование и подготовка контрнаступления 

Красной Армии под Сталинградом. Ход и итоги Сталинградской 

битвы. 

Развѐртывание общего наступления советских войск: от 

Великих Лук до Азовского моря  зимой 1942-1943 гг. Битва на 

Курской дуге: замыслы сторон и итоги битвы. Наступление Красной 

Армии летом-осенью 1943 г. Битва за Днепр. 

Военные действия англо-американских союзников в Северной 

Африке и в бассейне Средиземного моря зимой 1942 - летом и осенью 

1943 гг. 

1943 год  –  переломный в ходе войны: военные, экономические 

и политические итоги. 



Понятия: стратегическая инициатива, коалиция, стратегическая 

оборона и стратегическое наступление, контрнаступление, коренной 

перелом. 

 

Завершающий период Великой Отечественной войны 

         Зимне-весенняя кампания 1944 г.: освобождение Правобережной 

Украины и Ленинграда. Летне-осенняя компания 1944 г. Выход к 

государственной границе и освобождение стран Восточной Европы. 

Открытие второго фронта  в Западной Европе и его влияние на ход 

военных действий на восточном фронте. Освобождение  стран 

Восточной Европы. Основные операции  заключительной  кампании 

Советских Вооруженных Сил 1945 г.: Висло-Одерская,  Восточно-

Прусская, Восточно-Померанская, Берлинская.  

        Разногласия между союзниками по антигитлеровской коалиции 

по опросу о взятии Берлина. Подписание капитуляции Германии.   

        Причины и историческое значение Победы советского  народа в 

Великой Отечественной войне. Патриотический подвиг советского 

народа.   

         Освещение вопросов завершающего периода войны в 

отечественной историографии (В. Бешанов, Б. Соколов, А. Мерцалов, 

М. Гареев, В. Золотарев).  

Понятия: второй фронт, антигитлеровская коалиция, капитуляция, 

Висло-Одерская операция. 

Эволюция советской политической системы в послесталинский 

период (1950-1980 гг.) 

          Политическая борьба между преемниками В.И. Сталина за власть. 

ХХ съезд КПСС и его роль в общественно-политической жизни страны. 

Борьба с «культом личности» В.И. Сталина и еѐ политическая 

подоплека. Установление единоначалия Н.С. Хрущева. Принятия 



третьей программы КПСС. Проблемы развития партийно-

государственной власти в первой половине 1960-х гг.  Попытки еѐ 

децентрализации. Отставка Н.С. Хрущева. Оценка его роли в 

общественном сознании и историографии.  

     Формирование нового политического курса. Л.И. Брежнев. Попытки 

реставрации сталинизма. Борьба с либеральными настроениями в 

обществе.  

         Бюрократизация общественно-политической жизни. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Закрепление 

монопартийности политической системы. Отчуждение народа от власти. 

Нарастание политического кризиса. «Золотой век» партноменклатуры. 

Разложение партийно-хозяйственной номенклатуры. Геронтократия. 

Коррупция. Попытка реформирования политическую систему 

преемниками Л.И. Брежнева. Ю.А. Андропов. 

          Вопрос о характере советской общественно-политической системе 

в научной литературе.  

      Понятия: политическая система, общенародное государство, 

концепция развитого социализма, партийно-хозяйственная 

номенклатура, геронтократия, монопартийность, коррупция, стагнация, 

«советский народ – единая общность», легитимность власти. 

Отношения СССР со странами Запада в условиях холодной 

войны  

Новая расстановка сил в мире после окончания Второй мировой 

войны. Образование ООН. Потсдамская конференция. Становление 

биполярного мира. Начало холодной войны. 

Нарастание конфронтации двух социально-политических систем 

и начало «холодной войны».  Доктрина Трумэна, план Маршалла и 

позиция СССР. Атомное оружие – новый фактор в международных 

отношениях. Гонка вооружений. 



Европа – эпицентр холодной войны. Образование НАТО. 

Германский вопрос. Распространение холодной войны на Азию. 

Война в Корее – кульминация конфронтации между двумя системами. 

Ослабление международной напряженности в середине 1950-х 

гг. Создание ОВД. ХХ съезд КПСС и корректировка 

внешнеполитического курса на основе принципов мирного 

сосуществования двух общественно-политических систем. Суэцкий, 

Берлинский и Карибский кризисы. Первые договоры об ограничении 

ядерного оружия.  

 Усиление противоречий между СССР и США в борьбе за 

влияние на страны «третьего мира» в 1960-е гг. Война во Вьетнаме.  

Достижение стратегического паритета между СССР и США. Поворот 

от холодной войны к разрядке международной напряженности. 

Расширение политических, экономических и культурных связей со 

странами Запада в 1970-х гг.  Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в Хельсинки.    

Отход от политики разрядки во второй половине 1970-х гг. 

Евроракеты. Ввод советских войск в Афганистан. Международная 

изоляция СССР. Новый виток гонки вооружений в первой половине 

1980-х гг. 

Активизация внешнеполитической деятельности СССР в начале 

перестройки. Корректировка внешнеполитического курса в свете 

политики «нового мышления». Поворот от конфронтации к 

сотрудничеству со странами Запада. Советско-американские 

отношения. СССР и Западная Европа. 

 Распад социалистической системы. Крах СССР. Окончание 

холодной войны.    

Понятия: холодная война, биполярный мир, геополитическая 

ситуация, НАТО, СЭВ, ООН, мирное сосуществование, 



развивающиеся страны, «третий мир», ОВД, стратегическое оружие, 

ближневосточный кризис, «разрядка», ОСВ-1, ОСВ-2, СОИ, военно-

стратегический паритет, мораторий, безъядерная зона, «новое 

мышление» во внешней политике, идея «общеевропейского дома», 

«большая семерка», общечеловеческие ценности. 

 

Основные тенденции в экономическом развитии СССР в 

середине 1950-х – середине 1980-х гг. 

Попытки модернизации экономического развития страны в 

послесталинский период. Формирование новой модели 

индустриальной системы. Форсированное развитие индустрии. 

Подъем сельского хозяйства. Реформирование системы управления 

экономикой  в 1950 - начале 1960-х  гг. Ускорение хозяйственного 

развития восточных районов страны. Провозглашение курса на 

строительство коммунизма в СССР и создание его материально-

технической базы. Экономические трудности в начале 1960-х гг. 

Начало реформирования хозяйственного механизма в 1965 г. 

Реализации первых мер «косыгинской реформы». Нарастание 

директивных  методов управления. Кризисные тенденции в 

экономическом развитии СССР в 1970-х гг. Проблемы НТП и НТР. 

Замедление темпов экономического роста. Провал попыток перевода 

экономики на интенсивный путь развития. Роль внешних факторов в 

экономическом развитии страны в 1970-х гг. 

 Попытки модернизации экономики в первой половине 1980-х гг. 

Кризис советской модели индустриальной системы. Стадиальное 

отставание СССР от стран Запада.  

Понятия: материально-техническая база коммунизма, научно-

техническая революция, НТР, глобальные проблемы современности, 

хозяйственный механизм, административно-командная система, 



совнархоз, товарно-денежные отношения, ТПК, ВПК, промышленные 

узлы, КАТЭК, стадиальное отставание, межхозяйственная 

кооперация, агропромышленная интеграция, «нефтедоллары», 

планово-распределительная экономика.  

 

Социальное развитие в СССР в 1950 – середине 1980-х годах 

Начало демократизации жизни страны в послесталинский 

период. Ликвидация ГУЛАГа. Либерализация жизни в деревне. 

Повышение территориальной подвижности населения. Факторы, 

причины и основные направления миграций.  

Урбанизация советского общества и ее проявления в городе и 

деревне.  Курс на «стирание граней между городом и деревней». 

Начало «бытовой революции».  

Уровень жизни в середине 1960-1980-х гг. Ухудшение 

демографической ситуации в 1960-1970-х гг. и попытки еѐ улучшения 

в 1980-х гг. Повышение образовательного уровня советского народа. 

Жилищная и продовольственная проблемы.  

Противоречивость результатов роста благосостояния народа. 

Нарушение принципа социальной справедливости. Дискредитация 

социалистических идеалов. Культ западных жизненных стандартов 

как – фактор кризиса советского общества. Проявления недовольства 

советской действительностью.   

Основные характеристики советского социума в середине 1980-х 

гг.: характер воспроизводства, расселение, социальная структура, 

уровень образования, социальная структура, межнациональные 

отношения.  

Понятия: воспроизводство населения, депопуляция, уровень 

жизни, образ жизни, общественные фонды потребления, социальная 

сфера, урбанизация, модернизация, социальная сфера,  



«неперспективные деревни», «потребительская революция», 

общество массового потребления. 

 

Проблемы развития культуры и духовной жизни советского 

общества в 1950 – середине 1980-х гг. 

ХХ съезд КПСС и его влияние на духовную жизнь общества. 

Роль СМИ в жизни общества. Противоречия «оттепели» в культурной 

жизни. Борьба демократических и консервативно-охранительных 

тенденций в СМИ и искусстве. Новые темы в художественном 

творчестве. Появление «шестидесятников». Творческая 

интеллигенция и власть.  

Достижения советского искусства. Выдающиеся мастера и их 

произведения.   Развитие международных культурных связей.  

Нарастание неоконсерватизма в СССР в середине 1960-1980-х гг. 

Усложнение и дифференциация общественной мысли. Ужесточение 

контроля над деятельностью творческой интеллигенции. 

Официальная и нонконформистская культуры. Массовые 

неформальные течения. Диссиденты, их роль в духовной жизни. 

Нелегальная печать. Репрессии против деятелей культуры.   

Итоги развития советской культуры к середине 1980-х гг.  

Понятия: инакомыслие, формализм, политическая конъюнктура, 

социалистический реализм, абстракционизм, творческие союзы, 

альтернативное искусство, нонконформизм, «деревенская проза», 

«магнитофонная революция», самиздат, «тамиздат», консервативно-

охранительные тенденции в искусстве.  

 

Попытка модернизации советской системы в годы 

перестройки (1985-1991) 



Причины перестройки. Политика ускорения социально-

экономического развития страны и ее реализация. Попытки создания 

многоукладной экономики. Хозяйственная реформа 1987 г. 

Углубление экономического кризиса. Борьба за «экономический 

суверенитет» союзных республик и регионов. Распад экономических 

связей. Спад  производства. Тотальный дефицит товаров и услуг. Рост 

социальной напряженности. Начало рабочего движения. Курс на 

рыночную экономику. Программы перехода к рынку. Угроза 

экономического краха страны в начале 1990-х гг.     

Общественно-политическое развитие в 1985-1987 гг. 

Неформальные группы и первые массовые выступления. 

Политическая борьба в 1987-1988 гг. ХIХ партийная конференция. 

Начало реформирования политической системы СССР. Съезды 

народных депутатов. Ликвидация монополии КПСС, возникновение 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии, 

распространение либеральных настроений. 

