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                                                    ВВЕДЕНИЕ          

      

      Программа дисциплины по выбору «”Холодная война”: содержание и последствия» 

рекомендуется студентам педагогических (гуманитарных) университетов, обучающимся по 

заочной форме обучения. В программе представлено основное содержание курса, который 

студенты должны усвоить на лекционных и практических занятиях, а также в процессе 

самостоятельной работы. 

      Курс «”Холодная война”: содержание и последствия» предназначен для овладения 

студентами знаниями по истории дипломатии и международных отношений второй 

половины ХХ века. Основными составляющими данных знаний являются: этапы, 

закономерности и проблемы развития всей системы международных отношений 

сложившейся после окончания Второй мировой войны, внешняя политика великих мировых 

держав возглавляющих ведущие социально-поитические системы и их союзников, 

важнейшие события. Необходимыми составляющими знаний по курсу являются знание 

географической и политической карты мира, знание имѐн и основных данных наиболее 

известных исторических деятелей, овладение понятийным аппаратом и знание дат 

важнейших событий. 

        Цель курса – формирование у студентов теоретических представлений о  системе 

международных отношений сложившейся после окончания Второй мировой войны,                   

а также практических навыков и умений в работе с историческими источниками, учебно-

методической литературой, научными трудами монографического и коллективного 

характера. На основе широкого объѐма фактического материала создаѐтся база для 

вычленения проблем, их анализа и обобщения. 

        Библиография является важнейшим ориентиром при изучении дисциплины «”Холодная 

война”: содержание и последствия», она обеспечивает вариативность  выбора научных 

подходов к анализу исторических, политических, и иных процессов протекавших на 

международной арене во второй половине ХХ века. Список литературы, относящейся к 

данному курсу, как учебно-методической, так и научной, рассчитан на углубленную 

систематическую работу студентов. Курс по «”Холодная война”: содержание и последствия» 

и разработанная на его основе программа соответствующей дисциплины, отвечают 

требованиям государственного стандарта, предъявляемым к изучению исторических 

дисциплин на исторических факультетах педагогических (гуманитарных) вузов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
        Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426, (Зарегистрировано в Минюсте России 

11 января 2016 г. № 40536), профессиональным стандартом «Педагог». 

        Дисциплина относится к блоку профессионального цикла обязательных дисциплин 

вариативной части учебного плана образовательной программы, изучается в 7 – 9  семестрах. 

       Цели освоения дисциплины.  

      Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и освоение 

фактического материала по истории дипломатии и международных отношений второй 

половины ХХ века , понимания места дисциплины в школьной программе.  

       Планируемые результаты обучения.  

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-14  –  готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям  

ОК-15  –  способность  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества  

СК-1 – способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений 

на локальном, национальном и глобальном уровнях  

СК-2 – способность анализировать исторические события, явления и процессы в их 

темпоральной характеристике  

СК-3   –   способность характеризовать модели общественного развития  

СК-4 – способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в исторической науке  

СК-5 – готовность применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов  

СК-6 – способность использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе 

конкретно-исторических проблем  

СК-8 – готовность соотносить собственные ценностно-ориентированные установки с 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными 

картинами мира  



  

СК-9 – готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории  

 

 

 

   Задачи освоения дисциплины 

 

     

    Планируемые результаты 

      обучения по дисциплине 

               (дескрипторы) 

 

 

Код результата 

      обучения 

 (компетенция) 

Раскрыть перед студентами значи-

мость истории дипломатии и 

международных отношений в 

процессе становления и развития 

мировой цивилизации 

Знать – особенности истории 

дипломатии и международных 

отношений в процессе становле-

ния и развития мировой цивили-

зации  

 

       ОК-15 

 Уметь – раскрывать значимость и 

особенности истории дипломатии 

и международных отношений в 

процессе становления и развития 

мировой цивилизации 

 

    СК-1, СК-2 

 Владеть – навыками раскрытия и 

определения значимости и 

особенностей истории дипломатии 

и международных отношений в 

процессе становления и развития 

мировой цивилизации 

 

 

         СК-9 

Показать проявление историчес-

ких закономерностей, как общего 

характера, так и частного, на 

примере истории дипломатии и 

международных отношений 

Знать – основные исторические 

закономерности на примере 

истории дипломатии и междуна-

родных отношений 

 

        ОК-15 

         СК-6 

 Уметь – выявлять действие исто-

рических закономерностей на 

примере истории дипломатии и 

международных отношений 

 

          СК-1 

          СК-3 

 

 Владеть – навыком раскрытия 

действия исторических законо-

мерностей на примере истории 

дипломатии и международных 

отношений и донесения этого 

навыка до учащихся 

 

 

          СК-9 

          СК-3 

Представить связь истории дипло-

матии и международных отноше-

ний с современностью, с совре-

менным положением на мировой 

арене 

Знать – в чѐм состоит связь исто-

рии дипломатии и международных 

отношений  с современностью,                

с современным положением на 

мировой арене 

 

 

         ОК-14 

          СК-4 

 Уметь – выявлять связь истории 

дипломатии и международных 

отношений с современностью, с 

современным положением на 

 

 

         СК-5 



  

мировой арене 

 Владеть – навыком представления 

связи истории дипломатии и 

международных отношений с 

современностью, с современным 

положением на мировой арене 

 

        ОК-14 

         СК-8 

 

        Контроль результатов освоения дисциплины  

        Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения 

заданий практических и семинарских занятий, самостоятельной работы, посещения лекций.  

       Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается полнота и целостность знаний, работа, выполняемая в 

течение семестра.  

       Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации» и фонде оценочных средств образовательной программы.  

     Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины.  

     Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская система).  

     Проблемное обучение.  

     Интерактивные технологии (дискуссия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      3.1.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. 

  

Рабочая программа дисциплины «”Холодная война”: содержание и 

последствия». Общие положения. 
 

      

        1.   Место курса в реализации основных задач ОПП.  

 

        Новейшее время является одним из наиболее насыщенных периодов мировой истории. 

Оно связано с развѐртыванием процессов кризисного развития и трансформации  

современной мировой человеческой цивилизации, поэтапного генезиса постиндустриа-

льного общества, а также поисками альтернативных путей дальнейшего политического, 

социально-экономического и культурного развития. Особое место в данном периоде 

занимает эпоха «Холодной войны», то есть эпоха жѐсткого военно-политического 

противостояния двух различных социально-политических систем, олицетворяемых США и 

СССР. Программа курса «”Холодная война”: содержание и последствия» ориентирована на 

комплексное изучение  сложнейших международных, межгосударственных, политичес-ких и 

прочих процессов и явлений второй половины XX века, выявлению основных причин и 

последствий системного блокового противостояния на мировой арене. 

 

        1.2.  Место курса в обеспечении образовательных интересов личности студента, 

обучающегося по данной ОПП.  

 

        Курс «”Холодная война”: содержание и последствия» занимает одно из важных мест в 

обеспечении образовательных интересов студента, обучающегося на историческом 

факультете, поскольку история дипломатии и международных отношений второй половины 

ХХ века непосредственно связана с комплексным развитием всей современной мировой 

человеческой цивилизации, а также индустриальной и постиндустриальной систем,  

процессом осмысления происходящих событий, глубинной трансформацией самих основ 

человеческого бытия, рождением новых и активным сопротивлением старых общественных 

парадигм.  

 

        Без освоения основных понятий курса «”Холодная война”: содержание и последствия» 

невозможно практическое научное восприятие тех сложнейших процессов и тенденций 

политического, социально-экономического, культурного и духовного развития,           а также  

бытового существования, переживаемых современной мировой человеческой цивилизацией, 

качественное усвоение учебного материала.  

 

 

        1.3.  Место курса в удовлетворении требований заказчиков выпускниками 

университета по данной ОПП. 

 

        Курс «”Холодная война”: содержание и последствия» является составной частью курса 

всеобщей истории изучаемого в настоящее время в средней школе. Без знания новейшей 

истории зарубежных стран, истории дипломатии и международных отношений данного 

периода в частности, освоение ряда других дисциплин, таких как история России и 

обществознание, чрезвычайно затруднено. Отсюда вытекает заинтересованность заказчика в 

фундаментальной подготовке студентов по всеобщей и отечественной истории.  

 

 

 



  

        1.4.  Знание каких учебных дисциплин должно предшествовать изучению курса в 

данной ОПП.  

 

         Курс «”Холодная война”: содержание и последствия» опирается прежде всего на знания 

полученные студентами при изучении курсов «Новая и новейшая история Европы и 

Америки», «История Азии и Африки» и «История России». В определѐнной степени он 

также связан и с дисциплинами политологии, философии, экономики и религиоведения 

изучаемыми на втором – четвѐртых  курсах.   

 

        1.5. Для изучения каких дисциплин будет использоваться материал курса при 

реализации ОПП. 

 

        Прежде всего, курс «”Холодная война”: содержание и послествия» сопряжѐн с 

изучением курса  «История России», а также используется при изучении курсов теории и 

методики изучения истории и обществознания.  

 

        1.6.   Цели и задачи преподавания курса. 

 

        Целью преподавания курса «”Холодная война ”: содержание и последствия» является 

формирование у студентов теоретических представлений о дипломатии, о системе 

международных и межгосударственных отношений и еѐ особенностях, а также практических 

навыков и умений в работе с историческими источниками, учебно-методической 

литературой, научными трудами монографического и коллективного характера. Курс 

предназначен для овладения студентами знаниями по истории дипломатии и международных 

отношений второй половины ХХ века. Основными составляющими данных знаний 

являются: этапы, закономерности и проблемы  развития международных и 

межгосударственных отношений, противостояние и взаимодействие двух ведущих 

социально-политических систем и военно-политических блоков, а также двух ведущих 

держав на мировой арене – США и СССР, важнейшие события. Необходимыми 

составляющими знаний по курсу является знание географической и политической карты 

мира, знание имѐн и основных данных наиболее известных исторических деятелей, 

овладение понятийным аппаратом и знание дат важнейших событий. 

 

        1.7.  Технология процесса обучения по курсу. 

 

        Преподавание курса осуществляется на основе модульно-рейтинговой системы, которая 

предполагает, что кроме лекционного курса значительное место отводится самостоятельной 

работе студентов, собеседованиям по монографиям и основных понятиям курса,. Данный 

курс состоит из одного модуля, который предполагает контроль за усвоением студентами 

основного материала и понятий курса. В соответствии с этим предусмотрен банк 

контрольных заданий и вопросов.  

 

 
 



  

 

                                                            3.1.1. Технологическая карта обучения дисциплине  
 

                                                                    «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»: СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ  
        (наиименование дисциплины) 

                                                                                     для студентов образовательной программы 
       44.03.01. История 

         (направление, шифр)  

 

        (Общая трудоѐмкость дисциплины 2 з.е.) 

 

 

 

         Наименование разделов и тем  

                         дисциплины 

 

Всего 

часов 

                Аудиторных часов Внеауди-

торных 

  часов 

 

 

         Формы и методы контроля Всего Лекций Семинаров Лаборатор-

ных работ 

 

     1.  Мировое сообщество к моменту 

окончания Второй мировой войны. 

Послевоенное устройство в рамках 

Ялтинско-Потсдамской системы. 

Раскол мира на две ведущие социал-

ьно-политические системы и начало 

«холодной войны». 

 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

    6 

 

 

 

 

     4 

  

 

 

 

        2 

 

 

 

 

      4 

 

 

               Зачѐт с оценкой 

 

    2.  Военно-политическое противос-

тояние Запада и Востока в ходе 

«холодной войны». 

 

 

   

  10 

 

 

    6 

 

 

     4 

  

 

        2 

 

 

      4 

 

               Зачѐт с оценкой 

    

    3.  «Холодная война» и процесс 

распада колониальной стистемы импе-

риализма.  

 

 

 

 

   

    8 

 

    

    4 

 

 

     4 

 

         

  

     

      4 

 

 

               Зачѐт с оценкой 



  

     

    4.  Проблема милитаризации и 

гонки вооружений в эпоху «холодной 

войны». 

 

 

 

    8 

 

   

    4 

 

 

     4 

 

         

  

      

      4 

 

               Зачѐт с оценкой 

 

    5.  Китай и советско-американское 

противостояние в эпоху «холодной 

войны». 

 

 

   

    8 

 

   

    4 

 

 

     4 

 

         

  

 

      4 

 

              Зачѐт с оценкой 

 

    6.  Корейская война и еѐ 

последствия. 

 

 

    8 

 

    4 

 

     4 

 

         

  

      4 

 

              Зачѐт с оценкой 

 

    7.  Войны в Индокитае, их 

особенности и последствия. 

 

 

   10 

 

    6 

 

     4 

  

         2 

 

      4 

 

              Зачѐт с оценкой 

    

    8.  Карибский кризис и его 

урегулирование. 

  

 

    8 

 

    4 

 

     4 

 

         

  

      4 

 

 

              Зачѐт с оценкой 

 

    9.  Победа исламской революции в 

Иране и афганский кризис. 

 

 

   10 

 

    6 

 

     4 

 

         

 

         2 

 

      4 

 

              Зачѐт с оценкой 

  

  10.  Ближневосточный конфликт. 

