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1. Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции: 

УК ОС – 1 Способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

2. План курса: 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1 История в системе гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

История как одна из социально-гуманитарных наук. Объект и предмет 

исторической науки. Специфика предмета истории по отношению к предметам других 

наук, изучающих общество. Определение исторической науки. 

Критерии, позволяющие отличить научную работу по истории от литературного 

произведения, летописи, публицистики, от лженаучных концепций. 

Понятие исторического источника. Исторический источник как носитель 

информации. Исторический источник как посредник между исторической реальностью и 

исследователем. Классификация исторических источников. Критика источников как 

метод исторической науки. 

Методы исторических исследований. Классификация методов. Формы 

представления результатов в исторической науке. Научно-исторические факты и 

исторические концепции. Функции исторической науки. 

Теория и методология исторической науки, их взаимосвязь. Понятие методологии 

истории. Роль методологии в историческом исследовании. Основные проблемы 

методологии истории. Проблема определяющего фактора. Проблема субъекта, структуры 

и направленности исторического процесса. Проблема общественного прогресса. 

Основные подходы к осмыслению всемирной истории. Стадиальный подход 

(формационная теория К. Маркса, теория модернизации Д. Лернера, У. Ростоу, С. Блека и 

др., теория постиндустриального общества Д. Белла). Цивилизационный подход (теория 

множественности независимых цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойнби, теория двух 

миров Аристотеля и М. Вебера, концепции типов исторического развития Н.А. 

Данилевского, Л.И. Семенниковой, Л.С. Васильева). Синтезный подход (концепция 

чередования лидерства Востока и Запада А.С. Панарина, мир-системный анализ Ф. 

Броделя и И. Валлерстайна, глобально-стадиальная эстафетная концепция Ю.И. 

Семенова). Достоинства и недостатки концепций и подходов. Перспективность 

синтезного подхода к истории. 

Проблема макроструктуры человечества. Понятие цивилизации и его аспекты. 

Понятие локальной цивилизации. Основные локальные цивилизации. Типы 

исторического развития и цивилизации, для которых эти типы развития характерны. 

Развитие в рамках годового цикла (сообщества, не достигшие стадии цивилизации), 

восточный тип развития (исторические древневосточные цивилизации, конфуцианская, 

индо-буддийская, исламская), западный тип развития (западная цивилизация и 

историческая древнерусская), смешанный тип развития (историческая византийская 

цивилизация, российская, латиноамериканская, центральноафриканская). 

Проблема периодизации всемирной истории. Критерии периодизации и границы 

периодов. Краткая характеристика основных периодов истории человечества, 

учитывающая возникновения локальных цивилизаций и типов исторического развития. 

Первобытное общество (40 тыс. лет назад – 4-3 тыс. до н.э.). Древний Мир (4-3 тыс до 

н.э. – 5 в. н.э.). Средние Века (5-15 вв). Новое Время (16 – 60-е гг. XX вв.). Новейшее 

Время ( с 60- 70 гг. XX в.). 

Проблема места России в мире. Причины существования проблемы. Основные 

подходы к решению проблемы. Россия – общество западного типа (западники, 



российские либералы, советская историография, Ю.В. Яковец и др.). Россия – общество 

восточного типа (К. Витфогель). Россия – самобытное общество (Филофей, славянофилы, 

евразийцы, Л.В. Милов, А.С. Панарин, Д.Е. Сорокин и др.). Россия – искусственное 

объединение различных цивилизаций (А.С. Ахиезер, Л.И. Семенникова и др.). 

Аргументы «за» и «против» обозначенных подходов. Идентификация России как 

самобытного общества, самостоятельной пограничной цивилизации, относящейся к 

смешанному типу исторического развития (наложение восточного влияния на 

изначальный западный тип). 

Возникновение и развитие исторической науки в России. Изучение отечественной 

истории в Российской империи, крупнейшие историки и их концепции исторического 

пути России. Историческая наука в СССР и ее особенности. Историческая наука в 

современной России: характерные черты. Ключевые проблемы отечественной истории. 