Активизация духовной жизни в стране. Гласность и 

демократизация. Рост самосознания народа. Роль СМИ в изменении 

общественного сознания. «Новое мышление». Изменение роли 

религии в советском обществе 

Диалог власти с деятелями культуры. Возвращение запрещенных 

имен мастеров отечественной культуры и их произведений. 

Активизация связей с заграницей, реабилитация эмигрантской 

культуры. Размежевание в среде творческой интеллигенции. 

Начало межнациональных конфликтов. Создание Народных 

фронтов. Нарастание противостояния «республики - центр». Попытки 

сохранения старых порядков вооруженным путем. Сепаратизм 

республик. «Парад суверенитетов». Экономическая дезинтеграция 

республик, заключение между ними двусторонних договоров. 



Референдум о судьбе СССР. Поиск путей обновления Союза. 

Новоогаревский процесс. Срыв подписания союзного договора. 

Политический кризис в августе 1991 г. Ускорение 

дезинтеграционных процессов осенью-зимой 1991 г.  Роспуск СССР. 

Создание СНГ. 

Понятия:  стагнация, кризис экономики, модернизация социализма, 

валовой национальный продукт, национальный доход, денежная 

эмиссия, аренда, кооператив, гражданское общество, правовое 

государство, политическая система, конфедерация, федерация, 

национализм, шовинизм.  

 

ЧАСТЬ III. 

РОССИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Попытки либеральных реформ в РФ в 1990-х гг.  

Становление российской государственности в начале 1990-х гг. 

Формирование органов власти и управления. Заключение 

Федеративного договора.  

Конституционный кризис в России. Борьба двух ветвей власти: 

законодательной и исполнительной. События осени 1993 г. 

Разрушение системы советов.  

Принятие новой Конституции. Выборы в Федеральное собрание 

РФ в 1993 г. Концентрация власти в исполнительных структурах. 

Договор об общественном согласии. 

Социально-экономическая ситуация в России к моменту распада 

СССР. Начало радикальных рыночных  реформ. Либерализация цен и 

экономической деятельности. Рост цен. Кризис производства. 

Падение жизненного уровня народа. Оппозиция курсу реформ. Срыв 



―шоковой терапии‖. Начало приватизации государственной 

собственности. 

Корректировка экономической реформы после 1992 г. 

Дальнейшая приватизация госсобственности. Формирование 

олигархической системы. Социальная дифференциация населения. 

Рост социальной напряженности в обществе. Итоги реформирования 

российской экономики к 1998 г. 

Августовский кризис 1998 г. Его характер, причины и 

социально- экономические последствия. Меры руководства по 

выходу из кризиса.  

        ―Министерская чехарда‖ в 1998-1999 гг., ее причины. Начало 

второй чеченской войны. Досрочная отставка Б.Н. Ельцына. Итоги 

социально-экономического и политического развития РФ в 1990-е гг. 

Понятия: консенсус, легитимность, либерализм, лоббизм, олигархия, 

электорат, залоговые аукционы, приватизация, ваучер, инфляция, 

олигархия, финансово-промышленные группы, «семибанкирщина», 

дефолт, депопуляция, монетаризм, либерализация экономики, акция, 

акционерное общество, девальвация, «шоковая терапия», 

«естественные монополии».  

Корректировка модели общественного развития РФ и еѐ 

реализация в  2000-е гг.  

            Выборы в III Госдуму и их результаты. Досрочная отставка 

Б.Н. Ельцина. Выборы нового Президента России. Приоритетные 

направления  деятельности нового руководства в политической сфере. 

Кадровая политика президента. Укрепление вертикали 

государственной власти. Преобразование Совета Федерации. 

Создание федеральных округов, Госсовета. Упорядочение 

законодательства. Разграничение полномочий между федеральными и 



региональными органами власти. Начало институциональных реформ. 

Новые отношения с крупным бизнесом.   

Выборы в IV Госдуму. Второе президентство В.В. Путина. 

Продолжение реформирования системы государственной власти и 

управления.  

Корректировка стратегии экономического реформирования, 

усиление роли государства. «Стратегия социально-экономического 

развития страны до 2010 г.». Экономический рост и его истоки. 

Создание Стабилизационного и Инвестиционного фондов. 

Социальная политика государства. Задачи перехода экономики на 

инновационный путь развития. Основные экономические параметры 

развития России в конце второго срока В.В. Путина.  

Курс на укрепление «человеческого капитала» в РФ. Разработка 

приоритетных национальных проектов и их реализация. 

Политическое и социально-экономическое развитие РФ в годы 

финансового кризиса 2008 г. Президентство Д.М. Медведева. 

Разногласия внутри правящей элиты по вопросам развития страны. 

Итоги развития РФ 2008-2012 гг.  

         Политическая ситуация в РФ в 2012-2013 гг. «Болотная 

оппозиция». Нарастание социально-экономического кризиса. 

Понятия: бюджетный дефицит, коррупция, вертикаль власти, 

Стабилизационный фонд, Инвестиционный фонд, федеральные 

округа, инновационная экономика, «болотная оппозиция», 

Общероссийский народный фронт. 

Учебные пособия 

История Росси с древнейших времен до конца XVII в. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «История». Отв. Ред. А.Н. Сахаров. М., 1999. 



История Росси. С начала XVIII до конца XIX века. Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «История». Отв. Ред. А.Н. Сахаров. М., 1999 

История России XIX – начала ХХ в. Учебник для исторических 

факультетов университетов /Под ред. В.А. Федорова. М., 2002. 

Новейшая история Отечества: ХХ век. Т.1-2. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. /Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 

Щагина. М., 2002. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (XVII-XX1 ВВ.) 

 

Понятие и содержание новой истории 

 

Термин «новая история» (Жан Боден). Марксистско-

формационный и цивилизационный подходы к периодизации. 

Техногенная и геополитическая концепции периодизации. Споры о 

границах новой истории в 30-40-е гг. ХХ в. Дискуссии о периодизации 

новой и новейшей истории в 1990-е гг. (статьи Г.М. Садовой и Б.Д. 

Козенко, материалы «круглого стола» в Пскове и т.д.). Основные 

вопросы дискуссии, аргументация и итоги. Попытки сближения 

формационного и цивилизационного подходов.  

Понятия: формация, цивилизация. 

 

Английская буржуазная революция: особенности 

и основные проблемы научного изучения  

 



Особенности социально-экономических, политических и 

идейных предпосылок Английской революции. Периодизация 

революции. Проблема «славной революции» как второго периода и 

завершения задач Английской буржуазной революции. 

Трактовка причин Английской революции в торийской и 

вигской историографии. Концепция «пуританской революции» С. 

Гардинера,  Тоуни и концепция «возвышения джентри». 

Социально-классовая концепция Английской революции. К. 

Хилл. Вклад советских историков (В.М. Лавровский, М.А. Барг и др.) 

в эту концепцию. 

Попытки «ревизии» представлений о социально-классовом 

характере Английской революции на современном этапе. Х. Тревор-

Ропер.  

Понятия: англиканская церковь, абсолютизм, пуританизм, 

пресвитариане и индепенденты, мануфактура, протекторат, 

реставрация, копигольд, «рыцарское держание», левеллеры. 

 

Сравнительная характеристика аграрного вопроса в Великой 

Английской и Великой Французской революциях  

Аграрный строй Англии накануне революции. Система 

лендлордизма, копигольдерское и рыцарское держания. Развитие 

буржуазных отношений в деревне и их последствия. 

Антикрестьянский характер союза буржуазии и нового дворянства. 

Две аграрные программы и их содержание (М.А. Барг).  

Споры о характере аграрных отношений во Франции перед 

революцией. Возрождение взглядов Токвиля, Коббена, Фюре. 

Сеньориальная система. Положение французского крестьянства. 

Советские историки о крестьянских движениях в период Французской 



революции. Значение работ А. Собуля, А.Д. Люблинской, В.Г. 

Ревуненкова для понимания проблемы.  

Решение аграрного вопроса в ходе Английской и Французской 

революций. Степень ликвидации феодальных отношений, 

направленность аграрного законодательства. 

Понятия: лендлордизм, копигольд, «рыцарское держание», коттер, 

ценз, шампар, парцелла, «личные» и «реальные» повинности. 

Великая Французская буржуазная революция и проблемы еѐ 

научного изучения 

Классическая интерпретация Французской революции: 

антифеодальная по направленности, буржуазная по содержанию.  

Полемика о характере и противоречиях старого порядка. 

Проблемы феодализма, зрелости капиталистического уклада, 

стремление абсолютизировать «континуитет» как историческую 

преемственность между дореволюционной и послереволюционной 

Францией, проблема обусловленности и необходимости Французской 

революции. Обращение к идеям А. Токвиля, работы Фюре.  

Проблема движущих сил революции. Теория «элиты». Вопрос о 

характере Французской революции на «круглом столе» историков в 

2002 году.  Проблема периодизации революции: 1789-1794 г. или 

1789-1799 гг. Вопрос о развитии революции по «восходящей» линии и 

месте каждого этапа в революции. Революция – единый процесс или 

совокупность автономных революций. 

Понятия: континуитет, феодализм, буржуазия, теория «элиты», 

«восходящая» и «нисходящая» линии революции. 

Якобинская диктатура и проблемы еѐ научного изучения 

  Восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. и приход к власти якобинцев. 

Структура и политика якобинской диктатуры. Террор. Кризис 



политики якобинцев, борьба внутри якобинского блока. Падение 

якобинской диктатуры и термидорианский переворот. 

Дискуссии 1960-1970-х гг. о классовой природе якобинской 

диктатуры (А.З. Манфред, А. Собуль, В.Г. Ревуненков). Проблема 

места якобинской диктатуры во Французской революции конца XVIII 

в. Тезис Фюре и Рише о «заносе» Французской революции на этапе 

якобинской диктатуры. Дискуссия о причинах, времени 

возникновения и содержании якобинского террора, споры о 

Робеспьере, Марате и других деятелях якобинцев. Якобинство в 

исторических итогах ВФБР. 

Падение якобинской диктатуры – окончание революции или 

«возвращение революции в нормальное буржуазное русло». 

Понятия: диктатура, террор, Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Комитет общей безопасности, 

революционный трибунал, «декрет о подозрительных», максимум, 

«бешеные», эбертисты, «снисходительные» (дантонисты), 

термидорианцы. 

Внутренняя и внешняя политика Франции в период консульства 

и империи Наполеона I 

Государственные переворот 18 брюмера 1799 г. Наполеона 

Бонапарта: причины и последствия. Внутренняя политика Наполеона: 

централизация государственной власти, конкордат, политика 

поощрения национальной промышленности, законодательство, борьба 

с якобинцами и роялистами.  

Характер и цели внешней политики наполеоновской Франции и 

ее основные этапы. Причины военных успехов армии Наполеона. 

Континентальная блокада как важнейший фактор политики 

Наполеона I. Причины кризиса и краха наполеоновской империи. 

Культ Наполеона во французской исторической науке. А. Сорель. 



Наполеоновская эпоха в отечественной историографии (Е.В. Тарле, 

А.З. Манфред и др.). 