 

 

  10 

 

    6 

 

     4 

 

         

 

        2 

 

      4   

 

              Зачѐт с оценкой 

 

  11.  Противостояние двух систем на 

Юге Африки. 

 

 

 

 

 

 

    8 

 

    4 

 

     4 

 

         

  

      4 

 

             Зачѐт с оценкой 



  

  

  12.  Международные отношения в          

70 – 90-х гг. ХХ века. Разрядка – 

конфронтация – разрядка. 

   

 

  10 

 

    6 

 

     4 

 

         

 

        2 

 

      4 

 

             Зачѐт с оценкой 

 

         Итого: 

 

 

 108 

 

   60 

 

    48 

 

        

 

       12 
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              3.1.2. СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

            ДИСЦИПЛИНЫ  «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: СОДЕРЖАНИЕ  

                                               И ПОСЛЕДСТВИЯ». 
 

 

        Содержание тематического курса «Холодная война: содержание и последствия» включает в 

себя краткое изложение изучаемого в течении всего курса учебного материала и предназначено 

для подготовки студентов заочного отделения исторического факультета КГПУ к сдаче зачѐта 

по данному предмету. 

        Оптимальным способом подготовки к сдаче зачѐта или экзамена является составление 

развѐрнутого плана-конспекта по каждому из вопросов к зачѐту. План-конспект составляется на 

основе предложенной рабочей модульной программы, в которой по каждому вопросу дана 

логика и последовательность ответа, основные вопросы, события, понятия, географические и 

политические названия, имена. При подготовке плана-конспекта необходимо на основе 

программы лекционного материала, при помощи учебной литературы, монографических 

исследований и исторических источников включѐнных в программу данного курса, выделить и 

сформулировать основные проблемы, кратко раскрыть суть происходивших событий, 

определить географические и хронологические рамки вопроса, выяснить место и роль 

основных действующих лиц, подвести итоги и сделать выводы по вопросу. 

 

 

 

                  Мировое сообщество к моменту окончания Второй мировой войны. 

    Послевоенное устройство в рамках Ялтинско-Потсдамской системы. Раскол мира 

        на две ведущие социально-политические системы и начало «холодной войны» 

 

         Взаимоотношения между державами антигитлеровской коалиции после окончания 

второй мировой войны. Ялтинская и Потсдамская конференции держав-победительниц и их 

решения. Парижская мирная конференция. Мирные договоры с Италией, Румынией, 

Финляндией, Венгрией, Болгарией /1947 – 1949 гг./. Проблема заключения мирных 

договоров  с Германией, Австрией и Японией. Раздел Германии на зоны оккупации и 

последующий раскол страны. Образование сепаратных Федеративной Республики Германия 

и Германской Демократической Республики /ФРГ и ГДР, 1949 г./. Государственный договор 

о восстановлении независмости Австрии 1955 г. Система Сан-Францисских договоров и 

соглашений 1951 г. 

         Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками. 

Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. Образование и 

начало деятельности Организации Объединѐнных Наций /ООН, 1945 г./. Устав ООН, 

основные органы, роль в послевоенном урегулировании. Складывание системы 

послевоенного международного права. Осуждение нацизма, фашизма и милитаризма, 

агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности. Всеобщая 

декларация прав человека.  

       Противоречия между державами-победнтельниами. Раскол мира на две ведущие 

социально-политические системы. Цели политики США, Великобритании и СССР. Начало 

«холодной войны». Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Г. Трумена. План Маршалла и 

программа восстановления Европы. Провозглашение политики «сдерживания коммунизма». 

Гонка вооружений. Атомное оружие и атомная дипломатия. Берлинские кризисы /1948 – 

1949 гг.; 1953 г.; 1959 – 1961 гг./. Образование Организации Северо-Атлантического 

договора /НАТО, 1949 г./. Война в Корее 1950 – 1953 гг. Создание ракетно-ядерного оружия. 

Равновесие страха и политика балансирования на грани ядерной войны. Движение 

сторонников мира и борьба за разрядку международной напряжѐнности. 

 



  

                            Военно-политическое противостояние Запада и Востока в ходе  

                                                                      «холодной войны» 

  

          США и страны Западного блока. Выход США на лидирующие позиции в мировой 

экономике, ослабление позиций основных европейских конкурентов и Японии. Постепенное 

восстановление экономики западноевропейских стран. Аграрная реформа и развитие 

экономики Японии. Послевоенный ГМК, его основные черты и особенности. Модели ГМК в 

США.. Великобритании, Франции, ФРГ, Японии, Скандинавских странах. Ускорение 

экономического развнтия в Японии и в странах Западной Европы. Начало европейской 

интеграции. План Шумана и план Плевена. Общий рынок. Европейские сообщества. 

Политическая эволюция развитых капиталистических стран. Новые конституции во 

Франции, Италии, ФРГ, Японии. Обновление партийно-политической системы. Укрепление 

демократических порядков. Политика социальных реформ. Борьба неолибералов и 

неоконсерваторов в США. Маккартизм. Партийно-политические системы в 

западноевропейских странах. Компартии, социалистические, социал-демократические             

и лейбористскне партии. Либеральные и демократические партии. Христнанско-

демократические и консервативные партии. Научные открытия и технические достижения  

второй половины ХХ века Научно-техническая революция /НТР/. Изменение социального 

состава населения. Новые явления в культуре н искусстве Система ценностей. Быт, нравы, 

образ жизни.  

          СССР и страны Восточного блока. Возникновение и развитие мировой 

социалистической системы. Установление просоветских режимов в ряде стран Центральной 

и Восточной Европы, Восточной Азии. Образование на Евразийском материке единого 

континентального массива социалистических государств во главе с СССР. Европейские 

страны народной демократии. Революционные преобразования в Румынии, Венгрии, 

Албании, Польше, Чехословакин, Болгарии, Югославии. Земельные реформы. 

Национализация промышленности и банков. Коллективизация сельского хозяйства. 

Противоречия и ошибки социалистического строительства. Ликвидация многопартийной 

парламентской системы. Тоталитарные системы управления. Создание Совета 

Экономической взаимопомощи /СЭВ, 1949 г./. Договоры о взаимной помощи. IIобеда 

революции в Китае и образование Китайской Народной Республики /КНР, 1949 г./. Советско-

китайские отношения. Договор о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНР 1950 г. 

Образование Корейской Народно-Демократической Республики /КНДР, 1948г./. 

Внеполитическая деятельность КНДР и отношения с СССР. Система власти и особенности 

социалистического строительства в странах Восточной Азии. Образование 

Информационного бюро коммунистических партий Советского Союза и стран Европы и его 

деятельность /Коминформ, 1947 г./. Конфликт с Югославией и его последствия. Создание 

Организации Варшавского договора /ОВД, 1955 г./. ХХ съезд КПСС и его значение /1956 г./. 

Развитие науки, культуры и искуства. Прорыв в космической сфере и сфере ядерной 

энергетики. Система ценностей, быт и нравы стран реального социализма. Оппозиционное и 

диссидентское движение. События в Венгрии, Чехословакии и Польше /1956; 1968; 1979 – 

1981 гг./. Конфликт между СССР и КНР, его причины. 

 

 

             «Холодная война» и процесс распада колониальной системы империализма.  

 

        Кризис колониальной системы управления и эксплуатации после окончания Второй 

мировой войны. Обретение политической независимости странами Восточной н Юго-

Восточной Азии. Провозглашение независимость Индии, Пакистана, Бирмы и Филиппин. 

Колониальные войны во Вьетнаме, Индонезин, Малайе и завоевание независимости этими 

странами. Освобождение стран Ближнего и Среднего Востока. Независимость Сирии, 

Ливана, Иордании. Создание государства Израиль и арабо-израильские войны. Национально-



  

освободительное движение в странах Северной Африки. Колониальная война в Алжире. 

Независимость Судана, Ливии, Туниса, Марокко.  

         Первые независимые государства Тропической Африки.Соцнально-экономическое и 

политическое развитие освободившихся стран. Идеология и внешняя политика. Осуждение 

империализма и колониализма. Конференция в Бандунге /1955 г./. Принципы Панча шила. 

Белградская конференция и создание Движения неприсоединения /1961 г./. Участие 

неприсоединившнхся стран в ООН.  

        Подъѐм демократического движения в странах Латинской Америки. Каудилизм и 

неомилитаризм. Национал-реформизм, левый радикализм и антиамериканизм. События в 

Гватемале /1954 г./. Победа Кубинской революции и еѐ значение /1959 г./. Понятия «Третий 

мир» и «Развивающиеся страны». 

        Провозглашение союза международного коммунистического движения с национально-

освободительным движением колониальных и зависимых стран. Дипломатическая и военно-

политическая поддержка дружественных социалистическому содружеству режимов в 

странах Азии, Африки и Латинской Америки. Экономическая помощь, подготовка 

национальных кадров в высших и других специализированных учебных заведениях 

социалистических государств. Столкновение интересов СССР и КНР в странах «третьего 

мира», его причины и последствия. 

 

 

 

               Проблема милитаризации и гонки вооружений в эпоху «холодной войны» 

 

       Основные причины милитаризации и роста расходов на военные нужды в эпоху 

«холодной войны. Создание Военно-промышленных комплексов /ВПК/ в США и СССР. 

Ядерная и космическая гонка, новые виды химического и бактериологического оружия. 

Численный рост армий и создание крупнейших военных группировок стран НАТО и ОВД на 

территории Европейского континента. Распространение гонки вооружений на страны 

«третьего мира» и втягивание молодых независимых государств в орбиту военной политики 

ведущих мировых держав. 

        Специфика военного сотрудничества СССР со странами «третьего мира». 3аключение 

двусторонних договоров и соглашений о дружбе и сотрудничестве, о взаимопомощи с 

Китаем, Северной Кореей, Монголией Индией и Индонезией, Вьетнамом, Лаосом и 

Камбоджей (Кампучией),. Афганистаном, Египтом и Сирией, Ираком и Южным Йеменом, 

Алжиром и Ливией, Эфиопией, Анголой и Мозамбиком, Кубой и Никарагуа. Посылка 

военных советников и специалистов в эти страны, поставки вооружений и техники военного 

назначения. 

        Специфика военного сотрудничества США, Великобритании и Франции со странами 

«третьего мира». Заключение многосторонних военно-политических союзов и образование 

региональных блоков соответствующего характера. Организация центрального договора 

(СЕНТО), Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), АНЗЮС и АНЗЮК. 

Распространение сферы действия НАТО за пределы Европейского континента. 

Развѐртывание военных баз в стратегически важных для США и государств- участников 

НАТО районах земного шара, размещение здесь своих воинских контингентов, оружия 

массового поражения и средств его доставки. Посылка военных советников и специалистов, 

поставки вооружений и военной техники в страны с  прозападными  режимами. 

        Участие великих мировых держав в локальных войнах и вооружѐнных конфликтах в 

странах «третьего мира» и его последствия. Угроза распространения гонки ядерных 

вооружений в афро-азиатском мире. Расширение членства в «ядерном клубе» (США, Россия,  

Великобритания,  Франция и Китай)  за  счѐт Индии, Пакистана, Израиля и ЮАР. 



  

 «Пороговые страны» – Северная и Южная Кореи, Иран, Ирак и другие. Перспективы 

ограничения, сокращения и устранения гонки ядерных и неядерных вооружений в странах 

«третьего мира». 

         Опасность возникновения региональных военных конфликтов в странах Востока и 

перерастания их в мировые. Международные кризисы и их последствия. Перспективы 

ограничения, устранения и ликвидации региональных военных конфликтов в странах 

Востока и на земном шаре. 

 

              Китай и советско-американское противостояние в эпоху «холодной войны.     

 

        Политическая ситуация в Китае после окончания Второй мировой войны. Непрочность 

позиций чанкайшистского режима, неспособность осуществления им власт-ных полномочий 

на всей территории страны.  Падение престижа Гоминьдана как правящей партии в глазах 

китайского общества. Укрепление политического влияния КПК в районах контролируемых 

коммунистами и создание Маньчжурской революционной базы.   «Вакуум   власти»    в 

некоторых провинциях Китая,  сепаратистские восстания и мятежи в Синьцзяне и других 

национальных окраинах. Относительная слабость национа-льного капитализма в Китае. 

Вызревание предпосылок революции народно-демократи-ческого,  антикапиталистического 

и антиимпериалистического характера. 

        Международное положение Китая после окончания второй мировой войны.  Признание 

Китая в качестве великой мировой державы, закрепление за ним статуса постоянного члена 

Совета Безопасности ООН /1945 г./.  Обсуждение китайских дел на Московском совещании 

министров иностранных дел СССР,  США и Великобритании /декабрь 1945 г./ 

        Третья гражданская война в Китае /1946 – 1949 гг./, еѐ причины, характерные 

особенности и основные этапы. Специфика развития революционного процесса в условиях 

Китая. 

        Соотношение сил основных воюющих сторон к началу гражданской войны. 

Наступление Национальной армии Гоминьдана и оборонительные действия Народно-

освободительной армии Китая /НОАК/. Вмешательство США во внутренние дела Китая.  