Тема 2. Средневековая история России и Европы: сравнительно-исторический 

анализ. 

Происхождение содержание термина "средние века". Хронологические рамки 

европейского средневековья и проблемы периодизации. Понятие "феодализм", его 

происхождение и существующие трактовки.  Страны Востока и Европы в средние века. 

Кризис позднеримского общества. Становление института христианской церкви и 

христианской догматики. Проблемы упадка позднеримского общества в историографии.  

Протофеодальные элементы в социальных институтах и общественных отношениях 

античного мира. 

Варварские народы Европы до "Великого переселения народов". Проблемы 

этнического происхождения кельтов, германцев и славян.  Уровень хозяйственного 

развития кельтских и германских племен; различные точки зрения на эту проблему. 

Формы социальной организации и своеобразие культурного развития народов кельтского 

и германского этносов. Характер отношений с античным миром. Степень романизации 

отдельных народов. 

Великое переселение народов" и образование варварских королевств. 

Хронологические рамки и причины массовых переселений в Европе. Готские племенные 

союзы в Причерноморье. Нашествие гуннов. Продвижение вестготов и остготов на Запад. 

Битва при Адрианополе. Разгром Рима Аларихом. Гунны в V в. Аттила и его походы. 

Битва на Каталаунских полях. Аэций. Вестготское королевство в южной Галлии, 

своеобразие его социальной структуры и системы управления. Завоевание Испании.  

Эволюция системы управления и общественной структуры в вестготской Испании.  

Разгром Рима вандалами. Падение Западной Римской империи и образование Остготского 

королевства. Теодорих Великий. Земельные разделы. Римская аристократия на службе у 

остготского правителя. Симмах Младший. Боэций. Кассиодор. Римские традиции в 

политической и духовной культуре остготской Италии. Гото-византийские войны. 

Завоевание Италии лангобардами. Альбион. Эволюция общественных отношений в 

лангобардской Италии. 

Результаты и последствия массовых переселений народов.  

Франкское общество и государство. Процесс феодализации в VI-IХ вв. Социально-

экономическое и политическое своеобразие Галлии накануне вторжения франков. Франки 

до завоевания Галлии. Хлодвиг и его политика. Запись обычного права. Салическая 

правда. Принятие христианства; особенности христианизации франкского населения. 

Организация управления во франкском государстве. Политическая борьба Меровингов. 

Ослабление королевской власти. 

 Хозяйственная и социальная жизнь галло-римского и франкского населения в VI - 

VII в.в. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Ее социально-политические 

результаты. Битва при Пуатье. Союз с папством. Захват королевской власти 

ПипиномКоротким. Походы в Италию.  



 Личность Карла Великого. Образ императора в рыцарском эпосе и средневековой 

историографии. Завоевательные походы. Образование империи. Военная реформа. 

Реформа судопроизводства. Организация управления при Карле Великом, введение 

вассальной структуры.  Церковь и империя. 

 Пути складывания феодально зависимого крестьянства в VIII - IX в.в. Прекарные 

грамоты и другие источники для изучения этого процесса. Иммунитет. Феодальная 

сеньория. Воздействие процесса феодализации на социальную, экономическую и 

политическую жизнь Каролингского общества. Распад Каролингской империи. Людовик 

Благочестивый. Верденский договор. Последствия распада империи. 

Раннефеодальное государство и общество в Англии и Скандинавии в V1-Х1 вв. 

Этнический состав населения и степень романизации Британии. Завоевание страны 

англосаксами и его последствия. Политическое устройство, социальная структура и 

экономическое развитие англосаксонских королевств. 

 Природные особенности Скандинавии. Хозяйственная деятельность и социальное 

развитие скандинавских народов.  Культура скандинавских народов и языческие 

верования. Походы викингов.  Христианизация Скандинавии. Образование Датского и 

Норвежского королевств.  Раннефеодальное государство в Швеции.        Норманнское 

вторжение. Альфред Великий. Образование единого государства в Англии IX в. Канут 

Великий.  Датское господство и его падение. 