Понятия: антифранцузские коалиции, Булонский лагерь, Маренго, 

Аустерлиц, Трафальгар, «битва народов», Ватерлоо, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, 100 дней Наполеона. 

 

Основные проблемы и особенности войны северо-американских 

колоний Англии за независимость и образования США 

Особенности социально-экономического и политического 

развития колоний и политики Англии по отношению к колониям. 

Семилетняя война и ее влияние на обострение противоречий между 

Англией и колониями. Идеология американского просвещения. Б. 

Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн. «Здравый  смысл», Декларация  

независимости. 

Формирование антианглийской коалиции в Европе. Результаты 

и последствия войны за независимость. Конституция 1787 г. – первая 

конституция, основанная на принципе разделения властей. Характер и 

особенности американской революции. Отличие американской 

революции от Английской и Французской буржуазных революций. 

Идейная борьба в американской историографии первой 

американской революции. Неоконсерваторы (Д. Бурстин: «в 

современном европейском смысле она едва ли вообще была 

революцией»). Концепция «атлантической революции» (Р. Палмер, Ж. 

Годшо). Отечественная историография американской революции. 

Н.Н. Болховитинов о периодизации революции и ее 

«внутриформационном характере». Современная российская 

историография войны за независимость (В.В. Согрин и др.). 

Понятия: плантационное рабство, скваттерство, западные земли, 

метрополия, билль о правах. 



 

Революции 1848-1849 гг. в Европе: общие черты и особенности 

Причины, цели и задачи революций 1848-1849 гг. во Франции, 

Германии, Италии и Австрийской империи.  

Революция 1848 г. во Франции: периодизация революции, 

компромиссный характер Временного правительства, июньское 

восстание парижских рабочих, раскол французской нации на 

«пролетариев» и «собственников». Избрание Луи-Наполеона 

президентом. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. 

Попытки решения проблемы объединения Германии. 

Франкфуртский парламент и проект общеимперской конституции. 

Особенности революции в Австрийской империи. Роль 

национального вопроса в революции.  

Либеральное и революционно-демократическое направления в 

освободительном движении Италии. Национально-освободительная 

война против Австрии. Контрреволюционная интервенция против 

итальянской революции. 

Расстановка классовых сил в революциях 1848-1849 гг. Роль 

буржуазии, крестьянских и пролетарских масс в революциях 1848-

1849 гг. по сравнению с буржуазными революциями XVII-XVIII вв.  

Характер и причины поражения революции 1848-1849 гг. Итоги и 

уроки революций. 

Классики марксизма о революциях 1848-1849 гг. Современная 

трактовка проблемы.  

Понятия: Люксембургская комиссия, Национальные мастерские, 

Учредительное собрание, два пути объединения Германии и Италии, 

Риссорджименто, «Новая рейнская газета»,  Франкфуртский 

парламент. 

 



Объединение Германии и Италии: общие черты и особенности 

Германские страны после революции 1848-1849 гг. Развитие 

капиталистических отношений и промышленного переворота в 

германских землях. Прусский путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве.  

Специфика политического и социально-экономического 

развития итальянских земель в 50-60-е годы XIX в. 

«Малогерманский» и «великогерманский» варианты 

объединения Германии. Усиление Пруссии, конституционный 

конфликт 1860 г., приход к власти Отто Бисмарка и его 

внешнеполитические и внутриполитические установки на 

объединение Германии.  

Превращение Пьемонта в центр национально-освободительной 

борьбы итальянского народа. Франко-итало-австрийская война 1859 г. 

и ее результаты. Экспедиция Гарибальди в Южную Италию. 

Образование итальянского королевства.  

Войны Пруссии 1860-х годов (с Данией и Австрией). 

Завершение объединения Италии и Германии к 1870-1871 гг. 

Общее и особенное в объединительных процессах в Германии и 

Италии. 

Понятия: пути объединения «снизу» и «сверху», Риссорджименто, 

гарибальдийская тысяча, конституционный конфликт, битва при 

Садовой, Северогерманский союз. 

 

Вторая Американская революция 

Успехи промышленного переворота в 40-50-е гг. XIX в., 

обострение противоречий между севером и югом к середине XIX в. 

Нарушения «Миссурийского компромисса», движения фрисойлеров и 

аболиционистов. Гражданская война в Канзасе, восстание Джона 



Брауна, дело Дреда Скотта. Образование республиканской партии, 

победа ее кандидата А. Линкольна на выборах. Сецессия южных 

штатов. Особенности революционной ситуации. 

Периодизация Второй Американской буржуазной революции. 

Причины неудач Севера в «конституционный» период войны. 

Законодательство правительства Линкольна в 1862-1863 гг. 

«Революционный» период гражданской войны. Отказ от плана 

«Анаконда». У. Грант, У. Шерман. Капитуляция армии южан (Р. Ли). 

Убийство Линкольна. 

Цели и задачи Реконструкции Юга. «Черные кодексы». Борьба 

за принятие и претворение в жизнь 13,14 поправок к конституции 

США. Ку-клукс-клан. Результаты Реконструкции. Соглашение 

Тилдена – Хейса.  

Движущие силы, характер и итоги Второй Американской 

революции. 

Изучение проблем гражданской войны и Реконструкции Юга в 

американской и отечественной историографии. 

Понятия: аболиционизм, сецессия, гомстед-акт, план «Анаконда», 

конфедерация южных штатов, Реконструкция Юга, ку-клукс-клан. 

 

Франко-германская война 1870-1871 гг. и Парижская коммуна 

1871 г.  

            Причины франко-германской войны. Повод к войне.   Ход 

военных действий.  Седанская катастрофа. Революция 4 сентября 1870 

г. в Париже. Изменение характера войны. Состав правительства 

Национальной обороны, его  военная политика.  

Прелиминарный мир с Германией. Выборы в Национальное 

Собрание.  Социально-экономическая политика правительства Тьера.           



Причины, ход и итоги восстания 18 марта  в Париже. 

Деятельность ЦК Национальной гвардии. Выборы в Совет Парижской 

Коммуны, его социальный и политический состав. Взгляды   

прудонистов, бланкистов и неоякобинцев на  предназначение 

Коммуны. Особенности  системы  власти Совета коммуны  и ее 

совершенствование. Причины раскола Совета коммуны и его 

последствия.  

    Особенности социально-экономической политики Парижской 

коммуны. Основные декреты коммунаров и их характеристика.   

     Война с версальским правительством. Военное поражение 

коммуны. Историческое значение Парижской коммуны. 

Понятия: Эмская депеша, Седанская катастрофа, прелиминарный 

мир, прудонисты, бланкисты, неоякобинцы, Национальная гвардия. 

 

Общие черты и особенности экономического и политического 

развития стран Западной Европы и США в конце Х1Х- начале ХХ 

вв. 

   Структурная перестройка промышленности и ее особенности. 

Переход капитализма свободной конкуренции в монополистическую 

стадию. Теория империализма и еѐ современная оценка.  

Неравномерность экономического развития ведущих стран 

Западной Европы и США. Основные причины замедления  темпов 

развития экономики Англии и Франции по сравнению с темпами 

развития  Германии и США.       

        Демократизация систем государственной власти ведущих стран 

Европы: вторая и третья избирательные реформы  и реформа органов 

местного самоуправления в Англии.  Конституция 1871 г. в Германии. 

Конституция 1875 г. во Франции. Политический строй и 



государственное устройство США. Общие черты и особенности 

политических систем в Западной Европе и США. 

  Рабочий вопрос и методы его решения  политическими 

партиями Англии, Франции, Германии, США.     

Понятия: вторая научно-техническая революция, монополия, 

финансовая олигархия, картель, синдикат, трест, концерн, республика, 

конституционная монархия, социальный консерватизм, социальный 

либерализм, ллойд-джоржизм. 

Рабочее и социалистическое движение в странах Западной Европы и 

США в последней трети XIX – начале XX вв. 

          Соотношение понятий ―рабочее движение‖ и ―социалистическое 

движение‖. Общие процессы развития рабочего движения в странах 

Западной Европы и США в последней трети XIX – начале XX в. Формы 

организации рабочего движения, требования и методы борьбы. 

Достижения  рабочих в ходе борьбы за свои права ко времени Первой 

мировой войны. 

          Особенности развития социалистического движения в странах 

Западной Европы и США в 1870-1914 гг.  Основные течения в 

социализме: социал-реформизм, марксизм, анархизм. Появление 

ревизионизма и анархо-синдикализма. Христианский социализм. 

Социалистические партии ведущих стран Запада (на примере Германии, 

Великобритании, Франции и США).  

         II Интернационал: предпосылки создания. Особенности структуры.  

Идейная борьба во II Интернационале. Раскол II Интернационала на 

правых, левых и центристов. Место II Интернационала в развитии 

рабочего движения. Причины краха II Интернационала.  

          Понятия: профсоюзы, социализм, социал-реформизм, 

―муниципальный социализм‖, марксизм, анархизм, ревизионизм, 

анархо-синдикализм, христианский социализм, международное 



социалистическое бюро (МСБ), межпарламентский комитет социалистов 

(МК), ―каучуковая‖ резолюция, Базельский манифест.  

 

Международные отношения в последней трети Х1Х – начале ХХ 

вв.  

     Нарушение политического равновесия в Европе после франко-

германской войны. Причины возникновения военно-политических 

блоков в Европе.    

   Завершение раздела мира между государствами: борьба Англии 

и Франции за влияние в Египте и Судане. Особенности колониальной 

политики Германии и Италии в Африке. Англо-русские противоречия 

в Средней Азии.  

    Начало борьбы за передел  поделенного мира: испано-

американская война, англо-бурская война, итало-турецкая война, 

марокканские кризисы. 

Понятия: политическое равновесие, раздел мира между 

государствами  и монополиями, «союз трех императоров», 

Тройственный союз, Антанта. 

Страны Европы и США в годы Первой мировой войны 

      Причины и характер Первой мировой войны. Территориальные 

и военные планы воюющих государств. Повод к войне. Военная 

кампания 1914 г.   Марнское сражение и его влияние на характер 

боевых действий. Итоги  боевых действий в 1914 г. 

    Планы верховного  командования германской армии на 1915 г. 

Причины и последствия вступления в войну Италии и Болгарии. 

Итоги боевых действий  в 1915 г.  

   Планы  верховного командования войск Антанты и германской 

армии на 1916 г. Цели и итоги битв под Верденом, на р. Сомме. 

Причины и последствия вступления в войну Румынии. Итоги боевых 



действий в 1916 г. Первые попытки перейти от империалистической 

войны к империалистическому миру. 

   Влияние Русской революции 1917 г. на ход  военных действий 

на Западном фронте в 1917-1918 гг.    Вступление в войну США. 

Основные военные действия 1917-1918 гг.  Итоги  и последствия  

Первой мировой войны.  

         Проблемы Первой мировой войны в историографии.          

Понятия: план Шлиффена, маневренная и позиционная война, 

Верденская «мясорубка», империалистический мир. 