Навязывание Вашингтоном неравноправных договоров и соглашений правительству     Чан 

Кайши /4 ноября 1946 г./.  Торгово-экономическая экспансия американского капитала на 

китайском рынке и еѐ последствия.  Развѐртывание сети американских военно-морских и 

военно-воздушных баз на территории страны.  Угроза потери Китаем только что 

завоѐванного политического суверенитета и низведения его до положения зависимого от 

США государства /1946 – 1947 гг./ 

        Положение в Маньчжурии и других районах находящихся под контролем КПК. Военно-

политическая и экономическая поддержка китайских коммунистов и демократов Советским  

Союзом,   еѐ  значение.  Реорганизация  НОАК  и  переход  еѐ  в  наступление.  

Политические и социально-экономические преобразования в освобождѐнных районах, их 

характер. Аграрная политика КПК в годы гражданской войны и еѐ особенности /1947 – 1948 

гг./. 

        Развитие демократического движения на территориях контролируемых Гоминьданом. 

Поворот национальной буржуазии к сотрудничеству с КПК. Военное поражение 

Национальной армии Гоминьдана. Кризис и крушение чанкайшистского режима в 

материковой части Китая. Эвакуация правительства Китайской Республики и остатков 

гоминьдановских войск на остров Тайвань /1948 – 1949 гг./. 

         Победа революции и образование Китайской Народной Республики /КНР,                  1 

октября 1949 г./, историческое значение этого события.  

         Сложность международного положения КНР. Конфликт с США и Тайванем, его 

последствия.  Отказ Соединѐнных Штатов и союзных им западных держав от признания 

КНР, игнорирование законных прав нового Китая в ООН и других международных 



  

организациях. Признание КНР   Советским Союзом и другими социалистическими го-

сударствами, а также молодыми независимыми государствами Азии, соседями Китая. 

Официальный визит Мао Цзэдуна в СССР и его переговоры с И.В.Сталиным /декабрь 1949 г. 

– февраль 1950 г./. Советско-китайский «Договор о дружбе,  союзе и взаимной помощи» /14 

февраля 1950 г./, его основные положения. Распространение «холодной войны» на Азию. 

Политика «двух Китаев» и еѐ сущность. США, Тайвань и «Тихоокеанская стена изоляции» 

КНР.  Участие КНР в Корейской войне /1950 – 1953 гг./.  Укрепление позиции нового Китая 

на международной арене. Поддержка КНР национально-освободительного движения в 

странах Азии и Африки. 

        Маоизм как политическое течение в китайском и международном коммунисти-ческом 

движении.   «Особый курс» Мао Цзэдуна и его сущность.  Отказ КПК от идеи мирного 

сосуществования двух ведущих социально-политических систем,  возрождение концепции 

мировой революции в новых исторических условиях, претензии на лидерство в 

международном коммунистическом движении.  Идеологическая дискуссия между КПК и 

КПСС, ей основные этапы и последствия /1959 – 1964 гг./. Взаимоотношения КПК с 

компартиями стран социалистического содружества,  а также с компартиями стран 

несоциалистического мира. 

         Маоизм и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской 

Америки. Политика экспорта революции в маоистской интерпретации, теория «народной 

войны» в действии. Использование процессов национального и социального освобождения в 

колониальных и зависимых странах в гегемонистских целях. Взаимоот-ношения КПК с 

революционно-демократическими партиями: и организациями стран «третьего мира». 

        Внешняя политика КНР в эпоху великих социальных потрясений /1958 – 1979 гг./.  

Отказ маоистского руководства Китая от политики мирного сосуществования государств  с 

различным политическим и социальным строем. Проповедь тезиса о неизбежности третьей 

мировой войны и усиленная милитаризация китайского общества, и государства. Развитие 

собственной ядерной программы и овладение Китаем секретами атомного и водородного 

оружия.  Экстремистский курс на международной арене, провоцирование региональных 

вооружѐнных конфликтов в Азии, Африке и Латинской Америке, стремление Китая 

столкнуть между собой СССР и США. «Тайваньский кризис» и его последствия /1958 – 1961 

гг./.  «Картографическая агрессия» КНР, выдвижение территориальных претензий к 

соседним государствам. Вооружѐнный конфликт с Индией, оккупация НОАК части индий-

ской территории /1962 г./. Вмешательство Китая во внутренние дела госу-дарств ЮВА. 

        Китайско-советские отношения – от взаимовыгодного сотрудничества и союза к 

конфронтации и кризису /1960 – 1969 гг./. Пeреход идеологических разногласий между КПК 

и КПСС в сферу межгосударственных отношений. Сокращение политических, 

экономических и культурных связей между КНР и СССР. Дальнейшее ухудшение дву-

сторонних отношений в связи с началом «культурной революции»  в Китае. Увеличение 

численности советских войск в районах прилегающих к границам КНР, размещение 

советских гарнизонов на территории Монголии /1966 г./. Вооружѐнные провокации 

китайской стороны на реке Уссури /2 и 15 марта 1969 г./ и в районе озера Жаланашколь 

/Казахстан, 13 августа 1969 г./. Возникновение угрозы прямого военного столкновения Китая 

с Советским Союзом. Переговоры А.Н.Косыгина с Чжоу Эньлаем в пекинском аэропорту /11 

сентября 1969 г./ и их итоги. 

        Противостояние КНР и СССР на протяжении 70-х гг. XX века. Напряжѐнность, 

взаимное недоверие и. подозрительность друг к другу. Сведение политических и иных 

контактов до формального уровня и его последствия. 

        Восстановление законных прав КНР в ООН /октябрь 1971 г./. Налаживание Пекином 

диалога со странами Запада. 

        Неофициальные контакты между КНР и США в начале 70-х гг. XX века.  Посещение 

Пекина Г.Киссинджером /июль, декабрь 1970 г./. «Пинг-понговая дипломатия».  

Официальный визит Р.Никсона в КНР и его переговоры с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем 



  

/февраль 1972 г./. Шанхайское коммюнике, его основные положения. Развитие двусторон-

них торговых и экономических связей.  Китай, США и проблема Тайваня. Установление 

дипломатических отношений между КНР и США  /1 января 1979 г./. 

        Признание КНР Японией и нормализация китайско-японских отношений                 

/сентябрь 1972 г./. Заключение Договора о мире и дружбе между Китаем и Японией                

/12 августа 1978 г./. 

         События в Камбодже /Кампучии/ и обострение китайско-вьетнамских отношений /1975 

– 1979 гг./. Вооружѐнный конфликт с Вьетнамом и его последствия /февраль                 1979 

г./. 

        Изменение международной позиции КНР в 80-е гг. XX века.  Отказ от конфронтации с 

соседними государствами. Демилитаризация жизни китайского общества,  сокращение 

численного состава НОАК. Постепенная нормализация китайско-советских отношений. 

Официальный визит М.С.Горбачѐва в Пекин, его встречи и переговоры с Чжао Цзыяном  и 

Дэн Сяопином /май 1989 г./. Полное восстановление политических,  экономических, 

культурных и иных связей между КНР и СССР. 

 

                                          Корейская война и еѐ последствия. 

 

        Политическая ситуация в Корее к моменту окончания Второй мировой войны. 

Потсдамская конференция и решения союзных держав в отношении Кореи /17 июля –         2 

августа 1945 г./. 

        Освобождение частями РККА северной части Корейского полуострова и ликвидация 

японского колониального режима в стране.  Высадка американских войск в южной части 

Корейского полуострова. Раздел Кореи на советскую и американскую зоны ответствен-ности 

по 38-й параллели /август – сентябрь 1945 г./. Обсуждение корейских дел на Московском 

совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании /декабрь 1945 г./. 

Установление над Кореей международной опеки от имени ООН. Учреждение и деятельность 

Совместной комиссии из представителей командования советских и американских войск 

/1945 – 1946 гг./. Создание Временной комиссии ООН   по Корее /1947 г./. 

       Отказ СССР и США от выполнения совместной союзнической программы 

восстановления Кореи как независимого демократического государства, его причины и 

последствия. Ставка на создание дружественных двум великим мировым державам режимов 

в различных частях Корейского полуострова /1946 – 1948 гг./. 

       Раскол Кореи на два сепаратных государства. Выборы в Национальное собрание на юге 

страны /10 мая 1948 г./. Провозглашение Республики Корея /15 августа 1948 г./ и принятие еѐ 

Конституции. Выборы в Верховное народное собрание Кореи /ВНС/ на севере страны /август 

1948 г./. Делегирование патриотическими партиями и организациями Южной Кореи своих 

представителей для участия в работе ВНС. Провозглашение Корейской Народно-

Демократической Республики /КНДР, 9 сентября 1948 г./ и принятие еѐ Конституции. 

Слияние ТПСК и ТПЮК в Трудовую партию Кореи /ТПК/,  создание Единого 

демократического отечественного фронта Кореи /ЕДОФ, 1949 г./. Начало политического и 

военного противостояния Севера и Юга. 

        Корейская война, еѐ причины, характер и основные этапы, проблематика  /1950 –                

1953 гг./. 

       Начало военных действии между Севером и Югом /25 июня 1950 г/. Наступление 

северокорейской Народной армии, занятие ею частями Сеула и ряда других городов Южной 

Кореи, выход к Пусану. Интернационализация конфликта на Корейском полуострове. 

Позиции СССР и США в свете происшедшего военного столкновения.  Обсуждение ко-

рейского вопроса в Совете Безопасности ООН, его результаты и последствия  /июнь – июль 

1950 г./. 



  

        Вооружѐнное вмешательство США и союзных им держав в конфликт на Корейском 

полуострове, оказание прямой военной помощи режиму  Ли Сын Мана.  Д.Макартур в Корее. 

Контрнаступление американо-южнокорейских войск с Пусанского плацдарма, высадка 

морского десанта в районе Инчхона /16 сентября 1950 г./. Крупное поражение 

северокорейской Народной армии на Юге, отход еѐ на Север. Занятие американо-

южнокорейскими войсками Пхеньяна я приближение их к границам КНР и СССР. Угроза 

перерастания Корейской войны в мировой конфликт с труднопредсказуемыми послед-

ствиями. 

        Оказание СССР и  КНР срочной военной помощи режиму  Ким Ир Сена. Формирование 

из частей НОАК   Народно-добровольческой армии и фактическое вступление КНР в 

Корейскую войну. Пэн Дэхуай и Гао Ган в Корее. Контрудар китайско-северокорейских 

войск и его результаты /25 октября 1950 г./. Вытеснение американцев и южнокорейцев с 

Севера. Стабилизация линии фронта по 38-й параллели, переход военных действии в 

качественно иную фазу /июнь 1951 г./. 

        Позиционная война, еѐ основные черты и особенности. Протесты мировой 

общественности, всех демократических и миролюбивых сил планеты против войны в Корее. 

Выдвижение требований вывода всех иностранных воинских контингентов с территории 

Корейского полуострова и прекращения военных действий. Переговоры воюющих сторон в 

Паньмыньчжоне /1951 – 1953 гг./ и заключение Соглашения о перемирии в Корее /27 июня 

1953 г./, его основные положения. Итоги Корейской войны   и еѐ уроки. 

       Проблемы и перспективы мирного урегулирования на Корейском полуострове и 

воссоединения обеих частей страны в едином национальном государстве. Вступление КНДР 

и Республики Корея в ООН /сентябрь 1990 г./. Активизация политических, эконо-мических и 

иных контактов между Севером и Югом, начало межкорейского диалога на высшем уровне 

/1990 - 2000 гг./. Факторы, тормозящие процесс мирного урегулирования на Корейском 

полуострове. Ядерная программа КНДР и еѐ характер. Сохранение амери-канского военного 

присутствия в Корее. Позиции России, Китая, Японии и США в «корейском вопросе». 

 

                             Войны в Индокитае, их особенности и последствия. 

 

       Индокитай в истории Юго-Восточной Азии /ЮВА/. Территория стран Индокитая, 

этнонациональный и религиозно-общинный состав населения. Род занятий, культура и быт 

народов населяющих страны Индокитая. Последствия колониального владычества Франции 

во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. 

       Положение в странах Французского Индокитая (Вьетнам, Лаос и Камбоджа) к моменту 

окончания Второй мировой войны. Особенности развития национально-освободительного 

движения во Вьетнаме. Коммунистическая партия Индокитая (КПИК) и Лига независимости 

Вьетнама  (Вьет Минь, май 1941 г.), их деятельность. Августовская революция 1945 года и 

провозглашение независимости страны. Образование Демократической Республики Вьетнам 

(ДРВ, 2 сентября 1946 г.). Консолидация патриотических сил страны и создание 

Национальной лиги Вьетнама (Льен Вьет, май 1946 г.). Хо Ши Мин как глава нового 

вьетнамского государства. Отказ правительства Франции признать независимость ДРВ, 

развязывание колониальной войны. Война Сопротивления вьетнамского народа против 

французских колонизаторов (I946 – 1954 гг.). Поддержка США колониальной войны 

Франции во Вьетнаме. Распространение боевых действий на Лаос и Камбоджу. Разгром 

французского экспедиционного корпуса под Дьенбьенфу (март – май 1954 г.). Совещание 

министров иностранных дел пяти великих держав (СССР, Китая, Франции, Великобритании 

и США) в Женеве и решение вопроса о прекращении войны и восстановлении мира в 

Индокитае (26 апреля – 21 июля 1954 г.). Основные положения Женевских соглашений по 

Индокитаю. Признание Францией независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Отказ США 

от подписания Женевских соглашений. 