Становление института христианской церкви и христианской догматики. Ориген. 

Вселенские соборы .Аврелий Августин. Василий Великий. Григорий Богослов. 

Монашество и монастыри на Востоке и на Западе и миссионерская деятельность.  

Рост церковных владений и прерогатив. Возрастание роли Римских епископов. 

Папа Григорий Великий. Развитие церковной доктрины: признание “филиокве”, 

Псевдоисидоровы декреталии. Роль церкви в западноевропейском средневековом 

обществе. Обмирщение церкви. Проблема светской инвеституры. Упадок папства в Х - 

первой половине XI вв. Клюнийское движение. Усиление и теократические притязания 

папства при Григории VII. 

Конфликт между западной и восточной церковью и раскол (схизма) в середине XI 

в. Своеобразие организации и догматики восточно-христианской и западно-христианской 

церквей.   

Своеобразие этнического и социально-экономического развития Германии. 

Особенности зарождения и развития феодальных отношений в Германии. Специфические 

черты политического строя Германии Х в. Оттон I. Борьба с венграми.  Церковь и 

королевская власть в Германии. 

Региональные особенности социально-экономического и политического развития 

Италии. Судьбы итальянских городов в раннем средневековье. Папская область. Роль 

папства в политической жизни Италии.  

Походы Оттона I в Италию. Провозглашение империи. Внешняя политика королей 

Саксонской династии. Подчинение Северной и Средней Италии германским императорам 

и его последствия. Междоусобная борьба в Италии и внешние вторжения в 1Х-Х вв. 

Норманнское завоевание Юга Италии.  

Ослабление королевской власти во Франции. Борьба с норманнами. Последние   

Каролинги. Гуго Великий. Приход к власти династии Капетингов. Гуго Капет и его 

приемники. Особенности феодальных отношений во Франции. 

Причины и основные этапы образования государства у восточных славян. 

Норманнская теория и ее аспекты. Взгляды норманнистов и антинорманнистов. Проблема 

происхождения этнонима «Русь». Периодизация истории Киевской Руси, краткая 

характеристика периодов становления, расцвета и упадка. Принятие христианства от 

Византии: причины и последствия. Внешнеполитические контакты Киевской Руси. 

Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. «Русская 

Правда». 



Хозяйственная деятельность населения, натуральный характер хозяйства, формы 

собственности, проблема работников древнерусских вотчин. Пути возникновения городов 

в Древней Руси и их роль в политической и социально-экономической структуре 

государства. Социальная структура общества. Концепции интенсивного формирования 

феодальных отношений Б.Д. Грекова, «государственного феодализма» Л.В. Черепнина и 

«общинного строя» И.Я. Фроянова. Организация центральной власти, формы ограничения 

всевластия князей. Функции князей и Боярской Думы, роль вече. Территориальное 

устройство Древней Руси. 

Киевская Русь, античные полисы и варварские государства Западной Европы: 

сходство и различия. Вывод о том, что Киевская Русь представляла собой общество 

западного типа. Общая направленность развития русских земель в домонгольский период: 

зарождение феодальных отношений, распад на отдельные княжества и сближение в 

структурном отношении с политически раздробленными государствами средневековой 

Западной Европы. 

Причины и предпосылки появления самостоятельных княжеств на территории 

Киевской Руси. Общая характеристика русских земель периода раздробленности. 

Формирование нескольких моделей развития древнерусского общества и государства. 

Новгородская земля, Юго-Западная Русь, Северо-Восточные русские земли: особенности 

социально-экономического развития, соотношение власти князей и бояр, роль веча. 

Завоевания крестоносцев в Прибалтике. Оборона Северо-Западных русских земель. 

Ярослав Всеволодович и Александр Невский. 