 

Итоги Первой мировой войны и Версальско-Вашингтонская 

система договоров 

          Окончание Первой мировой войны на Западном фронте. 

Военное поражение Германской империи и ее союзников. 

Компьенское перемирие. Европоцентризм и диктат Запада. Парижская 

мирная конференция: организация и программы участников, 

официальная повестка. Противоречия между ведущими державами на 

Версальской конференции.  

         Версальский договор, его основные политические, военные и 

территориальные условия. Мирные договоры с союзниками 

Германии: Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский, Севрский.   

Проблема послевоенного разоружения в Европе. Дискуссия о роли и 

месте Лиги наций в послевоенном мире: американский и европейский 

подходы к этой проблеме.  

        Территориальный передел мира, система мандатов и 

подмандатных территорий. Дискуссия по репарационному вопросу: 

подходы Англии, Франции и США. Отношение к Версальской 

системе в Европе и США.  



Проблема Тихого Океана и Дальнего Востока. Вашингтонская 

конференция. Островная проблема и проблема безопасности. Трактат 

4-х держав. Ограничение морских вооружений. Договор 5-ти держав. 

Территориальная целостность и суверенитет Китая. Договор 9-ти 

держав. Проблема советского Дальнего Востока. Победители и 

проигравшие на Вашингтонской конференции.  

Характер Версальско-Вашингтонской системы договоров о 

послевоенном устройстве мира. Слабые и сильные стороны 

послевоенной системы договоров.  

Понятия: паритет флотов, доминион, мандатная система, 

подмандатная территория, государство-мандатарий, Лига наций, 

репарация, контрибуция, реституция, вопрос о проливах, польский 

вопрос. 

 

Исторические причины возникновения фашизма в Западной 

Европе 

           Экономические предпосылки появления фашизма. Значение 

вторичной ускоренной модернизации. Влияние консервативного 

аграрного сектора на формирование фашизма.  Появление особой 

формы ГМК с преобладанием государственного регулирования 

экономики, высокой степени монополизации. 

        Социальные предпосылки фашизма. Форсированная перестройка 

механизма общественной массовой маргинальности – изменение 

социальной динамики после Первой мировой войны. Складывание 

особого психологического типа «авторитарной личности» и «человека 

толпы», коррозия традиционного менталитета. 

        Коррозия традиционного менталитета и ломка привычных 

социальных связей. Проблема потерянного поколения. 



          Политические предпосылки. Особенности формирования 

партийно-политической системы в условиях слабости 

конституционного строя. Сохранение сословной политической и 

юридической системы. Неразвитость электоральных связей. 

Государственно-правовая модель с элементами политического 

насилия и механизма прямой политической мобилизации масс. 

Слабые стороны либерального государства. Влияние Первой мировой 

войны на политическую систему Европы и возникновение фашизма. 

Культурно-идеологические предпосылки фашизма. Традиции 

немецкой романтической школы истории и философии. Влияние 

взглядов Гегеля на складывание идеологии фашизма.  Философия 

кризиса. Ф. Ницше и О. Шпенглера. Концепция элиты Г. Моски и В. 

Парето («львы и лисицы»). Национальный вопрос в Европе от Гобино 

до Чемберлена (принцип «крови» и «почвы»). Расизм. Фелькишеское 

движение. Анархо-синдикализм и солидаризм. Традиции 

европейского антисемитизма. Оккультизм начала ХХ в. Переоценка 

ценностей в массовой культуре, науке, этике и эстетике. Девальвация 

гуманистических идеалов – распространение националистических 

теорий, культа силы, «сильной личности». 

         Образование двух вариантов европейского фашизма: южного 

(Италия, Португалия, Испания) и северного (Германия). 

Распространение фашистских идей и движений в Европе. Общие 

черты и особенности развития. Дискуссионные проблемы 

возникновения фашизма в историографии  (Х. Арендт, З. Бжезинский, 

К. Фридрих).  

Понятия: арийская проблема, антисемитизм, авторитаризм, 

национализм, пангерманизм, правые радикалы, пиренейский вариант, 

принцип «крови» и «почвы», расизм, теория элиты, тоталитаризм, 

тоталитарный синдром. 



 

Особенности международного рабочего движения после Первой 

мировой войны 

           Объективные и субъективные причины распада  II 

Интернационала.  Правый ревизионизм (реформизм и оппортунизм), 

левый ревизионизм (большевизм) и центризм. Попытки 

восстановления II Интернационала после Первой мировой войны: 

основные причины и последствия. Усиление раскола в 

международном рабочем движении – появление Базельского 

Интернационала и Коминтерна. Первый конгресс Коминтерна. КИМ. 

Раскол в профсоюзах. 

         Углубление раскола в рабочем социалистическом движении. 

Рост и усиление левацких взглядов. Второй конгресс Коминтерна, «21 

условие» – роль и значение принятых решений. Создание 

Профинтерна. Образование Венского Интернационала. Попытка 

объединения международного рабочего движения. Влияние 

российских событий начала 1920-гг.  на процесс объединения. Вклад 

А. Грамши в марксизм и развитие европейской философии 

межвоенного времени. Марксистская концепция государства и 

гражданского общества. Появление Социалистического Рабочего 

Интернационала. 

         Международное рабочее движение в середине 1920-30-х гг. 

Углубление раскола в рабочем движении. Теория «социал-фашизма» 

и еѐ негативная роль, борьба против троцкизма и ревизионизма. 

Основные теории РСИ – «организованный капитализм», 

«хозяйственная демократия» и др. Их сильные и слабые стороны. 

Эволюция социал-демократического движения.  Социал-

реформистский вариант социализма в скандинавских странах. 

Пацифизм. 



         Сильные и слабые стороны Коминтерна и РСИ.  

Понятия: реформизм, ревизионизм, центризм, социал-фашизм, 

«организационный капитализм», «хозяйственная демократия», «21 

условие», диктатура пролетариата, демократический центризм. 

 

Сравнительная характеристика социально-экономической 

политики «нового курса» ФДР и Народного фронта во Франции 

                     Исторические типы государственно-монополистического 

капитализма. Теория Дж.М. Кейнса и цели либеральной модели 

государственно-монополистического регулирования. Теории 

европейских социал-демократов и профсоюзных движений в области 

государственно-монополистического регулирования.  

          Мировой экономический кризис. Антикризисные меры 

президента Гувера. «Новый курс» ФДР. «Сто дней» президента. 

Реформы в области финансов, промышленности, сельского хозяйства. 

Кодексы «честной конкуренции». Проект TVA и его значение для 

ГМР. Отмена «сухого закона». Второстепенные экономические 

проекты «нового курса». 

            Специфика экономического развития Франции перед мировым 

кризисом. Попытки выправить ситуацию в рамках концепции 

дирижизма. Экономическая платформа Народного фронта и ее 

реализация после прихода к власти в 1936 г.: национализация 

Французского банка и железных дорог, создание зернового бюро, 

изменение в налоговой политике. Государственное регулирование в 

форме левого дирижизма. 

           Степень проработанности проектов «нового курса» и  

Народного фронта и адаптации к экономическим реалиям стран. 

          Причины кризиса классической либеральной системы в новых 

условиях развития (трансформация социальной структуры, 



демографические изменения, изменения в среде крестьянства и 

средних городских слоев. Ускоренная урбанизация и увеличение 

численности городского населения. Появление «нового среднего 

класса».   

           Социальная напряженность после окончания мирового 

экономического кризиса. Социальное законодательство «нового 

курса» - ст. 7 закона NIRA,  Гражданский корпус. Идеологическое 

оформление социальной политики ФДР.   Закон Вагнера, социальное 

страхование и др. Создание Конгресса производственных 

профсоюзов.  

            Широкий спектр социальной политики Народного фронта. 

Матиньонские соглашения. Закон о профсоюзах (типовой договор, 

продолжительность рабочей недели и др.), закон об отпусках, 

сезонное изменение цен на проезд, министерство туризма и спорта, 

повышение заработной платы. Социальная сторона налоговой 

политики. Отход правительств К. Шотана и Э. Даладье от социальной 

политики 1936 г. Л. Блюма. Инфляция и девальвации франка.    

          Изменение роли профсоюзов на предприятии, в социальной 

сфере и в политической жизни США и Франции. Бюрократизации 

профсоюзного движения. Первичность социального законодательства 

Народного фронта и вторичность «нового курса».   

Понятия: ЕBA, AAA, NIRA, CCC, TVA, закон Вагнера, коллективный 

договор, «100 дней», сидячие забастовки, «раздел богатства», АФТ, 

КПП, эра вечного процветания, кодекс честной конкуренции, 

дирижизм, матиньонские соглашения, государственное 

регулирование, зерновое бюро, частичная национализация, 

кейнсианство.           

         

Основные проблемы развития стран Центральной и Юго-



Восточной Европы в межвоенное время (на примере Польши и 

Венгрии) 

          Влияние Первой мировой войны на изменение политической 

карты Европы. Распад Российской, Германской и Австро-Венгерской 

империй и образование новых государств.  

      Первая и Вторая республики в Венгрии 1918-1919 гг. Венгерская 

советская республика и ее политика. Установление режима личной 

власти адмирала Хорти. Оформление системы регентства и концепция 

«консервативной демократии» Бетлена. Практика государственного 

строительства Бетлена, Гѐмбѐша, Дараньи. Курс на постепенное 

сближение с Германией. Фашистское движение Салаши.  

         Образование польского государства. Конституция Польши 1921 

г. еѐ характер и значение. Причины неустойчивости демократии в 

Польше. Санация: этапы, движущие силы, направления. 

Экономическое и политическое развитие Польши в 1926-1939 гг. Ю. 

Пилсудский в истории межвоенной Польши. Санация после смерти 

Пилсудского.          

          Специфика политического развития стран ЦВЕ: аграрные 

преобразование в Польше и Венгрии. Особенности развития 

промышленности, формирования новых промышленных районов, 

стабилизация валюты и складывание внутреннего рынка. Роль 

иностранного капитала в экономике этих стран. Особенности 

перехода к аграрно-индустриальному этапу стран ЦВЕ.  

           Социальная структура стран ЦВЕ. Формирование партийно-

политической системы после достижения независимости. Роль 

крестьянских партий. Концепция «аграризма». Буржуазные и правые 

партии в странах ЦВЕ.  

           Внешняя политика стран ЦВЕ после Первой мировой войны. 

Советско-польская война 1920 г. Теория «двух врагов». Отношения 



Венгрии с СССР и ведущими странами Европы. Изменение политики 

Польши и Венгрии в конце 1930-х гг.  

            Общее и особенное в развитии Польши и Венгрии в 

межвоенный период. ПСМХ. 

Историография санации. Основные проблемы венгерской 

историографии.    

Понятия: аграризм, санация, «славные генералы», группа 

полковников, колонизация кресов, осадничество, беспартийный блок, 

ПСЛ-Пяст, ПСЛ-вызволение, регент, Орден рыцарей, скрещенные 

стрелы, ПСМХ, Трианонский договор, «Венский арбитраж».             