  

        Положение во Вьетнаме после провала французской колониальной авантюры и 

окончания первой войны Сопротивления. Срыв США и их союзниками выполнения 

Женевских соглашений по Индокитаю 1954 г., его последствия. 17-я параллель. 

         Уход Франции из стран Индокитая /1956 г./. Замена французского политического 

контроля над Южным Вьетнамом политическим контролем со стороны США. Создание 

марионеточного режима во главе с Нго Динь Зьемом и придание ему республиканских форм 

/1955 г./. Принятие Конституции Республики Вьетнам и юридическое закрепление раскола 

страны на два сепаратных государства /март 1956 г./. Антикоммунистическая кампания в 

Южном Вьетнаме и преследование участников антифранцузского Сопротивления.  

         Социальный протест населения Южного Вьетнама и его формы. Возникновение 

патриотического движения за ликвидацию проамериканского режима и объединение страны. 

Создание Национального фронта освобождения Южного Вьетнама /НФОЮВ, декабрь I960 

г./ и Народных вооружѐнных сил освобождения /НВСО, февраль 1961 г./. Политический 

портрет и деятельность Нгуен Хыу Тхо. Поддержка правительством ДРВ патриотов Южного 

Вьетнама. «Тропы Хо Ши Мина». Развѐртывание партизанской войны и создание 

освобождѐнных районов. 

         Страны Индокитая во внешнеполитических концепциях США первой половины    60-х 

гг.  XX века. «Особая война» США в Южном Вьетнаме /1961  - 1964 гг./ и еѐ специ-фика. 

Кризис авторитарного режима Нго Динь Зьема. 

        Полномасштабная агрессия США во Вьетнаме и еѐ провал. Вторая война 

Сопротивления вьетнамского народа /1964 - 1973 гг./. Периодизация войны во Вьетнаме. 

       «Тонкинский инцидент» /2 августа 1964 г./и его использование правительством США 

для эскалации конфликта в Индокитае. «Доктрина Джонсона» и «Принцип домино». 

Высадка американских войск в Дананге /март 1965 г./ и активизация наземных операций по 

всему Южному Вьетнаму. Воздушная война против ДРВ, регулярные бомбардировки Ханоя, 

Хайфона и других городов Северного Вьетнама. Военные перевороты в Южном Вьетнаме 

1963 – 1965 гг. и приход к власти группировки «молодых генералов» во главе с Нгуен Ван 

Тхиеу и Нгуен Као Ки /июнь 1965 г./. Политика «вьетнамизации» войны. Карательные 

операции американских и южновьетнамских войск, трагедия Сонгми. Законы «10-68» и «0-

60», запрет всякой оппозиционной деятельности в Южном Вьетнаме. Распространение 

американской интервенции на Лаос и Камбоджу /1970 – 1971 гг./. 

       Помощь СССР ДРВ в деле отражения американской агрессии. Участие советского 

военного персонала в военных действиях во Вьетнаме. Позиция КНР и еѐ эволюция. 

Движение международной солидарности с борьбой вьетнамского народа за свободу и 

независимость своей родины. Антивоенные демонстрации и акции протеста в США и других 

странах Запада. Требование вывода американских войск из Вьетнама и других стран 

Индокитая. 

       Провозглашение Республики Южный Вьетнам /РЮВ/ и создание Временного 

правительства РЮВ /июнь 1969 г./. Переход НВСО во всеобщее наступление на всей 

территории Южного Вьетнама /апрель – май 1972 г./. Крах американской стратегии в 

Индокитае. Мирные переговоры в Париже и заключение Соглашения о прекращении войны 

и восстановлении мира во Вьетнаме /26 февраля – 1 марта 1973 г./. Вывод американских 

войск из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 

        Положение во Вьетнаме после провала американской агрессии и окончания        второй 

войны Сопротивления. Нарушение властями Сайгона Парижского Соглашения. Фактическое 

возобновление гражданской войны в Южном Вьетнаме. Новое наступление  НВСО и 

проведение операции «Хо Ши Мин» /март – апрель 1975 г./. Крушение режима Нгуен Ван 

Тхиеу и завершение процесса освобождения территории Южного Вьетнама              /30 

апреля 1975 г./. Объединение ДРВ и РЮВ в единое национальное государство – 

Социалистическую Республику Вьетнам /СРВ, 24 июня – 3 июля 1976 г./. Политические 

портреты и деятельность Ле Зуана, Фам Ван Донга и Тон Дык Тханга. Историческое 

значение победы вьетнамского народа в войнах Сопротивления. 



  

        Положение в Лаосе после обретения политической независимости /1954 – 1975 гг./. 

Конституционно-монархический строй и его сущность. Противостояние различных 

политических сил и группировок. Левые, правые и нейтралисты. Народно-революционная 

партия Лаоса /НРПЛ, 1955 г./ и Патриотический фронт Лаоса /ПФЛ, 1955 г./. Политиче-ские 

портреты и деятельность Кейсона Фомвихана и Суфанувонга. Гражданская война в Лаосе и 

создание освобождѐнных зон под контролем ПФЛ. Международная конференция по Лаосу и 

попытка мирного урегулирования внутреннего кризиса /1961 – 1962 гг./. Образование 

коалиционного правительства. «Особая война» США в Лаосе и перерастание еѐ в открытую 

интервенцию /1964 – 1973 гг./. Поддержка борьбы патриотов Лаоса за свободу  и 

независимость своей родины СССР и другими странами социализма. Победа национально-

демократической революции и провозглашение Лаосской Народно-Демократической 

Республики /ЛНДР, декабрь 1975 г./.  

         Положение в Камбодже после обретения политической независимости /1954 -      1975 

гг./.  Особенности монархического правления в стране. Народно-социалистическое 

сообщество /Сангкум, 1955 г./ и доктрина «кхмерского буддийского социализма». Нородом 

Сианук как глава камбоджийского государства и правительства. Оппозиционное движение в 

Камбодже и его радикализация. Интервенция США и дестабилизация внутренней 

обстановки. Военная диктатура Лон Нола /1970 – 1975 гг./. 

        Захват власти группировкой «красных кхмеров» и установление режима Пол Пота – 

Иенг Сари /1975 – 1979 гг./.  Геноцид в Кампучии. Вооружѐнное вмешательство Вьетнама и 

спасение кхмеров от самоистребления. Образование Народной Республики Кампучия /HРК, 

1979 г./. Хенг Самрин и Хун Сен как лидеры НРК. Китайско-вьетнамский вооруженный 

коефликт 1979 г. «Кампучийский вопрос» как фактор мировой политики.  Вывод 

вьетнамских войск из страны /1989 г./. Посредничество ООН в процессе мирного 

урегулирования в Кампучии и его результаты /1989 – 1993 гг./. Возвращение Н.Сианука и 

восстановление монархии в Камбодже. Перспективы возрождения страны. 

 

 

 

                                        Карибский кризис и его урегулирование. 

 

        Куба как страна Латинской Америки и Карибского бассейна. Род занятий, культура и 

быт кубинского народа. Последствия колониального владычества Испании и неоколониа-

листской зависимости от США. 

       Крушение диктаторского режима Фульхенсио Батисты и победа Кубинской революции 

/1 января 1959 г./. Политика политических и социально-экономических преобразований 

правительства Фиделя Кастро и назревание конфликта с США. Акция в заливе Кочинос и еѐ 

провал /12-14 апреля 1961 г./. Установление дружественных и союзнических отношений с 

СССР и другими социалистическими странами. Кубинский фактор в отношениях великих 

держав. 

       Карибский ракетно-ядерный кризис /22 -29 октября 1962 г./ и его основные причины. 

Расширение военного сотрудничества Кубы с Советским Союзом. Развѐртывание советских 

ракет с ядерными боеголовками среднего радиуса действия на кубинской территории. 

Установление американской военно-морской блокады Кубы и подготовка вторжения. 

Переговоры между советским и американским руководством, позиции                   Д. Кеннеди 

и Н.С. Хрущѐва. Урегулирование Карибского кризиса на основе разумного компромисса 

между СССР и США. Вывоз советских ракет с Кубы взамен на отказ американцев от 

военного вторжения на остров. Уроки Карибского кризиса. 

 

 



  

                     Победа исламской революции в Иране  и афганский кризис. 

 

       Иран после II мировой войны. Роль иранского государства в мировой политике. 

Значение Ирана как нефтедобывающей страны в мировой экономике. 

       Экспансия США в Иране и еѐ основные формы. Проникновение американских нефтяных 

монополий в страну и их наступление на позиции Англо-Иранской нефтяной компании 

/АИНК/. Обострение англо-американских противоречий в Иране. Установление США своего 

военно-политического и экономического контроля над шахским Ираном.  

        Подчинение внешней политики иранского государства интересам США и стран НАТО 

на Ближнем и Среднем Востоке. Вступление Ирана в СЕНТО /1955 – 1959 гг./.  Размещение 

на территории страны американских военных баз стратегического назна-чения.  

       Исламская революция в Иране /1978 – 1989 гг./.  Причины, характер и основные этапы 

исламской революции. Оценка исламской революции в отечественной и зарубежной 

историографии. Отрицание самого факта революции в Иране рядом либеральных историков 

и политологов Запада, его мотивация. Провозглашение Исламской Республики Иран /ИРИ, 1 

апреля 1979 г./. Р.М. Хомейни как рахбар /вождь/ ИРИ.  

       Исламская революция и внешний мир. Антиамериканизм и антисоветизм во взглядах 

Р.М.Хомейни и реальное соотношение между ними во внешнеполитическом курсе ИРИ. 

       Расторжение Ираном, военно-политического союза с США и ликвидация американ-ских 

военных баз на территории страны. Выход Ирана из СЕНТО и развал этого блока. Захват 

американских дипломатов в здании посольства США в Тегеране и удержание их    в качестве 

заложников /4 ноября 1979 г. – 21 января 1981 г./. Введение США режима экономических 

санкций против ИРИ, периодическое его приостановление и возобнов-ление. Присоединение 

к американской блокаде Ирана стран ЕЭС и Японии. 

        Противоречивый характер межгосударственных отношений ИРИ и СССР. Денонсация 

по инициативе руководства ИРИ отдельных статей советско-иранского договора 1921 г. 

Негативная реакция Тегерана на ввод советских войск в Афганистан. Заключение Договора о 

транзите иранских коммерческих грузов через территорию    СССР и советских 

внешнеторговых грузов через территорию ИРИ /1983 г./. Продолжение сотрудничества в 

области науки, культуры, спорта, экономики и судоходства. Расширение двусторонних 

связей между ИРИ и СССР в конце 80-х гг.  XX века. 

       Политика экспорта исламской революции. Отдел национально-освободительных 

движений /ОНОД/ при КСИР и его деятельность. Использование антиимпериалисти-ческих, 

антиамериканских и антисионистских лозунгов в целях распространения идей исламской ре-

волюции. Активизация деятельности исламско-фундаменталистских организаций, партий и 

движений в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. 

Поддержка Тегераном вооружѐнной борьбы исламской оппозиции в Афганистане. 

Обострение отношений между Ираном и Ираком, перерастание межгосу-дарственного 

конфликта в полномасштабную войну /1980 – 1988 гг./. Ирано-иракский вооруженный 

конфликт как кульминация политики экспорта исламской революции.     Ход военных 

действий, их основные этапы. Поддержка Ирака рядом арабских стран. Позиция США и 

«ирангейт». Итоги и последствия войны. Использование Р.М.Хомейни ситуации военного 

времени для упрочения и стабилизации исламско-фундаменталист-ского режима в Иране. 

        Афганистан после Второй мировой войны. Роль афганского государства в мировой 

политике. Относительная изоляция страны на международной арене, еѐ причины. 

       Активизация общественной жизни в Афганистане в середине 60-х гг. XX века. Попытки 

правящих кругов провести контролируемую «сверху» буржуазную модерни-зацию страны. 

Конституция 1964 г. и еѐ положения. Эволюция политической системы Афганистана в 

сторону определѐнной либерализации и демократизации. 

       Поляризация социальных сил в стране и формирование основных политических лагерей 

в афганском обществе и государстве. 



  

       Образование и деятельность партий и организаций леворадикальной и марксистско-

социалистической ориентации. Народно-демократическая партия Афганистана /НДПА,    1 

января 1965 г./, Революционная организация трудящихся Афганистана /РОТА/ и другие. 

Раскол НДПА /1966 и 1968 гг./, его причины. Образований фракций «Хальк» /»Народ»/    и 

«Парчам» /»Знамя»/. Возникновение маоистской организации «Шоалейе джавид»               

/«Вечное пламя»/. Попытки преодоления фракционного раскола и формальное вос-

становление единства НДПА /июнь 1977 г./. Hyp Мохаммад Тараки, Хафизулла Амин, 

Бабрак Кармаль и Наджибулла как лидеры афганского революционного движения. 

      Образование и деятельность партий и организаций исламско-фундаменталистской 

ориентации. «Мусульманская молодѐжь» /1969 г./, Исламское общество Афганистана /ИОА, 

1976 г./  и  Исламская партия Афганистана /ИПА, 1976 г./. Борьба за лидерство, раздоры и 

разногласия в рядах исламистов. Политика взаимных уступок и компромис-      сов.  Гулам 

Мохаммад Ниязи,  Бурхануддин Раббани,  Гульбеддин Хекматьяр  и Абдуррасул Сайяф как 

основоположники исламско-фундаменталистского движения           в Афганистане. 