Татаро-монгольское нашествие на Русь: цели, причины успешности, итоги. Русские 

земли в составе Монгольской империи. Формы экономической и политической 

зависимости русских земель от Золотой Орды. Набеги ордынцев на Русь. 

Дискуссия в исторической литературе о роли монголо-татарского ига в истории 

России. С.М. Соловьев; В.О. Ключевский; Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров и евразийцы; 

советская историческая школа; Л.Н. Гумилев. Вывод о том, что в период монголо-

татарского ига изменился тип исторического развития русских земель, начала 

формироваться пограничная российская цивилизация. 

Русь, Орда и Литва. Литва как альтернативный центр объединения русских земель. 

Причины и предпосылки (экономические, социальные, политические, этнические и 

духовные) объединения княжеств в Северо-Восточной Руси. Причины превращения 

Москвы в столицу Российского государства. Первая группа причин: формирование в 

Северо-Восточной Руси системы местных великих княжений; усиление Тверского, 

Московского, Суздальско-Нижегородского княжеств в первой половине XIV в.; быстрое 

экономическое развитие этих княжеств, рост численности населения, расположенность 

столиц на удобных транспортных артериях в относительной безопасности от внешних 

врагов или Орды. Вторая группа причин: политика московских князей (субъективный 

фактор) - использование Золотой орды для усиления собственного княжества в конце XIII 

– первой половине XIV вв.; стремление превратить Москву в центр общенациональной 

борьбы против Орды со второй половины XIV в. Этапы объединения русских земель 

вокруг Москвы. Политический упадок Золотой Орды и ликвидация монголо-татарского 

ига. 

Понятие централизованного государства. Формирование системы власти, 

общерусского войска, становление самодержавия. Иван III, Василий III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Законодательное оформление процесса создания единого государства. 

Специфика процесса и результата объединения русских земель по сравнению с 

аналогичными феноменами в Западной Европе. 

 

Тема 3. Эпоха Возрождения и Реформация: представители, общественная 

мысль, историческое значение. 



Периодизация Эпохи Возрождения. Течения философии, литературы и искусства. 

освещение основных подходов к изучению этой эпохи. Итальянские города-коммуны как 

главные центры искусства этого времени, роль нищенствующих орденов как заказчиков 

и покровителей искусства. 

Политическая и культурная обстановка во Флоренции 15 в. Роль семейства 

Медичи. Структура флорентийского патронажа в период кватроченто. Становление 

нового художественного видения: ориентация на подражание природе и изучение 

античности. Преобразование традиций интернациональной готики, благодаря обращению 

к античности и творчеству мастеров Проторенессанса. Высокое Возрождение: история 

термина и его значения. Контрреформация в Италия. Цели и постановления 

Тридентского собора. Новая художественная политика церкви и ее реализация в 

различных центрах. Требования к архитектуре и интерьерам церковного здания. 

Воплощение идеала церковного интерьера Виньолой в ц. Иль Джезу. Реформа 

церковного интерьера Дж. Вазари во Флоренции и её последствия. 

 

Тема 4. Возникновение Европейских государств и США в Новое время. Россия 

в эпоху Петра I. 

Английская буржуазная революция XVII века. Предпосылки буржуазной 

революции в Англии. «Петиция о праве» 1623 года. Основные этапы и особенности 

английской революции. Образование буржуазного государства в Англии. «Долгий 

парламент» и его акты. Гражданская война, казнь короля и провозглашение республики.  

Индепендентская республика и протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1679 

г. Карательные органы.  

Реставрация монархии. Зарождение политических партий. «Хабеас корпус акт» 

1679 г., «Билль о правах» 1689 г., «Акт о престолонаследии» 1701 г.  

Формирование английской конституционной монархии.Утверждение 

двухпалатной системы. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 – 1885 гг. Король. 

Кабинет министров. Утверждение принципа ответственности правительства перед 

парламентом. Развитие английского парламентаризма в XVII – XIX вв. 