 

Гражданская война в Испании 1936-1939 гг.  

      Особенности социально-экономического развития Испании в 

1931-1936 гг. Период либеральных реформ и период «черного 

двухлетия». Социальная структура испанского общества, специфика 

формирования политической системы. Правый лагерь (ХОНС, СЭДА, 

Испанская фаланга). Левый лагерь (ИКП, ИСП, ПОУМ, анархо-

синдикалисты). Национальная проблема. Роль и место церкви в жизни 

Испании. Испанская армия.  

          Выборы 1936 г. и победа Народного фронта. Начало 

преобразований Народного фронта в Испании. Заговор Мола-

Санхурхо и мятеж в Испании и Испанском Марокко. Приход Франко 

к руководству мятежом. Переход в стадию Гражданской войны. 

         Периодизация Гражданской войны. Организация 

республиканской армии и становление франкистского режима. 

Основные военные действия в 1936-1939 гг. Проблема 

интернационализации конфликта – роль  итало-германской 

интервенции и участия СССР в Гражданской войне. Интербригады.   



Радикальные изменения в политике Народного фронта. Разногласия в 

Народном фронте по вопросам внутренней политике и раскол 

Народного фронта. Отношение к Гражданской войне общественного 

мнения Европы и мира. Националисты и республиканцы – проблема 

выбора пути Испании.  

       Проблемы Гражданской войны и франкизма в историографии.    

              Понятия: ХОНС, СЭДА, Испанская фаланга, ПОУМ, анархо-

синдикализм, «черное двухлетие», путч, каудильо, политика 

«невмешательства», интербригады, «генералы-африканисты», 

Герника. «пятая колонна», франкизм.       

                        

Международные отношения в конце 1930-х гг.  Мюнхенский 

сговор и пакт Риббентропа-Молотова 

 

         Причины краха Версальско-Вашингтонской системы. 

Образование очага войны на Дальнем Востоке. Восстановление 

экономической и военно-политической мощи Германии. Выход 

фашистских государств из Лиги Наций и их переход к политике 

агрессии. Возникновение второго очага войны. 

          Идея коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Франко-советский и советско-чехословацкий договор о 

взаимопомощи. Решение вопроса о проливах на конференции в 

Монтрѐ. Агрессия Японии против Китая. Захват Италией Эфиопии. 

Итало-германская интервенция в Испанию. Политика 

«невмешательства» и нейтралитет США. Аншлюс Австрии.  

        Крушение Версальской системы. Образование 

Антикоминтерновского пакта и формирование «оси» Берлин – Рим –   

Токио. Специфика Чехословакии: проблема сепаратизма в Словакии и 

Судетской области. Мюнхенское совещание 1938 г. и соглашение 



четырех держав. Роль Англии и Франции в политике 

«умиротворения».  Захват Чехословакии и Мемеля в марте 1939 г. 

Проблема Данцига. Провал мюнхенской политики умиротворения. 

Международный политический кризис 1939 г. Англо-франко-

советские, советско-германские и англо-германские переговоры летом 

1939 г.   

        Пакт Риббентропа-Молотова и секретные приложения к нему. 

Значение и роль договоров 1938-1939 гг. в развязывании Второй 

мировой войны. Оценка Мюнхенского совещания и пакта 

Риббентропа-Молотова в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Понятия: агрессия, аншлюс, невмешательство, пакт, судетский 

кризис, Мюнхенский сговор, ось Берлин – Рим – Токио, 

антикоминтерновский пакт. 

 

Роль западных стран в борьбе с фашизмом в годы Второй 

мировой войны 

  

 Начало Второй мировой войны. Разгром польской армии и 

капитуляция Польши. «Странная война» на Западном фронте. Разгром 

и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Война в Африке. 

Средиземноморский театр военных действий. 

 Нападение Германии на СССР. Перл-Харбор и вступление 

США в войну. Создание антигитлеровской коалиции и ее основные 

принципы на базе ―Атлантической хартии‖. 

 Концепции роли западных стран во Второй мировой войне. 

Теория «арсенала демократии» и «великих кампаний» или  

«решающих битв». Оценки политики оттяжки открытия военных 

действий в северной Франции. Проблема недостатка сил и их 



распыленности. Роль Атлантики в решении вопроса об открытии 

Второго фронта. Различия в подходах к  определению понятия Второй 

фронт. Оценка боевых действий США и Англии в борьбе против 

Германии. Роль американских ВВС в ее окончательном разгроме. 

 Конференции союзников в Москве, Вашингтоне, Касабланке, 

Квебеке, Тегеране. Операция «Оверлорд». Военные действия в 

Западной Европе в 1944-1945 гг. Освобождение Франции, Италии, 

Греции. Ялтинская конференция. Безоговорочная капитуляция 

Германии. Потсдамская конференция. 

 Ход войны на Тихом океане. Окончание Второй мировой войны. 

Понятия: «Атлантическая хартия», ленд-лиз, операция «Морской 

лев»,   Второй фронт, «странная война», линия Мажино, линия 

Зигфрида, блицкриг, Тройственный пакт. 

 

Неолиберализм в политике правящих кругов стран Европы и 

Америки в 1960-2000-х гг. (на примере США и 

Великобритании) 

Определение неолиберализма. Экономическая стратегия в 

период расцвета государства благоденствия. Политика «новых 

рубежей» Д. Кеннеди. Усиление государственного регулирования и 

социального реформаторства. Концепция «великого общества» Л. 

Джонсона. Программа расширения социального страхования. Помощь 

бедствующим. Политическая философия социального либерализма. 

Особенности внутренней политики демократической 

администрации Дж. Картера. Энергетическая программа, налоговая 

реформа, социальная политика. 

Неолиберализм президента Б. Клинтона: улучшение системы 

образования, реконструкция национальной транспортной системы, 



создание всеобъемлющей информационной системы, конверсия, 

дифференциация региональной политики. 

Политика Б. Клинтона и Б. Обамы: возрождение идей 

неокейнсианства, усиление прямой и косвенной роли государства, 

увеличение расходов на социальные цели.    

Политика лейбористского правительства Г. Вильсона в 

Великобритании в 1960-е гг. Государственное регулирование. 

Технократические идеи. Программа «социального контракта» и срыв 

ее реализации. Взаимоотношения правительства и профсоюзов. 

Замораживание заработной платы. Ошибки социально-

экономического курса лейбористов. 

Приход к власти лейбористов в 1970 гг. Обострение социально-

экономических проблем в годы кризиса (1974-1975 гг.). Отсутствие 

действенных программ его преодоления. Идейно-политический 

кризис лейборизма (Д. Каллаген). 

«Новый либерализм» Э. Блэра. Отказ от четвертой статьи устава 

партии об установлении общественной собственности на средства 

производства, ограничение влияния профсоюзов на деятельность 

партии. Поражение лейбористов на выборах 2010 г.  

Основные направления в изучении либерализма и 

неолиберализма в современной англо-американской и российской 

историографии. 

Понятия: неолиберализм, государство благоденствия, «Новые 

рубежи», «Великое общество», политика «социального контракта», 

лейборизм, неокейнсианство. 

 

Неоконсерватизм в политике правящих кругов стран 

Европы и Америки в 1980-2000-е гг. (на примере США и 

Великобритании) 



Определение неоконсерватизма. Кризис конца 1970 – начала 

1980 гг. и экономика США.  «Рейганомика» – экономическая  теория 

и практика американского неоконсерватизма, «Программа 

оздоровления» администрации Р. Рейгана. Налоговая система, 

дефицит  государственного бюджета. Основные направления 

финансирования социальных программ, неоконсервативная стратегия 

в области собственности и трудовых отношений. 

Политическая ситуация в США в период президентства Р. 

Рейгана. Основные направления трансформации экономической и 

социальной политики в период президентства Д. Буша (старшего) и Д. 

Буша (младшего). 

«Смена вех» республиканской партии, концепция 

«сострадательного консерватизма».  

«Тэтчеризм» – британский вариант  неоконсервативной 

политики. Снижение роли государственного регулирования. Шоковая  

либерализация экономики. Стимулирование  частного бизнеса. 

Крупномасштабные программы приватизации. Рост среднего класса. 

Наступление на права  профсоюзов. Конфликт в угольной отрасли. 

Всеобщая забастовка горняков. Причины отставки М. Тэтчер. Д. 

Мэйджор и корректировка политического курса. 

Парламентские выборы 2010 г. Создание правительственной 

коалиции консерваторов и либерал-демократов. Возрождение  

принципов торизма. 

Основные направления в изучении консерватизма в США и 

Великобритании в современной англо-американской и российской 

историографии.  

Понятия: консервативная волна, рейганомика, стагфляция, ТНК, 

экономическая конъюнктура, демографическая революция, 

«тэтчеризм», БКТ. 



 

Образование и развитие Пятой  республики во Франции. 

Принципы голлизма и их эволюция 

 

Основные принципы голлизма: величие Франции, 

государственно-правовая доктрина, концепция прямой демократии 

(референдум 1962 г.), теория «ассоциации труда, капитала и кадров» – 

«третий путь» общественного развития. 

Конституция 1958 г. Ограничение прав парламента и усиление 

президентской власти. Развитие научно-технической революции, 

значительное усиление государственного регулирования экономики и 

социальных отношений. Резкие изменения в социально-

экономической структуре страны («Тихая революция»). 

Обострение социальных противоречий в конце 1960-х гг.  

Майско-июньский кризис 1968 г. Гренельские соглашения 

правительства и ВКТ. Референдум о новом региональном делении 

Франции и реформе Сената. Отставка де Голля. 

Франция в 1970-е гг. Президентство Ж. Помпиду и Жискар д
, 

Эстена. Трансформация внутриполитического курса. Ослабление 

государственного регулирования экономики и социальных 

отношений. Изменение партийной системы страны. Создание 

неоголлистской ОПР и  центристской СФД. 

Эпоха Ф. Миттерана в истории Франции. «Левый эксперимент» 

социалистов. Эволюция политической практики  и политики левых 

сил. 

Победа правых на  парламентских выборах 1986, 1993, 2002 гг. 

и президентских выборов 1995 и 2002 гг. Ж. Ширак – президент 

страны. Французский вариант неоконсервативной политики. Создание 

«правящей сети экономики». Социальный консерватизм ОПР. Начало 



коренной перестройки системы социального обеспечения. 

Монетаристский курс правительства А. Жуппе. Усиление социального 

протеста. Общенациональный политический кризис 1995 г. 

Парламентские выборы 1997 г. и установление двоевластия. 

Правительство социалистов во главе с Л. Жоспеном. Реформа ОПР, 

создание «союза за народное движение» и избрание Саркози. 

Президентские выборы 2012 г. Ф. Оланд и его политика.  

Снижение политической роли КПФ. 

Понятия: голлизм, парламентская республика, президентская 

республика, «тихая революция», центризм, РПФ, ОПР, СФД, 

миттеранизм, «третий путь», социальный консерватизм. 