       Позиция мусульманского духовенства и исламистов традиционалистского толка в 

условиях раскола афганского общества. Себгатулла Моджаддеди как духовный, полити-

ческий и общественный деятель Афганистана. 

       Антимонархический переворот в Афганистане /17 июля 1973 г./ и его результаты. 

Отречение от престола  М.Захир-шаха /Рим, июль – август 1973 г./ и установление рес-

публиканского строя в стране. Мохаммад Дауд как политический и государственный деятель 

в истории Афганистана. 

       Исламистский мятеж в Афганистане и его подавление правительственными войсками 

/21-22 июля 1975 г./. Кризис исламско-фундаменталистского движения, бегство лидеров 

афганских фундаменталистов в Пакистан и Иран. 

       Саурская /Апрельская/ революция 1978 г. в Афганистане и утверждение режима НДПА. 

Причины, характер и особенности Саурской революции. Провозглашение Демократической 

Республики Афганистан /ДРА, 30 апреля 1978 г./.  

        ДРА в 1978 – 1992 гг., еѐ героическая и трагическая судьба. Причины внутренней 

нестабильности в Афганистане. Политическая слабость постсаурского режима во главе с 

НДПА. 

       Обострение фракционной борьбы в НДПА после еѐ утверждения у власти. Возобла-

дание политической линии халькизма в практической деятельности правительства ДРА и его 

последствия. Грубейшие просчѐты левацкого характера, выдвижение социалистичес-ких и 

коммунистических лозунгов, целей и задач. Сопротивление традиционных общественно-

политических структур афганского общества мероприятиям нового режима. Сра-щивание 

помещичье-ханской, клерикальной и исламско-фундаменталистской оппозиции в единый 

антиправительственный блок. Перерастание спорадических восстаний в кишлач-ной зоне и 

зоне расселения кочевых племѐн в широкомасштабную гражданскую войну. Моджахеды 

/моджахеддины/ и исламский джихад /«священная война»/ на территории Афганистана. Уход 

части населения страны в соседние Иран и Пакистан, возникновение проблемы беженцев. 

Мохаджеры и хиджрат, страны-ансары. Интернационализация сугу-бо внутреннего 

конфликта в Афганистане. Поддержка оппозиционных правительству ДРА сил рядом 

великих держав /США и КНР/ и региональных держав Ближнего и Среднего Востока /Иран, 

Пакистан и Саудовская Аравия/. Заключение «Договора о дружбе, добро-соседстве и 

сотрудничестве между СССР и ДРА» /5 декабря 1978 г./, его основные поло-жения.  

       Вмешательство СССР во внутренние дела Афганистана. Совещание в Политбюро  ЦК 

КПСС и принятие решения о вводе советских войск в ДРА /12 декабря 1979 r./, его 

мотивация. Создание 40-й армии и формирование на еѐ основе Ограниченного контин-гента 

советских войск /ОКСВ/, подготовка его к походу за Аму-Дарью. Операция «Шторм-333», 

физическое устранение X.Амина и приход к власти в ДРА нового руководства во главе с 

Б.Кармалем. Ввод частей ОКСВ в Афганистан /26-30 декабря 1979 г./ и втягивание СССР в 

самую затяжную в его истории локальную войну. 



  

      Реакция на ввод ОКСВ в Афганистан в мировом сообществе. Обсуждение «афганского 

вопроса» в Совете Безопасности ООН и на VI  чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН /7 и 14 января 1980 г./, принятие резолюции ЕС-6/2 по Афганистану и еѐ содержание. 

Падение престижа СССР в глазах международной общественности. Срыв политической 

разрядки между Востоком и Западом, начало нового этапа «холодной войны» и блокового 

противостояния двух систем олицетворямых СССР и США. Усиление антисоветских 

настроений в ряде стран Азии и Африки. Поиск путей политического урегулирования 

афганского кризиса, посредничество ООН в этом процессе. 

       Участие ОКСВ в боевых действиях на территории Афганистана /26 декабря 1979 г.  – 15 

февраля 1989 г./. Характерные черты и особенности афганской кампании, еѐ основные этапы. 

Отношение к войне в Афганистане в советском обществе. Изменение позиции со-ветского 

руководства в «афганском вопросе» в середине 80-х гг. XX века. Приход к власти в ДРА 

администрации Наджибуллы /4 мая 1986 г./. Провозглашение политики националь-ного 

примирения, реорганизация НДПА в Партию Отечества и попытки возвращения 

Афганистана на путь национально-демократического развития. 

       Подготовка и подписание Женевских соглашений по Афганистану /14 апреля 1988 г./, 

краткая характеристика этих документов. Вывод ОКСВ из Афганистана /15 мая 1988 г. – 15 

февраля 1989 г./. Итоги и уроки афганской кампании. Проблема социальной реабилитации 

бывших военнослужащих ОКСВ – участников боевых действий в Афганистане. 

       Кризис и крушение постсаурского политического режима в Афганистане. Отставка 

Наджибуллы с поста президента Республики Афганистан и переход власти в руки вре-

менного правительства переходного периода во главе с С.Моджаддеди. Вступление 

моджахедов в Кабул и раздел города на сектора и зоны влияния. Провозглашение Исламской 

Республики Афганистан /ИРА, 28 апреля 1992 г./. 

 

 

                                                     Ближневосточный конфликт. 

 

       Понятие региона Ближнего Востока в политических и научных кругах. «Большой 

Ближний Восток». Страны и государства Ближнего Востока и их территории. Израиль как 

европейское государственное образование. Арабские страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки, Магриш и Магриб. Расовый, этнонациональный и религиозно-общин-ный состав 

населения. Арабы и евреи, курды и тюрки, копты, берберы, суданские и мавританские негры. 

Иудаизм, христианство и ислам на Ближнем Востоке, взаимоотно-шения представителей 

трѐх мировых религий между собой. Род занятий, культура и быт народов населяющих 

Ближний Восток. Последствия колониального владычества Великобритании, Франции и 

Италии в регионе. 

       Ближний Восток после окончания второй мировой войны. Процесс деколонизации и 

образования молодых независимых государств /1946 – 1971 гг./. Создание Государства 

Израиль. Достижение политической независимости и восстановление государственного 

суверенитета арабскими странами Юго-Западной Азии и Северной Африки. Борьба между 

силами реакции и прогресса, успехи и неудачи национально-освободительных, антиимпе-

риалистических и антифеодальных движений. 

       Политическая ситуация в Палестине к моменту окончания второй мировой войны. 

Приток новой алии из Европы и других регионов земного шара. Резкое обострение межоб-

щинных противоречий евреев и арабов, перерастание их в открытый вооружѐнный кон-

фликт. «Хагана» и «Пальмах» как иррегулярные воинские формирования палестинских сио-

нистов. Террористическая деятельность «Иргун цвай леуми» и «Лехи». Трагедия в Дейр-

Ясин /9 апреля 1948 г./. 

       Кризис системы британского мандата в Палестине, фактический отказ и самоустра-нение 

правительства Великобритании от решения проблем данной территории. Обсужде-ние 



  

палестинского вопроса в ООН /1946 – 1948 гг./. Основные варианты решения данного 

вопроса. Проект создания суверенного арабо-еврейского государства с равными правами для 

арабов и евреев. Проект раздела Палестины на два самостоятельных государства - арабское и 

еврейское. Позиции великих держав в процессе обсуждения этих проектов.   Вторая сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН и принятие резолюции 181/II/ о разделе Палестины на два 

независимых и суверенных государства – арабского и еврейского        /29 ноября 1947 г./.  

         Принятие Декларации о создании  Государства Израиль /Тель-Авив,  14 мая 1948 г./.  

Военно-политический союз Израиля и США в годы «холодной войны». Предоставление 

правительством США Израилю крупных кредитов на льготных условиях, оказание широкой 

безвозмездной помощи в экономической, финансовой, промышленной, военной и иных 

сферах деятельности. Поддержка Израиля сионистскими и просионистскими кругами разных 

стран, еврейской диаспорой, представителями крупного финансового капитала еврейского 

происхождения. Жѐсткое противостояние Израиля с арабо-исламским миром в ходе 

ближневосточного конфликта. Синдром «осаждѐнного государства-крепости» и политика 

«наращивания мускулов», милитаризация экономики и труда. 

      Ближневосточный конфликт и динамика его развития. Причины, характер и основные 

этапы ближневосточного конфликта.     

      Международные аспекты ближневосточного конфликта. Позиции великих мировых 

держав – США, Великобритании, Франции, СССР /России/ и КНР в процессе урегулиро-

вания данного конфликта. Геополитические противоречия, региональные проблемы и 

нефтяной вопрос.  

     Арабо-израильские противоречия. Бойкот государства Израиль его арабскими сосе-дями, 

длительный отказ от признания права на существование суверенного еврейского 

государства.   

      Палестинский вопрос как краеугольный камень ближневосточного конфликта. Первая 

арабо-израильская /Палестинская/ война /1948 – 1949 гг./ и еѐ результаты. Включение 

Западного берега реки Иордан в состав Иордании, установление над сектором Газа 

египетского административного контроля. Возникновение проблемы палестинских бежен-

цев. Палестинские арабы как народ диаспоры. 

      Зарождение Палестинского движения сопротивления – ПДС /1948 – 1964 гг./. Ранние 

политические организации палестинских арабов и их деятельность. Арабская армия 

освобождения /ААО, 1948 – 1949 гг./ и «Аль-Джихад ал-мукаддас» /«Священная война», 

1949 г./. 

       Вторая арабо-израильская война /Суэцкий кризис, 30 октября – 6 ноября 1956 г./. 

Тройственная англо-франко-израильская агрессия против Египта и еѐ последствия. 

Поддержка палестинцами идей панарабизма, их активное участие в движении обще-

арабского единства. Г.А. Насер и ПДС. 

      Создание Организации освобождения Палестины /ООП, 1964 г./.  «Харикат ат-тахрир ал-

Филастыни» – «Движение палестинского освобождения» /ФАТХ – Победа, 1959 г./ как 

костяк ООП. Народный фронт освобождения Палестины /НФОП/, Демократический фронт 

освобождения Палестины /ДФОП/, Коммунистическая партия Палестины – Партия народа 

/КПП – ПН/ и другие палестинские организации – члены ООП. Армия освобождения 

Палестины /АОП, 1965 г./ как вооружѐнное крыло ООП. Салах Халаф, Халиль аль-Вазир и 

Ясир Арафат как лидеры ООП и ПДС. 

       Первый Палестинский национальный конгресс /Иерусалим, май 1964 г./ и его решения. 

Палестинский Национальный пакт, характеристика этого документа. 

       Третья арабо-израильская война /«Шестидневная война», июнь 1967 г./. Захват Израилем 

оставшейся части Палестины – Западного берега реки Иордан и сектора Газа, сирийских 

Голанских высот и египетского Синайского полуострова. Новый отток беженцев. 

Конференция арабских стран в Хартуме /1967 г./. Решение Совета Безопасности ООН №242 

/22 ноября 1967 г./. Политика израильской колонизации оккупированных арабских 

территорий. 



  

       Появление экстремистских палестинских организаций. Группировки «Чѐрный сентябрь» 

и «Орлы палестинской революции». Террористическая акция и гибель израильских 

спортсменов во время Мюнхенской Олимпиады /сентябрь 1972 г./.        Конфликт 

руководства ООП с властями Иордании, вооружѐнные столкновения отрядов АОП с 

иорданской армией /1968 – 1970 гг./. Перебазирование основных сил ООП в Ливан. 

      Четвѐртая арабо-израильская война  /«Война Судного дня», октябрь 1973 г./ и еѐ 

результаты. Постановление XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН /1974 г./ о праве 

арабов Палестины на создание суверенного государства. Выход Египта из арабо-

израильского конфликта в результате заключения сепаратного мирного договора с Израилем 

/Вашингтон, 26 марта 1979 г./.  

       Втягивание Ливана в ближневосточный конфликт. Поддержка правительством Ливана 

ПДС на оккупированных Израилем арабских территориях. Обострение межкон-

фессиональных проблем в ливанском обществе. Борьба национально-патриотических сил 

страны с местной реакцией. Гражданская война в Ливане /1975 – 1990 гг./. Ввод в Ливан 

сирийских войск согасно решениям Совещания в верхах арабских государств в Эр-Рияде и 

Каире /1976 г./.  

       Пятая арабо-израильская война /Ливанская война, 1982 г./ и еѐ последствия. Оккупация 

южной части страны израильскими войсками и их выход к Бейруту. Эвакуация отрядов ПДС 

их Ливана в Ливию. Резня в палестинских лагерях беженцев Сабра и Шатила. Отказ 

ливанского правительства от сепаратного соглашения с Израилем. Ослабление ООП. 

       Поддержка мировой общественностью национально-освободительной борьбы 

палестинского народа. СССР /Россия/ и ООП. Постепенное складывание благоприятных 

условий для решения палестинского вопроса. Рост численности арабского населения в 

Израиле и на оккупированных Израилем арабских территориях. Интифада как 

невооружѐнное восстание арабов Палестины /1986 – 1993 гг./. 