Переход Англии к империализму, изменение государственного строя. 

Особенности английского империализма. Образование лейбористской партии. Реформы 

местного управления. Усиление роли кабинета министров. Начало кризиса 

парламентаризма. 

Английская колониальная империя. Формы колониального господства («Акт о 

действительности колониальных законов» 1865 г.). Британская империя в 1871 – 1918 гг. 

Колониальные воины. Положение Ирландии и Индии. 

Эволюция государственного и общественного строя Великобритании XIX-XX вв. 

Практическое занятие проводится в форме групповой работы студентов в триадах. 

Каждая триада выбирает конкретный британский регион и выявляет его социальные 

(первый студент), политические (второй студент) и культурно-исторические (третий 

студент) черты. Через обсуждение разных территорий формируется полное 

представление о развитии Великобритании указанного периода. 

Европейская колонизация американского континента в XV-XVIII веках. 

Английские колонии в Северной Америке в XVII-XVIII веках. Основание первых 

колоний. Управление колониями со стороны британского правительства. Различия в 

административном статусе. Соглашение на «Мэйфлауэре». Социально-экономическое 

развитие колоний. Рабы и сервенты. Протестантская этика, культура и образование в 

колониях. Роль американского Просвещения в появлении сепаратистских идей.  

Война за независимость США. Причины недовольства колонистов политикой 

метрополии. «Нестерпимые законы». Бостонская бойня. Бостонское чаепитие. 

Континентальные конгрессы. Декларация независимости и Статьи конфедерации. Ход 

боевых действий в Северной Америке. Дипломатическая борьба США за международную 



поддержку. Роль Франции в победе колонистов. Парижский мирный договор. Трудности 

послевоенного развития США. Восстание Даниэля Шейса. Конституция США и Билль о 

правах.  

США в первой половине XIX века: общество, экономика, политика. Становление 

государственной системы США. Противоречия Гамильтона и Джефферсона. Англо-

американская война 1812-1814 гг. Распад партии федералистов. Развитие американской 

экономики. Ирландская иммиграция. Проблема рабского труда. Эффективность 

плантационного хозяйства. Демократические реформы президента Джексона. Движение 

на Запад. «Миссурийский компромисс». 

Гражданская война в США  Различия в социально-экономическом развитии 

Севера и Юга. Аболиционизм, восстание Джона Брауна. Президентские выборы 1860 г. 

Создание Конфедеративных Штатов Америки и начало Гражданской войны. Внутренняя 

политика президента Линкольна: закон о гомстедах, негритянское население в 

федеральной армии. Дипломатическая борьба вокруг Гражданской войны. Поражение 

конфедератов. Роберт Ли. Улисс Грант. 

Реконструкция Юга. Реконструкция – вторая фаза гражданской войны. План 

Реконструкции президента Линкольна. Конфликт конгресса и президента Джонсона. 

Реконструкция Юга по плану радикальных республиканцев. Диктатура республиканцев 

на Юге: «саквояжники» и «прохвосты». Завершение и ревизия демократических 

преобразований. Законы Джима Кроу. Ку-клукс-клан. Трактовка Реконструкции Юга в 

исследованиях американской историографии. 

Политико-экономическое развитие США на рубеже XIX-XX веков. Урбанизация 

США в конце XIX века. Рост крупного производства, слияние финансового и 

промышленного капитала. Экономическое положение рабочих и фермеров. 

Антитрестовские законы Шермана и Клейтона. «Честный курс» Теодора Рузвельта. 

Социальные реформы Вильсона.  

США в Первой мировой войне. Политика США в начальный период Первой 

мировой войны. Аргументы Вильсона за вступление США в войну. Ситуация на 

европейских фронтах в 1917 г. Боевые операции американских сил в Европе. «14 пунктов 

Вильсона». Идея создания Лиги Наций. Критика Вильсона в США за 

внешнеполитический курс. Послевоенные конференции в Вашингтоне и Сан-Франциско. 