 

Основные этапы социально-экономического и политического 

развития ФРГ 

 

 «Эра К. Аденауэра». Конституционное устройство  ФРГ. 

Оформление партийно-политической системы. 

 Реализация ордолиберальной доктрины «социального 

рыночного хозяйства» правящим блоком ХДС-ХСС. Достижение 

высоких темпов экономического роста. Патерналистская практика в 

отношениях труда и капитала. Слабость ордолиберальных идей. 

Попытки создания коалиции неоконсерваторов и Св.Д.П. Отставка К. 

Аденауэра. П. Эрхард. 

 Создание «большой коалиции». Концепция «глобального 

регулирования», переход к неокейнсианству. Разногласия в «большой 

коалиции». 

 Победа на выборах в бундестаг «малой коалиции» 

СДПГ/Св.Д.П. Программа социальных реформ СДПГ, концепция 

«качества жизни». Расширение клана собственников, законы о 



рассеивании собственности. Г. Шмидт. Неудачи антикризисных мер 

правительства. Политика сдерживания рабочего движения, снижения 

социальных статей бюджета. 

 Изменение настроений Св.Д.П. в пользу рыночных 

приоритетов. 

 Обострение экономических проблем в конце 1970 – начале 

1980-х гг. Кризис неокейнсианской  доктрины СДПГ. Распад  

социально-либеральной коалиции. Отставка министров социал-

демократов. 

 Социально-экономическое развитие ФРГ в 1980-1990-е гг. Г. 

Коль. Особенности немецкого неоконсерватизма. Обновление модели 

социального рыночного хозяйства. Идеи «дерегулирования». 

Возрождение экономических принципов Л. Эрхарда. 

 Договор об объединении Германии и проблемы, вызванные 

этим. 

 Рост влияния экологического движения (партия «зеленых»).

 Политическая программа СДПГ на выборах 1998 г., Г. Шредер. 

Внутренняя политика социал-демократов и «зеленых» в конце 1990 – 

начале 2000 гг. 

       Парламентские выборы в начале XXI в. Укрепление позиций ХДС 

и возврат его лидирующего положения в управлении страной. А. 

Меркель.  

Понятия: доктрина «социального рыночного хозяйства», 

патернализм, «большая коалиция», «малая коалиция», бундестаг, 

бундесвер, ХДС, ХСС, СДПГ, ОМП, Св.ДП., неокейнсианство, 

ордолиберализм, «глобальное регулирование». 

 

Интеграционные процессы в Западной Европе в 1950-2000-е гг. 



 Становление  европейской интеграции в послевоенный период. 

Два направления в отношении к проблеме интеграции Европы. План 

Р. Шумана и образование ЕОУС. Участники этого объединения. 

Расширение форм сотрудничества. Римский договор и его 

содержание. Образование ЕЭС («Общий рынок») и  Евратома. 

Руководящие органы сообщества. 

 Оформление военно-политической интеграции и ее 

консультативного органа Европейского Совета (Страсбург). Создание 

Совета министров иностранных дел и Европарламента. Попытки 

вооружения Западной Германии и создания ЕОС (План Р. Плевена) и 

их провал. Парижские соглашения. 

 Первый период истории «общего рынка» (1957-1972 гг.). 

Программа расширения и углубления интеграционного процесса. 

Противоречия в ЕЭС. Образование ЕАСТ. Хельсинский процесс в 

Европе. Образование СБСЕ. 

 Англия и «общий рынок». Расширение состава ЕЭС. 

 Новый этап европейской интеграции. Расширение научно-

технического сотрудничества. Трансформация Европейского 

экономического сообщества в Европейский Союз. Маастрихтский 

договор (1991 г.) и его пересмотр и развитие Амстердамским 

договором (1997 г.). Дальнейшее расширение ЕС. Формирование 

валютного союза, европейского экономического пространства. 

 Новая стратегическая концепция НАТО. Проблема расширения 

НАТО на восток, «Партнерство ради мира» и деятельность ОБСЕ. 

Различия в подходах стран членов ЕС к выработке Конституции ЕС и 

оценке будущей европейской интеграции.  

Понятия: интеграция, план Р. Шумана, план Р. Плевена, «общий 

рынок», ЕОУС, ЕАСТ, ЕОС, ЕС, Хельсинский процесс, СБСЕ, 



Маастрихтский договор, валютный союз, ОБСЕ, «партнерство ради 

мира». 

 

Проблемы ограничения вооружения и разоружения в политике 

стран Европы и Америки в 1970-2000-е гг. 

Складывание стратегического паритета и начало установления 

контроля над вооружениями. Договоры о запрещении испытаний 

ядерного оружия в трех средах и нераспространении ядерного 

оружия. 

 Разрядка 1970-х гг. Потепление советско-американских 

отношений. Ограничение стратегических вооружений. «Основы 

взаимоотношений между СССР и США». Временное соглашение 

между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). ОСВ-2. 

Договор об ограничении систем противоракетной обороны. 

«Соглашение о предотвращении ядерной войны». «Соглашение о 

предотвращении инцидентов в открытом море». 

 Обострение международной напряженности в конце 1970 – 

первой половине 1980 гг. и его причины. Размещение ракет средней 

дальности в Европе. Концепция ограниченной ядерной войны. 

«Стратегическая оборонная инициатива Р. Рейгана» (СОИ). 

 Улучшение советско-американских и российско-американских 

отношений со второй половины 1980 гг. Встречи на высшем уровне. 

Соглашение по РСД – РМД. Договоры о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, СНВ-2). Вопрос 

об их ратификации. Договор о запрещении испытания ядерного 

оружия. 

 Новая противоракетная система обороны США. Односторонний 

выход из ПРО. 



 Особая роль Франции в политике ядерного ограничения. Отказ 

от проведения переговоров по разоружению до конца 1970 гг. 

Продолжение испытаний этого оружия до середины 1990 г. 

Присоединение к договору о нераспространении ядерного оружия. 

Понятия: разрядка, стратегический паритет, «стратегическая 

оборонная инициатива», ПРО, ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, РМСД. 

 

Основные проблемы развития международных отношений на 

рубеже XX-XXI в. 

          Завершение холодной войны. Распад биполярной системы. 

Переход к однополярности.  

          Реформирование структуры НАТО. Новая военная концепция и 

расширение НАТО на восток. Причины нарастания военно-

политического кризиса конца  XX-начала XXI вв. Концепции 

«гуманитарной интервенции» и «управляемого хаоса». Использование 

религиозных, национальных и социокультурных противоречий в 

международных отношениях. Косовский кризис.  

             Факторы формирования многополярной системы. США, 

Евросоюз, Россия и АТР: возможные направления развития. 

Изменение роли Латинской Америки в международных отношениях.  

Изменение роли ООН, ОБСЕ и других международных организаций. 

Создание ССАС и СЕПАЛ. Гуманитарное сотрудничество в 

современной Европе. Глобализация и антиглобализм – как основные 

тенденции развития международных отношений в оценке 

современных историков и политологов. Кризис идентичности, 

миграционные процессы и их влияние на международные отношения.  

Понятия: однополярный, биполярный мир, многополярный мир,  

Евросоюз, НАТО,  ССАС, СЕПАЛ, АТР, ОБСЕ, глобализация, 

антиглобализм, «гуманитарная интервенция», «управляемый хаос».    



 

Основные проблемы социально-экономического и политического 

развития стран ЦВЕ в 1945-2000-е гг. 

  Дискуссия по вопросу о периодизации развития стран ЦВЕ в 

1945-2000 гг.в отечественной историографии. 

 Характеристика основного содержания социально-

экономических и политических преобразований на каждом из этапов. 

 Страны ЦВЕ в период народной демократии. Концепции 

характера народно-демократических революций. 

 Внешние фактора развития политической ситуации в странах 

ЦВЕ. Влияние холодной войны на развитие внутриполитических 

событий. 

        Период построения основ социализма. Переход к 

форсированному реформированию социально-экономической 

системы. Модель мобилизационной системы экономических 

отношений. Индустриализация и кооперирование. Успехи и просчеты. 

Политический кризис в странах ЦВЕ в середине 1950-х гг. 

Корректировка реформаторского курса в конце 1950 – начала 1960-х 

гг. 

         Противоречия в развитии стран ЦВЕ в 1970-х гг. Причины 

«консервативной волны». Характер социально-экономического 

развития в период «застоя». Рост диссидентского движения.

 Волна «бархатных революций». Два пути трансформации 

социалистического строя (эволюционный и «шоковая терапия»).

 Страны ЦВЕ в современной мировой политике. Дискуссия о 

методологии изучения стран ЦВЕ в отечественной историографии. 

Понятия: народно-демократическая революция, «шоковая терапия», 

модель мобилизационной системы, «консервативная волна», 

«бархатная революция», либерализация экономики, приватизация. 



 

Кризис  колониальной  системы  и развитие  независимых  

государств  в Азии  и Африке 

  Основные этапы кризиса колониальной системы управления 

и эксплуатации. Проблемы экономического и социального прогресса 

стран Востока в постколониальный период. Неравномерность 

экономического и социального развития независимых государств Азии и 

Африки. Верхний, средний и нижний эшелоны развивающихся стран. 

Новые индустриальные страны (НИС), страны –  производители и 

экспортѐры нефти. Страны с переходной экономикой смешанного типа, 

мельчайшие страны – островные территории и государства – анклавы. 

Наименее развитые страны (НРС).  

 Неоколониализм как особая историческая форма колониальной 

экспансии. Возрастание экономических и финансовых возможностей 

высокоразвитых капиталистических государств. Рост 

транснациональных компаний и банков (ТНК и ТНБ) и экспансия 

международного капитала в страны «третьего мира». Проблема 

взаимоотношений Север – Юг в современных условиях. Методы 

неоколониалистского воздействия на афро-азиатский мир. Основные 

черты неоколониализма в сферах экономики, политики, идеологии. 

Процессы вестернизации и глобализации в странах Востока.  

 Понятия: метрополия,  колония,  колониализм,  колониальная 

империя,  империализм,  национально-освободительное движение,  

антиколониальное движение, антиимпериалистическое движение,  

«третий мир»,   неоколониализм,  вестернизация, глобализация. 



 

Основные этапы социально-экономического и политического 

развития Китая в 1945-2000-е гг. 

 

 Политическая ситуация в Китае после окончания Второй 

мировой войны. Попытки создания единого национального 

правительства на коалиционной основе и их провал.  

 Гражданская война в Китае (1946-1949 гг.): причины, 

особенности и основные этапы. Победа революции и образование 

Китайской Народной Республики (КНР). Становление и развитие КНР 

(1949-1957 гг.). 

 Революционные аграрные преобразования. Восстановление 

промышленности страны. Образование государственного сектора 

экономики и особенности процесса национализации в Китае. 

Многоукладность экономики, пять секторов народного хозяйства. 

 Начало индустриализации страны. Кооперативное движение в 

деревне, реорганизация ремесленного и кустарного производства.

 Политический режим «новой демократии». Маоизм как 

политическое течение в китайском и международном 

коммунистическом движении.  