       Поиск путей урегулирования ближневосточного конфликта – Мадрид, Москва, Осло, 

Вашингтон /1991 – 1993 гг./. Посредничество ООН. Начало прямого политического диалога 

между Израилем и ООП. Совместная палестино-израильская декларация и еѐ основные 

положения /Осло, 13 сентября 1993 г./. Образование Палестинской национальной автономии 

/район Газы – Иерихона/. Нерешѐнность проблемы Иерусалима. Создание Совета 

палестинской автономии, трансформация последнего в Палестинскую национальную 

администрацию /ПНА/. Я. Арафат как председатель ПНА. 

      Оппозиции мирному урегулированию в Израиле, арабских странах и ООП. Провокации и 

террористические акции. 

        Исламский фундаментализм и ПДС. «Мусульманская ассоциация» /1973 г./ и 

«Движение исламского сопротивления» /ХАМАС, 1987 г./. «Исламский джихад» /1979 г./ и 

«Хезбола» /«Партия Аллаха», 1983 г./. Шейх Ахмед Ясин и Фатхи Шакики как лидеры 

палестинских фундаменталистов.  

 

                                 Противостояние двух систем на Юге Африки. 

 

        Завершение процесса деколонизации на Африканском континенте. Кризис 

колониального режима в «заморских провинциях» Португалии. Отказ португальских властей 

от мирного разрешения конфликта. Вооружѐнная  борьба  народов  португальских  

колоний за свободу и независимость своих стран (196I – 1974 гг.). Антифашистско-

демократическая революция «алых гвоздик» в Португалии (апрель 1974 г.) и распад 

последней колониальной империи в Африке. 

        Образование Республики Гвинея-Бисау (24 сентября 1973 г.), Республики Кабо-Верде (5 

июля 1975 г.) и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи  (12 июля 1975 г.). 

         Положение в Анголе. Размежевание и поляризация основных политических сил в 

ангольском обществе накануне провозглашения независимости. Народное движение за 

освобождение Анголы (МПЛА) и его программа. Политический портрет и деятельность 



  

Агостиньо Нето. Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальный 

союз за полную независимость Анголы (УНИТА), роль этих организаций в эскалации 

ангольского кризиса. Начало гражданской войны и вторжение в страну войск Заира и ЮАР. 

Образование Народной Республики Ангола (11 ноября 1975 г.) и борьба против внешней 

интервенции и внутренней реакции. Помощь Анголе со стороны СССР и Кубы. 

Соперничество великих мировых держав за влияние в Анголе. 

        Обстановка в Мозамбике. Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) и его 

программа. Образование Народной Республики Мозамбик и становление молодого 

государства (25 июня 1975 г.). Политический портрет и деятельность Саморы Машела. 

        Проблемы Южной Африки. Режимы расовой и этнической дискриминации в Южной 

Родезии, Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Намибии. Борьба патриотов этих стран 

за ликвидацию последних очагов колониализма и расизма на континенте. 

        Ситуация в Южной Родезии после распада федерации Родезии и Ньясаленда. 

Обострение расовых и этнических проблем. Партии белого населения – Родезийский фронт и 

другие. Партии чѐрного населения – Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ) и 

Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). Реакционный переворот                1965 года и 

установление расистского режима Яна Смита. Переход ЗАНУ и ЗАПУ к методам 

вооружѐнной борьбы, создание Патриотического фронта (I979 г.). Роберт Мугабе и Джошуа 

Нкомо как лидеры национально-освободительного движения зимбабвийского народа. 

Лондонское соглашение 1980 года и его положения. Образование Республики Зимбабве и 

начало политической стабилизации (1980 г.). 

        Положение в ЮАР после второй мировой войны. Приход к власти Националистической 

партии. Провозглашение расистской доктрины апартеида («раздельного развития рас»). 

Создание бантустанов. Массовые репрессии против коммунистов и демократов. Расстрел в 

Шарпевиле и его последствия. 

        Сопротивление режиму апартеида. Кампания неповиновения расистским законам (1952 

г.). Хартия свободы. Деятельность Коммунистической партии Южной Африки, 

Африканского национального конгресса (АНК), других демократических партий и 

организаций ЮАР. Ужесточение репрессий со стороны властей. Нельсон Мандела как лидер 

антирасистского, демократического и освободительного движения в ЮАР. 

        Попытки правящих кругов ЮАР модернизировать режим апартеида и подъѐм массового 

освободительного движения в 70-х – 80-х гг. ХХ века. Восстание в Соуэто            (1976 г.) и 

его значение. Формы и методы освободительной борьбы в ЮАР. Активизация деятельности 

вооружѐнного крыла АНК – «Умконто ве сизве» («Копьѐ нации»). Кризис режима апартеида. 

       Приход к власти правительства Фредерика де Клерка и начало процесса либерализации и 

демократизации в ЮАР. Достижение исторического компромисса между белой, чѐрной и 

«цветной» общинами страны, создание многорасового общества. Избрание Н.Манделы 

президентом ЮАР. Нормализация отношений ЮАР с государствами Африки. 

 

 

                           Международные отношения в 70 – 90-х гг. ХХ века.  

                                      Разрядка – конфронтация – разрядка. 

 

        Научно-техническая революция /НТР/ и еѐ влияние на  развитие мировой цивилиза-ции. 

Изменения в науке, технике, производстве и в быту. Социальные последствия НТР.  

        Установление военно-политического паритета  между США и СССР. Смягчение 

международной напряжѐнности и создание фундамента общеевропейского процесса. 

Хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. Снижение уровня конфронтации между НАТО и ОВД в Европе. Договоры ОСВ-1 и 

ОСВ-2. 



  

       Новое обострение международной напряженности в первой половине 80-х гг. ХХ века в 

связи с Афганской войной, региональными конфликтами и войнами. Роль ООН в борьбе за 

мир.  

        Советско-американские отношения в период «перестройки». Серия встреч на высшем 

уровне и обсуждение проблем предотвращения термоядерной войны. Начало ядерно-

ракетного разоружения.  Заключение соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности. Развитие общеевропейского процесса. Идея Объединенной Европы.  

        Движение неприсоединения и роль развивающихся стран в международных 

отношениях. ООН и региональные конфликты. Проблема нового международного эконо-

мического и информационного порядка.  

         Общий итог исторического процесса к концу ХХ века. Кризис военно-силовой 

политики. Попытки осознание единства и многообразия мира. Поиски путей 

международного согласия н сотрудничества. М.С. Горбачѐв и его «новое мышление». 

Системный кризис социализма и распад СССР. Развал ОВД и раширение блока НАТО за 

счѐт стран Восточной Европы. 

        Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Предотвращение угрозы 

ядерного самоуничтожения. Разоружение как условие международной бѐзопасностн. 

Доктрина достаточной безопасности в ядерный век. Экологическая безопасность, 

демографические проблемы, здоровье человека, сохранение природы и среды обитания, 

демократия, свобода, безопасность, правовой международный порядок, международное 

сотрудничество. Права человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

    3.1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ     

         АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

      ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО   

            КУРСУ «”ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”: СОДЕРЖАНИЕ И  

                                            ПОСЛЕДСТВИЯ». 
 

 

 

                  1.  Предназначение курса «”Холодная война”: содержание и последствия». 

 

          

      Курс «”Холодная война”: содержание и последствия» предназначен для овладения 

студентами знаниями по истории дипломатии и международных отношений второй 

половины ХХ века. Основными составляющими данных знаний являются: этапы, 

закономерности и проблемы развития всей системы международных отношений 

сложившейся после окончания Второй мировой войны, внешняя политика великих мировых 

держав возглавляющих ведущие социально-поитические системы и их союзников, 

важнейшие события. Необходимыми составляющими знаний по курсу являются знание 

географической и политической карты мира, знание имѐн и основных данных наиболее 

известных исторических деятелей, овладение понятийным аппаратом и знание дат 

важнейших событий. 

          Курс «”Холодная война”: содержание и последствия» предназначен также для создания 

общей картины всемирной истории, понимания закономерностей истории человечества, 

выявления всего комплекса проблем и противоречий, лежащих в основе  перехода от 

классического капиталистического общества к современному постиндуст-риальному и 

технотронному. 

 

 

                  2.  Структура изучения курса «”Холодная война”: содержание и 

последствия». 

 

 

          Изучение курса «”Холодная война”: содержание и последствия» структурно 

подразделяется на три последовательно дополняющих друг друга блока или цикла учебной 

работы: цикл лекционных  занятий;  цикл лабораторных работ /зачѐт по определѐнной теме/ ; 

цикл внеаудиторной /индивидуальной/ работы. 

 

   

                  3.  Цикл  внеаудиторной /индивидуальной/ учебной работа студентов по курсу 

«”Холодная война”: содержание и последствия». 

 

 

           Данный цикл предназначен, прежде всего,  для овладения студентами темами 

достаточно подробно освещѐнными в учебной и учебно-методической литературе и широко 

разработанными в научных трудах посвящѐнным истории «холодной войны», дипломатии и 

международных отношений. Изучение этих тем, как правило, не вызывает сложностей и 

затруднений у студентов. В цикл внеаудиторной /индивидуальной/ работы студентов 

включены также и индивидуальное усвоение лекционного материала, подготовка к 

лабораторным занятиям,  работа  над  словарѐм понятий и терминов,  отработка научных 

монографий /в форме собеседования с преподавателем или написания рецензии/, подготовка 

к дифференцированному зачѐту.  



  

                   4.  Методические рекомендации по проектно-исследовательской 

деятельности по курсу «”Холодная война”: содержание и последствия». 

 

 

           Проектно-исследовательская деятельность студентов предназначена, прежде всего,  

для овладения студентами темами недостаточно подробно освещѐнными в учебной и учебно-

методической литературе, но достаточно широко разработанными в научных трудах 

востоковедческого характера. Изучение этих тем может вызвать определѐнные затруднения у 

студентов, для преодоления которых необходим постоянный контакт с преподавателем 

ведущим курс «”Холодная война”: содержание и последствия». Безусловно, что к проектно-

исследовательской работе относится и более глубокое изучение узкоспециализированных 

тем /страноведение, политика, экономика, религия, культура, расовые и этнические 

проблемы, социальные отношения/. В цикл проектно-исследовательской работы студентов 

включены также написание курсовых и выпускных кваликационных / дипломных/ работ. 

 

      В результате проектно-исследовательской деятельности по курсу «”Холодная 

война”: содержание и последствия» на профильном уровне студент должен следующее. 

      Знать и понимать: 

 –  факты, явления процессы, понятия , теории, гипотезы, характеризующие историю 

дипломатии и международных отношений, историю «холодной войны»; 

    –  принципы периодизации истории дипломатии и международных отношений, истории 

«холодной войны»; 

 –  важнейшие методологические концепции системы международных и межгосударст-

венных отношений, их научную и мировоззренческую основу; 

 – особенности исторического, историко-социологического, историко-политологическо-го, 

историко-культурологического и дипломатического анализа событий, процессов и          

явлений прошлого в различных обществах и государствах; 

 – историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институ-тов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения в различных 

обществах и государствах; 

 – взаимосвязь и особенности истории различных стран мира и России; всемирной, 

региональной, национальной и локальной истории. 

    Уметь: 

 – проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного   типа; 

    – осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать автор-ство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

    –  классифицировать исторические источники по типу информации; 

    – использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудивизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

    – различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

    – использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 



  

   – систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

  – формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адеватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

   – участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, исполь-зовать 

для еѐ аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интег-рировать 

идеи, организовывать работу группы; 

   – представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, курсовой работы, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, дипломного исследования, публичной презентации. 

        Использовать проибретённые заниния и умения в практической деятельности и 

повсеместной жизни для: 

     – понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций в вос-

точных обществах и государствах; 

     – определения собственной позиции по отношегию к ялениям современной жизни в 

восточных обществах и государствах, исходя из их исторической обусловленности; 

      – формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

      – учѐта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

     – осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, сочетающего в себе черты как западной, так и 

восточной цивилизаций, гражданином России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Компоненты мониторинга учебных достижений студентов  
 

 

            3.2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА  

                                      ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

дисциплины/курса 

Направление подготовки и уровень образования 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Название программы профиля 

 

Количество 

зачетных единиц 

     

   «Холодная  

       война»:  

 содержание и  

  последствия   

      

 

                          Бакалавриат 

                     44.03.01  История  

 

 

 

 

5 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие:  Новая и новейшая история Европы и  

    Америки; История Азии и Африки; История России 
 

Последующие:   
                     
 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

(проверка «остаточных» знаний по ранее изученным смежным дисциплинам) 

 Форма работы* Количество баллов 5 % 

min max 

 Тестирование 0 5 

Итого 0 5 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1 

 Форма работы* Количество баллов 30 % 

min max 

Текущая работа Групповая работа (проект) 2 3 

 Доклад 2 3 

 Разработка презентации 

доклада 

 

2 3 

 
Составление 

дополнительной 

библиографии 

 

 

1 1 

 Обзор периодики 

 
               1 

1 



  

 Составление тестов и 

вопросов-суждений 
               2 

               2 

 Индивидуальное домашнее 

задание 

 

1 1 

 Письменная работа 

(аудиторная) 

 

1 1 

Промежуточный 

рейтинг-

контроль 

Тестирование 8 15 

Итого 20 30 

 

 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2 

 Форма работы* Количество баллов 40 % 

min max 

Текущая работа Групповая работа (проект) 3 5 

 Доклад 3 5 

 Разработка презентации 

доклада 

 

3 4 

 
Составление 

дополнительной 

библиографии 

 

 

1 1 

 Обзор периодики 1 1 

 Составление тестов и 

вопросов-суждений 

 

2 2 

 Индивидуальное домашнее 

задание 

 

1 1 

 Письменная работа 

(аудиторная) 

               

              1 1 

Промежуточный 

рейтинг-

контроль 

Тестирование 10 20 

Итого 25 40 

 

Итоговый модуль 

Содержание Форма работы* Количество баллов 25 % 

min max 

 Тестирование 15 25 

Итого 15 25 

 

 

 



  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Базовый модуль/ 

Тема 

Форма работы* Количество баллов 

min max 

БМ №1 Тема № 1. 