Великая депрессия. Эпоха просперити. Экономическая политика президентов 

Гардинга и Кулиджа. «Сухой закон». Политическая активность профсоюзов и 

социалистических организаций в США.  Федерация кооперативного содружества.  Крах 

фондовой биржи в Нью-Йорке в 1929 г. Великая депрессия. «Новый курс» Франклина 

Рузвельта.  

США во Второй мировой войне. Нападение Японии на Пирл-Харбор. Переход 

североамериканской экономики на военные рельсы. Создание антигитлеровского союза.  

США на международных конференциях военного времени. Боевые операции на Тихом 

Океане. Манхэттенский проект и первое применение атомной бомбы. Капитуляция 

Японии. Роль США в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений. 

Тема 14. Холодная война и Карибский кризис. Послевоенный экономический бум 

в США. Выступление Черчилля в Фултоне. План Маршалла. Создание НАТО. 

Маккартизм. Война в Корее. Гонка вооружений. Кубинская революция 1956-1959 гг.  

 США в 1970-80-е годы.  Политика разрядки президента Никсона. Улучшение 

отношений США и КНР. Хельсинкское совещание 1975 г. Мировой экономический 

кризис 1970-х гг. Уотергейт. Движения за гражданское равноправие в США. 

«Рейганомика». Стратегическая оборонная инициатива. Президент Буш-старший, 

завершение «холодной войны». Создание НАФТА. 

Основные направления модернизации и европеизации страны. Военные реформы: 

создание Балтийского флота и регулярной армии, введения рекрутской системы и 

системы формирования командного состава армии, открытие учебных заведений, 



которые готовили офицеров-специалистов, создания мануфактур, способных обеспечить 

армию и флот вооружением и снаряжением. Политические реформы: принятие Петром I 

титула императора, замена приказов коллегиями, реформы местного управления, 

церковная реформа. Экономическая политика Петра I: увеличение количества 

мануфактур, проведение политики меркантилизма, изменение налоговой системы, рост 

налогового бремени. Социальная политика: изменение социальной структуры общества, 

открытие политической элиты (табель о рангах), использование крепостного труда в 

промышленности, содействие формированию класса предпринимателей. Реформы в 

области образования, культуры и быта: становление светской системы образования, 

подготовка и издание первых учебников, появление первого (академического) 

университета и академии наук, реформа календаря, летосчисления и шрифта, появление 

светской литературы и искусства и зарождение светского общества. 

Основные направления внешней политики России: южное (Азовские походы, 

Прутский поход), западное (Северная война, развитие политических, торговых и 

культурных контактов с европейскими странами), юго-восточное (Каспийский поход). 

Типологическое сравнение Российской империи, традиционных восточных 

империй и западных колониальных. Дискуссия о Петре I в отечественной историографии. 

Итоги реформ Петра Великого как первой в истории России модернизации: 

преодоление отставания России в военной сфере и сокращение разрыва между Россией и 

Западной Европой в области экономического развития; формирование в России 

абсолютизма западного типа с некоторыми особенностями; завершение процесса 

превращения России в империю; расширение территории страны, получение удобного 

выхода к Балтийскому морю, упрочение международного авторитета России и 

превращение ее в европейскую державу; появление светской культуры; расширение 

сферы действия крепостного права, обнищание народа и «перенапряжение» страны. 

Место петровской модернизации в истории России. Сохранение импульса 

петровской модернизации после его смерти. 

Социально-экономическая основа модернизации. Усиление крепостного права в 

XVIII веке, «золотой век» русского дворянства, расширение его привилегий, жалованная 

грамота дворянству. Попытки крестьянских реформ Павла I, Александра I и Николая I. 

Развитие мануфактурной промышленности в XVIII веке. Промышленная революция в 

Англии. Паровой двигатель, железные дороги, пароходы. Новые технологии в военном 

деле и начало непрерывной военно-технической гонки. Распространение новых 

технологий на Европейский континент. Начало промышленного переворота в России. 