        «Курс трех красных знамен» и его крах (1958-1960 гг.). Период 

«урегулирования экономики». «Великая пролетарская культурная 

революция» в Китае, ее причины, цели и задачи, основные этапы. 

Сущность власти и характер политического режима в КНР в период 

«десятилетия хаоса» (1966-1976 гг.). Проблема преемственности 

политического руководства в КНР после смерти Мао Цзэдуна. Приход 

к власти Дэн Сяопина. 



 Эпоха экономических реформ в Китае. Концепция политики 

«четырех модернизаций» и ее реализация. Теория строительства 

социализма с китайской спецификой. 

 Преобразования в аграрном секторе экономики. Ликвидация 

коллективных форм обработки земли, переход к подрядной системе. 

Поощрение индивидуального хозяйствования крестьян.

 Преобразования в индустриальном секторе экономики. 

Особенности формирования промышленной системы КНР. 

Реорганизация форм и методов руководства государственными 

предприятиями. Введение элементов рыночного механизма 

саморегулирования экономики с сохранением государственного 

контроля. «Открытая внешнеэкономическая политика» и ее сущность. 

Издержки реформ: «перегрев» экономики.  

 Социально-политический кризис в Китае в конце 1980-х гг., его 

предпосылки и причины. Трагедия на площади Тяньаньмэнь (4 июня 

1989 г.) и ее уроки. Вероятные модели социально-экономического и 

политического развития КНР в ближайшей исторической 

перспективе. 

 Понятия: «новая демократия», маоизм, китаецентризм, «курс 

трех красных знамен», «великая пролетарская культурная 

революция», «десятилетия хаоса», хунвэйбины, цзаофани, «четыре 

модернизации», «открытая внешнеэкономическая политика», 

социализм с китайской спецификой, сяокан, семейный подряд, 

свободные экономические зоны. 

 

Основные этапы социально-экономического развития Японии 

1945-2000-е гг. 

 Поражение Японии во Второй мировой войне. Установление 

оккупационного режима. 



 Борьба прогрессивных сил страны за демократизацию 

японского общества и государства. Конституция 1947 г. и ее значение.    

Формирование «политической системы 1955 года». Либерально-

демократическая партия Японии (ЛДП), Социалистическая партия 

Японии (СПЯ), Коммунистическая партия Японии (КПЯ) и Комэйто, 

их характеристика. 

       Реформы в экономике. Аграрная реформа и особенности ее 

проведения в Японии. Предпосылки «экономического чуда Востока». 

Индустриальный бум 1957-1972 гг., его результаты и последствия. 

Создание импортозамещающей экономической модели. 

Реконструкция предприятий старых  отраслей и производств и 

строительство новых. 

        Урбанизация и изменение социальной структуры японского  

общества. Превращение Японии во вторую  по экономической мощи 

державу капиталистического мира.  Негативные последствия 

форсированного роста, «перегрев» экономики, проблемы экологии, 

физического и социального здоровья японского народа. Мировой 

экономический спад 1973-1975 гг. и его влияние на Японию. 

Энергетический и валютно-финансовый кризисы. 

 Структурная перестройка японской экономики 1976-1990 гг. 

Переход к экспортно ориентированной экономической модели. Выход 

Японии на лидирующие позиции в области высоких технологий. 

 Кризис «политической системы 1955 года» в Японии и его 

причины. Утрата ЛДП монополии на власть и уход ее в оппозицию. 

Период коалиционного правления на многопартийной основе (1993-

2000 гг.). Попытки создания демократической и центристской 

альтернативы консерватизму и неоконсерватизму. Возвращение ЛДП 

к власти. 



  Общий итог полувековой трансформации японского 

общества и государства. 

 Понятия: мирная конституция, «три неядерных принципа», 

«политическая система 1955 года», «экономическое чудо Востока», 

импортно заменяющая и экспортно ориентированная экономические 

модели, дзайбацу, система пожизненного найма, общинно-

корпоративный солидаризм, «северные территории», синтоизм, 

тэнноизм. 

Основные этапы социально-экономического и политического 

развития Индии в 1950 – 2000 гг. 

        Особенности государственно-политического устройства Индии. 

Первые шаги индийской демократии. Династия «Неру – Ганди» у 

власти. Процесс поляризации социальных и политических сил в 

индийском обществе.  Раскол ИНК и его причины. Сплочение 

большинства конгрессистских организаций Индии вокруг нового 

руководства во главе с Индирой Ганди. Борьба за продолжение курса 

Неру.  

       Аграрные  отношения и их особенности в Индии. Реформы в 

сфере арендных отношений. Становление частного крестьянского 

хозяйства  и развитие капиталистических отношений в индийской 

деревне. Кооперативное движение. «Зелѐная революция» и еѐ 

результаты. Изменение социального облика индийской деревни за 

годы независимости. Крупные аграрии, землевладельцы – 

абсентеисты, фермеры  и арендаторы.  

       Политика  ИНК и правительства Дж. Неру в области 

индустриального развития. Конгрессистский социализм и концепция 



смешанной экономики. Государственный сектор в экономике Индии. 

Ограничение деятельности иностранного капитала, национализация 

собственности ряда зарубежных фирм. Экономическое 

сотрудничества между Индией и СССР.       Усиление концентрации и 

централизации частного национального капитала, формирование 

финансово–промышленных групп в экономике Индии.  

        Пересмотр модели социально-экономического развития Индии в 

середине 1980-х гг. и его причины. Разработка и реализация 

концепции «экономического федерализма». Крупный, средний и 

малый промышленный бизнес в Индии в новых условиях.  

         Преобразования в социальной и культурной сферах, ликвидация 

пережитков архаичного традиционализма в общественной жизни 

страны. Устранение дискриминационных ограничений в отношении 

представителей социально – кастовых низов. Развитие системы 

народного образования и современного медицинского обслуживания. 

        Итоги социально-экономического и политического развития 

Индии. Индийская модель демократического государства как образец 

для развивающихся обществ Востока. 

        Понятия:   касто-варновая система, гандизм, конгрессистский 

социализм,  индусский коммунализм,  хиндутва,  Радхья Рама,  

хариджане,  далиты,  индийский федерализм, три уровня политики,  

панчаяты,  сепаратизм и экстремизм,  «зелѐная революция»,  

абсентеистское землевладение, «экономический федерализм». 
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РАЗДЕЛ IV. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ И УЧЕБНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 Лeв Николаeвич Толстой собирался написать роман о рeволюции и 

рeволюционeрах, который он прeдполагал назвать «Нeт виноватых». Как вам 

прeдставлятся, какой смысл мог быть вложeн в названии? 

 Акадeмик А.И.Яковлeв, анализируя историю рeволюций, утврждал: «И 

рeволюцию, и контррeволюцию в конeчном итогe осущeствляeт в основном 

политизированноe мeньшинство при пассивной позиции или полной апатии 

основных масс насeлeния.» Как вам прeдставлятся, подтвeрдил ли данный 

вывод события фeвраля и октября 1917 г. В России? Подтвeрдитe аргумeнты 

в обоснованиe вашeй позиции. 

 Длитeльноe врeмя в совeтской историографии сущeствовала точка зрения о 

правомeрности форсированной сплошной коллeктивизации в 30- годы. 

Какими аргумeнтами она обосновывалась? Согласны ли вы с данной 

позиций?  

 По мнению ученых-историков О.В.Волобуева и С.В.Кулешова, наиболее 

распространены четыре оценки совершенного в нашей стране «великого 

перелома»: 

а) путь был предопределен в своей основе верно, хотя осуществлялся с 

ошибками. 

б) пройденный путь сопровождался многими бедствиями, но избежать его 

было невозможно (концепция «исторической ловушки») 

в) нэповский вариант   был предпочтительнее 



г) на рубеже 20-3—х гг. никому не удалось найти никакой 

удовлетворительной альтернативы. 

Какая из вышеназванных точек зрения представляется вам наиболее верной? 

Почему? Быть может, вы предложите что-то свое? 

5. Некоторые историки считают, что причиной возникновения 

революционного народничества являлось широкое участие в общественном 

движении 1870-1880-хгг. разночинцев, которым было свойственно 

конфронтационное восприятие мира (личные обиды, неустроенность 

объяснялось ими несовершенством общественного строя). Какое другое 

суждение о причинах возникновения движения революционного 

народничества вам известно? 

 

6. Имеются ли по-вашему мнению зерна истины в высказывании фронтовика 

писателя В.Кондратьева: «Если в 1941 году Сталин не был готов к войне, то 

для меня нет сомнений, что в сорок втором или в сорок третьем он сам бы 

начал войну с Гитлером, с Германией, которая бы, наверно, все еще воевала с 

Англией и материально и морально находилась в худшем положении, чем в 

сорок первом, а мы к этому времени сумели бы перевооружить свою армию. 

Так что думаю разговоры о превентивном характере начавшейся войны имели 

основания». 

 

7.Укажите, какая из точек зрения, приведенных ниже вам кажется более 

предпочтительной: 

Подписание пакта о ненападении и секретных протоколов было 

дипломатической удачей СССР. 

Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

Аргументируйте свою позицию. 

 

8. Сравните процессы демократизации общественной жизни в СССР в период 

«оттепели» и в период перестройки?  

9.Рассмотрите историческую ситуацию «После смерти Сталина в 1953 г. 

перед страной встала проблема выбора перспектив дальнейшего развития. 

Значительная часть сталинского руководства выступала за сохранение 

тоталитарного режима уже без Сталина. 

 Объясните учащимся какие направления развития были 

осуществлены? Какие причины определяли осуществление этих 

направлений? 

 



10.  Вплоть до начала 1920-х гг. Советская Россия была в международной 

изоляции. Правительства европейских стран и США не торопились с 

дипломатическим признанием большевиков, в большевики строили свою 

политику, исходя из идеи мировой коммунистической революции. В 1922 

году произошли события, ставшие началом перемен. 

Какие это события? Объясните  как Советской России удалось выйти из 

международной изоляции? 

 

11. После окончания Великой Отечественной войны в СССР в общественном 

сознании существовало убеждение, что политический режим должен быть 

смягчен, страна должна развиваться  по демократическому пути, без 

всеохватывающего давления государства, без репрессий. 

 По какому пути стала развиваться общественно-политическая жизнь в 

СССР? Почему был выбран этот путь развития? 

 Периодизация – закономерность, вытекающая из содержания 

исторического процесса или своего рода «общественный договор». 

Периодизация в школьных и вузовских учебниках. 

  По мнению некоторых современных английских истоириков 

Английскую буржуазную революцию можно рассматривать, как 

последнюю войну эпохи борьбы Реформации м контреформации. 

Согласны ли вы с такой точной зрения? Почему? Ее достоинства и 

недостатки? 

  при решщении аграрной проблемы в ходе Авнглийской(сер.17в.) и 

Французской ( конец 18в.) революций, французское крестьянство 

оказалось в большом выигрыше, чем английское. Согласны ли вы с 

такикм тезисом?  Почему тогда развитие сельского хозяйства Франции 

шло после революции гораздо медленнее, чем в Англии? 