     Сословно- 

     классовая  

     структура 

Цинского Китая.  

Составление 

библиографии по теме 

 

               0 

 

             3 

 Тестирование               0              2 

БМ № 2 Тема № 4. 

    Танзимат в 

     Турции. 

Составление 

библиографии по теме 

 

              0 

 

             3 

 Тестирование               0              2 

Итого 0 10 

   

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

*Перечень форм работы текущей аттестации определяется кафедрой или ведущим преподавателем 

 

ФИО преподавателя:  

Утверждено на заседании кафедры  «_____» ________________ 2017 г.  

Протокол №______ 

Зав. кафедрой ______________________ Е.Л.  Зберовская 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

              3.2.2.   Фонд оценочных средств по дисциплине (контрольно- 

                                           измерительные материалы) 

 

Документы, представляющие комплекс контрольных заданий 

(упражнения, тесты, практические задания, проблемные учебные ситуации, 

задания исследовательского типа и др.) и перечень, проверяемых с их помощью 

знаний, умений и компетенций. 

 

         1. Назначение фонда оценочных средств  

         1.1. Целью создания ФОС дисциплины «”Холодная война”: содержание и 

последствия» является установление соответствия учебных достижений запланиро-ванным 

результатам обучения и требованиям основной профессиональной образовате-льной 

программы, рабочей программы дисциплины.  

        1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

      – контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определѐнных ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки;  

       – контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элемен-тов 

обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определѐнных в виде набора 

общекультурных и специальных компетенций студентов;  

       – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональ-ной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Университета.  

       1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:  

       – федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 История;  

       – образовательной программы высшего образования по направлению подготовки  

44.03.01 История;  

       – Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет                 

им. В.П. Астафьева» и его филиалах.  

 



  

         2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

        2.1. Типовые вопросы к зачѐту по по дисциплине «”Холодная война”: содержание и 

последствия»  

                                   
       1.  Мировое сообщество к моменту окончания Второй мировой войны. Общая 

политическая ситуация. 

       2.  Послевоенное устройство мира  в рамках Ялтинско-Потсдамской системы.  

       3.  Раскол мира на две ведущие социально-политические системы и начало «холодной 

войны».  

       4.  Военно-политическое противостояние Запада и Востока в ходе «холодной войны». 

НАТО и ОВД  

       5.  «Холодная война» и процесс распада колониальной системы империализма. 

       6.  Проблемы милитаризации и гонки вооружений в эпоху «холодной войны».  

       7.  Совестко-китайский военно-политический союз в 50-х гг. ХХ века и его значение. 

       8.  Разрыв сюзнических отношений между Китаем и СССР, советско-китайское военно-

политическое противостояние в 60-80-е гг. ХХ века.  

        9.  Сближение Китая с США в 70-80-х гг. ХХ века и его причины.  

      10.  «Корейский вопрос» в политике ведущих мировых держав – СССР и США после 

окончания Второй мировой войны. 

      11.  Корейская война 1950 -1953 гг. и еѐ последствия.   

      12.  Положение в  странах  Французского Индокитая к моменту окончания Второй 

мировой войны. Образование Демократической Республики Вьетнам, провозглашение 

независимости Лаоса и Камбоджи.  

      13.  Первая война Сопротивления народов Восточного Индокитая /1946 – 1954 гг./.  

      14.  Вторая война Сопротивления народов Восточного Индокитая /1964 – 1973 гг./.  

      15.  «Кабоджийский /кампучийский/ вопрос» и его решение /1975 – 1993 гг./.  

      16.  Карибский кризис и его урегулирование.  

      17.  Иран: феномен исламской революции. Позиции США и СССР в отношении 

хомейнистского Ирана.  

       18.  Саурская революция в Афганистане и еѐ результаты. Образование Демократической 

Республики Афганистан и гражданская война.  



  

        19.  Роль великих держав в эскалации афганского кризиса. Вооружѐнное вмешательство 

СССР во внутриафганский конфликт и его последствия. 

        20.  Ближневосточный конфликт, его причины, характер и основные этапы. 

Палестинский вопрос.  

        21.  Арабо-израильские войны и их основные причины.  

        22.  Междунаародные аспекты ближневосточного конфликта.  

        23.  Противостояние двух систем на Юге Африки.  

        24.  Международные отношения в 70-90-х гг.ХХ века. Разрядка – конфронтация – 

разрядка.  

 

         3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

         3.1. Список рекомендуемых монографий по курсу «Новая история Востока» для 

собеседования  

 

        1.  Корниенко  Г.М.  «Холодная война»: свидетельства еѐ участников.,  М,  2001. 

 

        2. Филитов  А.М.  «Холодная война»: историографические дискуссии 

                                                                                                  на Западе.,  М,  1991. 

 

         3.  Уткин А.  Мировая «холодная война».,  М,  2005. 

 

         4.  Окороков  А.В.  СССР в борьбе за мировое господство.,  М,  2009. 

 

        5. Степанова  О.Л.  «Холодная война»: историческая ретромпектива.,  М,  2012. 

 

         6.   Фурсенко  А.А.   Россия и международные кризисы.  Середина  ХХ века., 

                                                                                                                                М,  2006. 

 

         7.   Лавренов  С.Я.,  Попов  И.М.   Советский Союз в локальных войнах и  

                                                                                                    конфликтах.,  М,  2006. 

 

         8.   Барышев  А.   Мировая политика и Организация Объединѐнных Наций. 

                                                                                                      1945 – 2009.,  М,  2009. 

         9.  Алпровиц  Г.   Атомная дипломатия: Хиросима и Потсдам.,  М,  1968.  

       10.  Белецкий  В.Н.   За столом переговоров: обсуждение германских  

                                          дел  на послевоенных международных совещаниях  

                                                                                                   и встречах., М,  1991. 

       11.  Борисов  А.Ю. Незабываемые договорѐнности.,  М,  1985. 

       12.  Висков  С.И.,  Кульбакин  В.Д.   Союзники и «германский вопрос». 

                                                                                           1945 – 1949 гг., М,  1990. 



  

      13.  Рогов  С.М.  Советский Союз и США: поиск баланса интересов.,  М,  1989. 

 

      14.  Мальков  В..Л.  Россия и США в ХХ веке: очерки истории 

                                        межгосударственных отношений и дипломатии.,  

                                                                                                                М,  2009. 

 

      15.  Волокитина  Т.В., Мурашко Г.П., Носкова  А.Ф.  Москва и Восточная Европа.  

                                            Становление политических режимов советского типа: очерки  

                                                                                                                        истории.,  М,  2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        

      16.   Богатуров  А.Д.  Великие державы на Тихом океане. История и теория 

                  международных отношений в Восточной Азии после 

                                                  второй мировой войны /1945 – 1995/.,  М,  1997. 

 

      17.   Сафронов  В.П.  СССР – США – Япония в годы  «холодной войны». 

                 1945 – 1960 гг.,  М,  2002. 

                                                

      18.   Воскресенский А.Д.  Россия и Китай:  теория и история межгосударственных 

                                                 отношений.,  М,  1999. 

 

      19.   Торкунов  А.В.   Загадочная война: корейский конфликт 1950 – 1953 годов., 

                        М,  2000. 

 

      20.   Орлов  А.С.,  Гаврилов  В.А.   Тайны корейской войны.,  М,  2003. 

 

      21.  Микоян  С.А.  Анатомия Карибского кризиса.,  М,  2006. 

 

      22.  Феклисов  А.С.  Карибский ракетно-ядерный кризис. Кеннеди и советская  

                                                                                                               агентура.,  М,  2001. 

 

      23.   Ильинский  М.М.   Индокитай: Пепел четырѐх войн /1939 – 1979 гг./.,  М,  2000. 

 

 

      24.   Дэвидсон  Ф.Б.   Война во Вьетнаме /1946 – 1975/. /Пер. с англ./,  М,  2002. 

 

      25.  Агаев  С.Л.  Иранская революция, США и международная безопасность,   

                                                                                                                            М,   1984. 

 

      26.  Кременюк  В.А.  Борьба Вашингтона против революции в Иране,  

                                                                                                                 М,  1984. 

 

      27.   Тихонов  Ю.Н.   Афганская война Сталина.  Битва за Центральную Азию.,   

                                                                                                                                М,  2008. 

 

      28.   Громов  Б.В.   Ограниченный контингент.,  М,  1994. 

 

      29.   Иващенко  А.С.   США и Афганистан /1978 – 1989  гг./.,  М,  1997. 

 

      30.   Козырев  Н.И.   Роль дипломатии в разблокировании «афганского узла»: 

                                                                      от Женевы – 88 до наших дней.,  М,  2009. 

 

      31.   Егорин  А.З.,  Абдель Хамид  Х.А.   Война за ближневосточный мир.,  М,  1998. 



  

 

       32.   Примаков  Е.   Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами 

                            /вторая половина ХХ – начало XXI века/.,  М,  2006. 

 

       33.   Жайворонок  Б.И. и др.   Гриф  «секретно»  снят. Книга об участии  

                                                          советских военнослужащих в арабо-израильском 

                                                                                                               конфликте., М,  1997. 

 

       34   Гриневский  О.А.   Сценарий для третьей мировой войны: как Израиль чуть  

                                                                                              не стал еѐ причиной.,  М,  2002. 

 

       35.   Белоусова  К.А.   Политика США на Ближнем Востоке в 1958 – 1975  гг.,   

                                                                                                                                М,  2009. 

 

       36.   Вавилов  А.И.   Политика США в мусульманском мире на примере арабских 

                                                                         стран:  опыт критического анализа.,  М,  2009. 

 

       37.   Балдин  А.С.   Тропическая и Южная Африка в новое и новейшее время: 

                                                                               люди, проблемы, события.,  М,  2008. 

 

       38.   Мазов  С.В.   Политика СССР в Западной Африке 1956 – 1964. 

                                             Неизвестные страницы истории холодной войны.,   

                                                                                                                        М,  2008. 

 

       39.  Игнатьев  О.К.  Операция «Кобра-75» /об иностранных наѐмниках 

                                                                                                   в Анголе/., М, 1978. 

 

       40. Хазанов  А.М.  Агония и гибель Португальской империи., М, 2013. 

 

         3.2. Словарь (глоссарий) понятий и терминов по истории Востока в Новое время  

 

         1.  Ведущие социально-политические и социально-экономические системы. 

         2.  Мировая система капитализма. 

         3.  Мировая система социализма.  

         4.  Ялтинско-Потсдамская система послевоенного устройства мира. 

         5.  Германский вопрос после окончания Второй мировой войны; раскол Германии. 

         6. Парижские мирные договоры. 

         7. Система Сан-Францисских договоров и соглашний. 

         8.  Организация Объединѐнных Наций /ООН/. 

         9.  Международное право. 

       10.  Международный суверенитет. 

       11.  Независимое и суверенное государство 

       12.  Метрополия; колония.  



  

       13.  Колониализм; колониальная экспансия. 

       14.  Империя; империя колониальная. 

       15.  Империализм; империалистическая политика; империалистическая экспансия. 

       16. Общий кризис мировой капиталистической системы в первой половине  ХХ века (с 

точки зрения современной исторической науки). 

 

       17.  Кризис и крушение колониальной системы управления и эксплуатации после Второй 

мировой войны. 

 

       18.  Система международной опеки; подопечные территории. 

       19.  Холодная война. 

       20.  Железный занавес. 

       21.  Свободный мир. 

       22.  Доктрина Трумэна /«Сдерживание коммунизма»/; план Маршалла. 

       23.  Тоталитаризм, тоталитарный режим. 

       24.  Народно-демократические революции; страны народной демократии. 

       25.  Информационное бюро Коммунистических партий Советского Союза и стран 

Европы /Коминформ/. 

 

       26. Гегемонизм; гегемонистские устремления великих мировых и региональных держав. 

 

       27. Милитаризм; процесс милитаризации. 

       28. Военно-промышленный комплекс; международная торговля оружием. 

       29.  Гонка вооружений; оружие мааоового уничтожения /ОМУ/ 

       30.  Военно-политическое противостояние двух систем. 

       31.  Военно-политические блоки и союзы. 

       32.  Организация Северо-Атлантического договора /НАТО/. 

       33.  Западно-Европейский оборонительный союз /ЗЕОС/. 

       34.  Европейское экономическое сообщество /ЕЭС/; Европейский союз /ЕС/. 