 Федеральная Конституция США 1787 г. по определению рядла 

американских историков характеризуется как «термидор»». Было ли 

принятие Конституции контрреволюцией или завершающе  и 

консервативной фазой революции? Почему американский термидор 

оказался гораздо мягче французского? 

 Еще на «круглом столе» 1988 г., посвященного проблемам 

Французской революции конца 18 в. Л.А.Пименова заявила, что «на 

современном уровне знаний у нас нет основний характеризировать 

систему отношений предреволюционной Франции в целом как 

феодальный строй»Сегодня эту точку зрения разделяют немногие 

историки.Какова ваша позиция? Аргументируйте ее. 

  Более 20 лет тому назад красноярский писатель Бушков опубликовал 

большую статью «Джугашвили Иосиф Робеспьерович».Есть ли, на 

ваш взгляд, основания сравнивать ( и оценивать как тождественные) 



якобинскую и сталинскую диктатуры? Что объединяет и что различает 

их? 

 На ЕГЭ по истории 2014 г.  выпускникам была предложена сл. задача: 

«Тильзитский мир был поражением или успехом русской 

дипломатии?» Какой ответ вы предложили бы учащимся и как его 

аргументировали? Насколько, на ваш взгляд, корректна такая 

постановка вопроса? 

 По определению Маркса К. революции 1848-1849 гг. были лишь 

незначительными трещинами в коре европейского 

общества».Согласны ли вы с таким тезисом? Обоснуйте свою 

позицию. Как вы можете объяснить такой отзыв Маркса? 

 Определите место О.Бисмарка и К. Кавура в процессе объединения 

Германии и Италии. На основе политических портретов Бисмарка и 

Кавура) Сделайте заключение о роли личности в истории. 

 Известный советский историк Куропятник, характеризуя гражданскую 

войну в США писал, что некоторые серьезные исследователи 

выражали сомнение в общепринятой версии, что главной проблемой в 

столкновении Севера и Юга была проблема рабства. Сам он полагал, 

что к «междоусобице страну привел не вопрос об упразднении 

рабства, а более глубокие проблемы экономического и политического 

характера»... Ваше отношение к такой позиции. Чем ее можно 

обосновать и чем поставить под сомнение? 

 В течение  многих лет, вслед за К.Марксом и В.Лениным. в советской 

историографии Парижскую Коммуну характеризировали как первый 

опыт диктатуры пролетариата. Какие аргументы следует привести, 

чтобы показать несостоятельность этого определения. 

 В школьной практике обычно на одном уроке рассматривают 

политическое устройство Великобритании и Германии, на другом – 

Франции и США. Почему именно в таком сочетании7 

 Э.Бернштейн в течение многих лет характеризировался как «крестный 

отец» ревизионизма и поэтому  как непримиримый противник К. 

Маркса, марксизма. В то же время известно, что он относился к 

Марксу с огромным уважением, призывал  сохранить его для рабочего 

движения. Маркс именно его вместе с Бебелем назначил 

распорядителем своего литературного наследства. Как вы объясните 

данный парадокс? 

  Тройственный союз сложился в 1879-1882гг.Складывание Антанты 

завершилось к1907 г. т.е. на 25 лет позднее. Чем можно объяснить этот 

временной  разрыв? Можно ли предположить, что это случайность и 

Антанта могла образоваться в те же годы, что и Тройственный союз? 



 Возникновение ревизионизма - случайность или результат ряда 

факторов, предопределивших возможность и целесообразность 

ревизии классического марксизма в к.19-н.20вв.? 

 На международной научно-практической конференции в 

Калининграде в 2014 г. по Первой мировой войне, проф. Сергеев 

Е.Ю.заявил, что определение войны, как империалистической с 

современной точки зрения является ограниченным, его следует 

демифологизировать с учетом того, что для России война была 

всенародной, оборонительной и поэтому справедливой. Определите 

свое отношение в этому тезису и аргументируйте его. 

 Достаточно широко распространено утверждение, что Версальская 

система заложила Вторую мировую войну. Согласны ли с  этим или 

нет? Какие аргументы сможете привести? 

 Возможно ли возрождение фашизма и фашистской идеологии в 

современных условиях? Или фашизм мог возникнуть только в 

определенных условиях, сложившихся в период между двумя 

мировыми войнами? 

 В результате потрясений, через которые прошло международное 

рабочее движение в период и после Первой мировой войны в нем 

долго существовали параллельно Коминтерн и Социнтерн. Какая из 

этих организаций была более массовой и чем это можно объяснить? 

 Основные проблемы развития стран Центральной восточной Европы в 

межвоенный период( на примере Польши и Венгрии)и Польша, и 

Венгрия как государства образовались в результате Первой мировой 

войны. Почему во Второй мировой войне они оказались в разных 

лагерях? 

 Более успешными оказались результаты политики «Нового курса» или 

«Народного фронта»? Чем это можно объяснить? Что дает основания 

для сравнения таких разных процессов? 

 Долгое время война в Испании шла под названием «Национально-

революционная война», сегодня - «Гражданская война». Какое из этих 

названий более точно отражает события и процессы, происходившие в 

Испании в 1936-1939гг.?Приведите аргументы, подтверждающие вашу 

точку зрения. 

 Политика «невмешательства» и политика «умиротворения» - являются 

ли они частями внешнеполитического курса стран-победительниц в 

Первой мировой войне, главной целью которых было избежать новой 

мировой войны? Или это упрощение сложной проблемы? 

 Сотрудничество Индии и России: настоящее и перспективы. 



 Сближение России и Китая – стратегический шаг или вынужденный 

расчет? Возможно ли, что Россия для Китая станет большим 

приоритетом, США? 

 Плюсы и минусы во взаимоотношениях России и Японии сегодня и 

завтра. 

 В результате краха колониальной системы завоевание независимости 

страны Африки далеко ушли вперед или сделали шаг назад? Возможен 

ли однозначный ответ на этот вопрос? 

 Шаг вперед, шаг назад, топтание на месте – какой преобладающий 

итог трансформации социалистических стран в Центральной 

Восточной Европе? 

 Возможен ли возврат к биполярному миру? Многополярному? Для 

судеб мира однополярная система - благо или зло? 

 Несомненно в России ( в разное время больше или меньше) 

существует восприимчивость к антиамериканизму. Какую роль в этом 

на ваш взгляд, сыграла Вторая мировая война и такие ее проблемы, как 

второй фронт, ленд-лиз? 

 Либерализм и социальный либерализм 19в. и неолиберализм и 

социальный либерализм 20в.Что общего и какие различия между 

ними? 

 Давно исчезли классы и социальные группы, выражением  интересов 

которых являлся консерватизм 19в. Почему консерватизм не только не 

исчез с политической арены, но и сохраняет прочные позиции и 

огромное влияние во всех ведущих капиталистических странах? 

 Внешняя политика Франции при  де Голле и в конце 20-н.21 вв. 

содержание и причины ее эволюции. 

 На разных этапах развития ФРГ в ее политике использовались как 

неолиберальные, так и неоконсервативные доктрины.Что общего и 

какие различия можно обнаружить в сравнении с Великобританией и 

США в применении этих доктрин? 

 Является ли усиление интеграционных процессов магистральным 

путем, по которому пройдет Европа, или интеграция исчерпала свои 

возможности и в дальнейшем может быть возвращение к системе 

отдельных национальных государств? 

 С 1970хгг., несмотря на все трудности, проводилась СССР и США 

политика ограничения вооружений; были периоды потепления и 

периоды похолодания в осуществлении этого процесса. Сегодня мы 

видим этап похолодания или начало попятного процесса в этом 

вопросе? 

 



Учебный проект – интегративное средство развития, обучения и 

воспитания.  

Памятка-алгоритм работы над проектом: 

1.Цель проекта – что надо сделать, чтобы решить данную проблему, каков 

должен быть конечный результат деятельности (форма его презентации и 

т.п.) 

2. Развернутый план работы: какую информацию и где необходимо искать, 

в каком виде обобщать. 

3.Основные этапы работы и формы работы в виде графика с указанием 

сроков и объема представляемого материала. 

4. Презентация проекта. 
 

Примерная тематика учебных проектов 

Французская революция 18 в. в портретах. 

Образ Петра I в искусстве 18-21вв. 

Первая мировая война глазами современников. 

Советская модель индустриализации: достижения и издержки. 

Перестройка в СССР: содержание и итоги. 

«Прыжок тигров»: страны Азии на путях модернизации. 
 

 

 

 

V. Критерии оценки устного ответа 

Устный ответ на  экзамене оценивается по четырех балльной 

системе. 

Оценку «отлично» заслуживает студент, который 

продемонстрировал: 

-глубокое и системное  знание учебно-программного материала; 

-знание исторических источников и основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой. Рекомендованной 

программой; 

-знание нормативно-правовых и программно-концептуальных и 

программно-методических документов по вопросам образования; 

-полное, развернутое, логические последовательное изложение 

матери ала по основным вопросам и уверенные ответы на 

дополнительные вопросы.; 

-четкое, свободное владение понятийно-категориальным 

аппаратом исторических и педагогических дисциплин, исторической 

хронологией, осознанное  и уверенное оперирование историческими 



фактами, событиями, именами, умение установить причинно-

следственные связи в историческом движении (развитии); 

- литературный грамотный язык с использованием исторической и 

педагогической терминологии, с самостоятельными выводами ми 

обобщениями, способность привести необходимые исторические 

примеры, показать историческое значение тех или иных фактов, 

событий, явлений. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал полное 

знание учебно-программного материала; освоил основные источники и 

литературу, рекомендованные учебной программой, представил 

развернутый ответ на поставленные вопросы, выделил  существенные 

черты, тенденции и  особенности  исторического развития. Органично 

проиллюстрированные фактами, датами, именами; проявил способность  

к правильным, четко и логично выстроенным ответам на дополнительно 

поставленные вопросы; ответ  был изложен литературным грамотным 

языком, однако были допущены существенные неточности  в 

определении понятий, характеристике персоналий, оперировании 

хронологическим материалом и др. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент 

продемонстрировал:  

-знание основного программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной работе по 

профессии; 

-знакомство с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

-логику и последовательность в ответах  на поставленные 

вопросы, грамотную речь; 

-в то же время при раскрытии вопросов допустил существенные 

теоретические и фактические ошибки. Показал неспособность сделать 

дополнительные обобщения   и выводы, слабо представил  владение 

предметными умениями и навыками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на 

поставленные вопросы студент показал существенные пробелы в знании 

основного учебно-программного  материала, допустил принципиальные 

ошибки фактического   и теоретического характера, проявил 

неспособность воспользоваться наводящими вопросами преподавателя с 

целью удовлетворительного  раскрытия содержания вопросов. Как 

правило, оценкам «неудовлетворительно» выставляется студентам не 

овладевшими базовыми знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, и которые таким образом, не  смогут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующему курсу. 
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