       35.  Организация Варшавского договора /ОВД/. 

       36.  Совет экономической взаимопомощи /СЭВ/. 

       37.  Организация центрального договора /СЕНТО/. 

       38.  Организация договора Юго-Восточной Азии /СЕАТО/. 

       39.   АНЗЮС и АНЗЮК. 

       40.  Центральное командование /СЕНТКОМ/. 

       41.  Силы быстрого развѐртывания /СБР/. 

       42. Агрессия; локальные конфликты и войны; международные кризисы. 

       43. Геноцид. 

       44.  Информационная и психологическая война. 



  

          45.  Диверсионная и подрывная деятельность. 

          46.  Радиостанции «Свобода», «Свободная Европа» и  «Голос Америки». 

          47.  Интервенция, скрытая и открытая интервенции.  

          48.  Леводемократическое, рабочее, социалистическое и коммунистическое движения в 

развитых капиталистических странах. 

 

          49.  Международное движение сторонников мира.  

          50.  Оппозиционное и диссидентское движение в социалистических странах. 

          51.  Доктрина Брежнева /понятие коллективной ответственности стран социализма за 

судьбы мировой социалистической системы, теория ограниченного суверенитета стран 

ОВД/. 

 

          52. Национализм; национализм в метрополиях; национализм в колониальных и 

зависимых странах; шовинизм. 

 

         53. Национально-освободительное, антиколониальное и антиимпериалистическое 

движение. 

 

         54. Национально – освободительные революции, их типология. 

         55. Социализм и коммунизм на Востоке; партии авангардного типа 

         56. Теория и практика некапиталистического пути развития или социалистической 

ориентации. 

 

         57. Молодые независимые государства; освободившиеся страны. 

         58. Развивающиеся страны; «третий мир». 

         59. Глобализм в политике, экономике, идеологии и культуре; процесс глобализации. 

         60. Неоколониализм; неоколониалистская экспансия; неоколониалистская зависимость. 

 

         61. Проблема взаимоотношений  Север – Юг ; борьба за новый мировой экономический 

порядок. 

 

         62.  Движение неприсоединения /ДН/. 

         63.  Раскол Кореи на два сепаратных государства; 38-я параллель. 

         64.  Корейская война  /1950-1953 гг./. 

         65.  Женевские соглашения по Индокитаю 1954 года. 

         66.  Раскол Вьетнама на два сепаратных государства; 17-я параллель.  

         67.  Доктрина Джонсона /«Принцип домино»/. 

         68.  Партизанское движение в Южном Вьетнаме; «тропы Хо Ши Мина». 

         69. «Тонкинский инцидент» /2 августа 1964 г./; агрессия США во Вьетнаме /1964-                

1973  гг./. 

 

         70.  Доктрина Никсона /Гуамская доктрина/. 

         71.  Камбоджиский /кампучийский/ вопрос. 



  

         72.  Политическая разрядка 70-х гг. ХХ века. 

 

         73.  Хельсинский процесс;  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

/ОБСЕ/. 

 

         74.  Концепция гарантированного взаимного уничтожения; стратегический паритет.  

 

         75.  Разоруженческий процесс; ограничение гоки стратегических и ядерных 

вооружений. 

 

         76.  Исламский фундаментализм как политическое и философское течение 

мусульманской мысли. 

 

         77.  Исламскакая революция в Иране; политика экспорта исламской революции; 

исламо-эсктремизм и терроризм. 

 

         78. Гражданская война в Афганистане в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

         79. Вооружѐнное вмешательство СССР во внутриафганский конфликт /1979-                 

1989 гг./. 

 

         80.  Джихад; моджахеды /моджахеддины/; хиджрат; мохаджеры; страны-ансары. 

 

         81.  Женевские соглашения по Афганистану 1988 года. 

 

         82.  Ближневосточный конфликт; арабо-израильские противоречия и палестинский 

вопрос; международные аспекты конфликта. 

 

        83.  Антисемитизм; сионизм; Эрец-Исраэль. 

 

        84.  Трибализм; незавершѐнность процесса образования наций в Африке. 

 

        85.  Расизм; апартеид /апартхейд/; расовая и этническая сегрегация. 

 

        86.  Обострение блокового противостояния на международной арене в конце                        

70-х – первой половине 80-гг. ХХ века. 

 

        87.  Концепция «нового мышления»  М.С. Горбачѐва. 

 

       88.  Системный кризис социализма в 80-90-х гг. ХХ века. 

 

       89.  Роспуск ОВД и расширение НАТО за счѐт стран Восточной Европы. 

 

       90.  Гибридная война 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ КОРРЕКТИРУЮЩИХ  

      МЕРОПРИЯТИЙ ПО КУРСУ  «”ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”: СОДЕРЖАНИЕ И  

                                                          ПОСЛЕДСТВИЯ». 

 

 

ФИО студента (тки) _________________________________________________________ 

Курс _____ Номер группы________ 
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Общий итог, степень успеваемости или неуспеваемости студента (тки)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



  

3.3. Учебные ресурсы 
 

Материалы теоретического, практического или иного характера, 

используемые в образовательном процессе в рамках данной дисциплины, 

представленные на электронных или печатных носителях. 

 

 

              Учебные ресурсы на печатных носителях по курсу  

                «”Холодная война”: содержание и последствия». 

 

                           Источники и учебно-методическая литература.  

 
 

           1.  Системная история международных отношений:  События и документы. 

                                                    1918 – 2003.  В  4-х томах. /Под  ред.  Богатурова А.Д./,   

                                                                                                                            М,  2003 -2004.     

 

           2.  Советский фактор в Восточной Европе, 1944 – 1953: Документы.  

                                                                                  В 2-х томах., М, 1999 – 2001. 

 

           3.   Сборник российско-китайских договоров,  1949 – 1999., М, 1999. 

 

           4.   Русско-китайские отношения  в  ХХ  веке.  Материалы и документы. 

         /Отв. ред.  Тихвинский  С.Л.  Сост.  Ледовский  А.М.,  Мировицкая  Р.А.,   

                                                            Мясников  В.С./,  тома  I – V., М, 1993 – 2010. 

  

           5.  Палестинская проблема:  Документы ООН, международных организаций и 

                                                                                                              конференций, М, 1984. 

 

           6.  Советский Союз и ближневосточное урегулирование 1967-1988. 

                                                                        Документы и материалы, М, 1989. 

 

           7.   Ближневосточный конфликт: из документов Архива внешней политики РФ. 

                                                                            Т. 1 – 2. /Под ред. Наумкина  В.В./, М, 2003. 

 

           8.  Советско-израильские отношения. Сб. документов. В 2-х томах. 1941 – 1953., 

                                                                                                                                         М, 2000. 

 
           9.  Громыко  А.А.   Памятное., М, 1990, кн. 1, 2.  

 

         10.  Добрынин  А.Ф.  Сугубо дрверительно: посол в США при шести  

                                                     президентах США /1962 – 1986 гг./., М, 1997. 

 
         11.  Арбатов  Г.А.   Дело.  Ястребы и голуби холодной войны., М, 2009. 

 

         12.  Арбатов  Г.А.   Уравнение безопасности., М, 2010.  

 

 

 

 



  

        13.  Бажанов Е.  Актуальные проблемы международных отношений. Избранные 

                                                                                          труды в 3-х томах., М, 2001 – 2002. 

 

        14.  Примаков  Е.   Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами 

                             /вторая половина ХХ – начало XXI века/., М, 2006.  
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М, 1991. 

 

 

            Краевая научная  

                 библиотека 

 

1 

 

7 

 

Филитов  А.М.  Германский вопрос: от раскола к объединению., М, 1993. 
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                библиотека 

 

1 

 

9 

 

Сафронов  В.П.  СССР – США – Япония в годы «холодной войны».  

1945 – 1960 гг., М, 2002. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

10 

 

Воскресенский  А.Д.  Россия и Китай: теория и история межгосударственных  

отношений., М, 1990. 

 

 

          

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 



  

 

 

11 

 

Галенович Ю.М.  Россия – Китай – шесть договоров., М, 2003. 

 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

12 

 

 

 

Торкунов  А.В.  Загадочная война: корейский конфликт 1950 – 1953 годов., М, 2000. 

 

     

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

13 

 

Орлов  А.С., Гаврилов  Е.А.  Тайны корейской войны., М, 2003. 

 

 

 

              Краевая научная  

                   библиотека 

 

1 

 

14 

 

Ильинский  М.М.  Индокитай: Пепел четырѐх войн /1939 – 1979 гг./.,  М, 2000. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

 

1 

 

15 

 

Дэвидсон  Ф.Б.  Война во Вьетнаме /1946 – 1975/.  

/Пер. с англ./, М, 2004. 

 

 

             Краевая научная  

                   библиотека 

 

1 

 

16 

 

Феклисов  А.С.  Карибский ракетно-ядерный кризис. Кеннеди исоветская агентура.,  

М, 2001. 

 

 

              Краевая научная  

                   библиотека 

 

1 

 

     17 

 

Микоян  С.А.  Анатомия Карибского кризиса., М, 2006. 

 

 

 

               Краевая научная 

                    библиотека 

 

1 

 

18 

 

Тихонов  Ю.Н.  Афганская война Сталина. Битва за Центральную Азию.,  

М, 2008. 

 

 

                Краевая научная 

                     библиотека 

 

1 

 

19 

 

Громов Б.В.  Ограниченный контингент., М, 1994 

 

 

 

 

     

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

 

1 

 

20 

 

Арунова М.Р.  Афганская политика США в 1945 – 1999 гг.  

/Краткий очерк/, М, 2000. 

 

 

 

 

               Краевая научная 

                    библиотека 

 

1 



  

 

 

     21 

 

Агаев С.Л.  Иранская революция, США и международная безопасность., М, 1984. 

 

 

 

              Краевая научная  

                   библиотека 

 

                              1 

 

22 

 

Евсеев  В.В.  Иран, уран и ракеты., М, 2009. 

 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

23 

 

                        Звягельская  И.Д.  Ближневосточный конфликт: история, динамика,  

                                                   перспективы. Конспект лекций., М, 2005. 

 

 

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

24 

 

Белоусова  К.А.  Политика США на Ближнем Востоке в 1958 – 1975 гг., М, 2009. 

 

    

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

25 

 

Балдин А.С.  Тропическая и Южная Африка в новое и новейшее время:  люди,  

проблемы, события., М, 2008 

 

  

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 Методические пособия, рекомендации   

  

   1 

     

        РПД «”Холодная война”: содержание и последствия». Сост. Турчанов Е.В.  

 

ИРЦ исторического факультета, 

Взлѐтная 20 

 

 

         1     Необходимо в сеть 

 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                          3.3.2. Карта материально-технической базы дисциплины  
 

                                                                     «”ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”: СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ» 
        (наиименование дисциплины) 

                                                                                       для студентов образовательной программы 
         44.03.01, «История» 

           (направление, шифр)  

 

          (Общая трудоѐмкость дисциплины 2 з.е.) 

 

 

 

 

 

        Аудитория 

 

                                                                 Оборудование 

       (наглядные пособия, макеты, модели, лабораторное оборудование, компьютеры, 

         интерактивные доски, проекторы, информационные технологии, программное   

                                                              обеспечение и др.) 
                                                                                                                    

                                                                                                                       Лекционные аудитории 

 

     

          №  2-03 

          

 

         В наличии или берутся на кафедре всеобщей истории и и в информационо-ресурсном центре 

                                                                 исторического факультета КГПУ 

                                    

 

          № 2-11 

 

                                                                               Аналогично 

 

 

          № 2-17 

 

                                                                               Аналогично 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                               

                                                                                              Аудитории для практических/лабораторных занятий 

 

 

          № 2-15 

 

           

         В наличиии или берутся на кафедре всеобщей истории или информационно-ресурсном центре 

                                                                    исторического факультета КГПУ 

 

           

          № 3-02 

 

                                                                              Аналогично 

 

          

          № 3-17 

       

                                                                              Аналогично 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                                     Лист внесения изменений 

 
 

                                            Дополнения и изменения в учебной программе на 201/___/_________ учебный год 

 

                                            В учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

                                            1. 

 

                                            2. 

 

                                            3. 

 

                                            Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

                                            “____” ___________ 201/___ г.,  протокол № __________ 

 

 

                                           Внесѐнные изменения утверждаю 

 

                                           Заведующий кафедрой                                                           ________________________________________________ 

 

 

                                           Декан факультета (директор института)                              ________________________________________________ 

 

 

                                           “____” ____________ 201/___ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                     Лист согласования рабочей программы дисциплины с другими 

                                                                    дисциплинами образовательной программы 

                                                                            на 201 ___ / __________ учебный год 

 

 
     

     Наименование дисциплин, 

изучение которых опирается на  

          данную дисциплину 

   

               

                   Кафедра 

          Предложения об 

изменениях в дидактических 

       единицах, временной  

        последовательности  

              изучения и т.д. 

              Принятое решение 

              (протокол №, дата) 

                      кафедрой, 

                 разработавшей 

                     программу 

    

    

    

 
 

 

Заведующий кафедрой                                                                                  ____________________________________________________________ 

 

Председатель НМС                                                                                       ____________________________________________________________ 

 

 

“____” ___________________ 201 ___ г. 
 