Сохранение и совершенствование абсолютистской системы. Специфика 

российского абсолютизма в XVIII веке. Эпоха дворцовых переворотов в России: период 

политической нестабильности. Поиски идейного обоснования абсолютизма. Идеология 

Просвещения: основные идеи. Роль идеологии Просвещения в историческом развитии 

Англии, Франции и США, стран Центральной, Северной Европы и России. Просвещение 

и Великая Французская революция. Понятие просвещенного абсолютизма. Дискуссия в 

исторической литературе по вопросу о его сущности. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II: замысел и реализация. Сравнение политики просвещенного абсолютизма в 

Европе и в России. Необходимость реформирования государственного аппарата России в 

первой половине XIX в. Политика «правительственного либерализма» Александра I. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I.  
 

Тема 5. Модернизационные процессы в России и мире во вт. пол. XVIII – нач. 

ХХ века. 

Реформирование России при Николае I. Рост роли бюрократии и ослабление 

влияния дворянства на абсолютистский режим в России. 

Рост военно-политического могущества России и её влияния на европейскую 

политику. Участие России в Семилетней войне 1756-1763 гг. и в войне против 



революционной Франции в 1798-1799 гг. Участие России в войнах против 

наполеоновской Франции. Победа России в Отечественной войне 1812 г. и зарубежные 

походы русской армии. Значение разгрома войск Наполеона для укрепления 

международных позиций России. Венский конгресс. Территориальная экспансия. 

Получение выхода к Черному морю и присоединение Крыма в результате войн с Турцией 

во второй половине XVIII в. Участие России в трех разделах Речи Посполитой в 1772, 

1793 и 1795 гг. Продвижение на Кавказ, начало Кавказской войны. Восточный вопрос. 

Крымская война: причины и последствия поражения России. 

Итоги периода: исчерпанность модернизационного импульса, необходимость 

новой модернизации. 

Либеральные реформы Александра II. Причины и предпосылки реформ. Отмена 

крепостного права. Земская, городская, судебная и военная реформы. Политика 

Александра II в области образования. Попытка либерализации экономической политики. 

Итоги реформ и их значение для развития России. Нарастание противоречий в обществе. 

Недовольство реформами «справа» и «слева». Убийство Александра II. 

Причины изменения политического курса в 80-е гг. XIX века. Александр III: 

корректировка реформ 60-х - 70-х гг. Итоги реформирования России в XIX веке. 

Основные направления общественно-политической мысли. Особенности 

либерализма, консерватизма и социализма в России. 

Направления внешней политики. Западное направление: борьба за отмену условий 

Парижского трактата о нейтрализации Черного моря; союз с Пруссией (с 1870 г. с 

Германской империей) и Австро-Венгрией; изменение внешнеполитической ориентации 

в конце века. Взаимоотношения с США. Юго-Восточное направление: завершение 

борьбы за Кавказ; присоединение Средней Азии. Дальневосточное направление: 

присоединение Амурской области и Уссурийского края, определение границы между 

Россией и Китаем по реке Амур; попытки решения территориальных проблем с Японией 

(вопрос о принадлежности Сахалина и Курильских островов). 
 

Тема 6. СССР и мир в ХХ веке. 

Причины Второй мировой войны. Цели основных субъектов международной 

политики в предвоенный период и их реализация во внешней политике соответствующих 

государств. Противоречивость внешней политики Англии, Франции и СССР. 

Мюнхенское соглашение (сентябрь 1838 г.) и оккупация Германией Чехословакии (март 

1939 г.). Англо-франко-советские переговоры (март-август 1939 г.). Советско-германский 

пакт о ненападении и секретный протокол (23 августа 1939 г.). Дискуссия в исторической 

литературе об оценке советско-германского соглашения. Вооруженные конфликты с 

Японией в 1938-39 гг. и заключение с Японией пакта о нейтралитете (апрель 1941 г.) 

Начало Второй мировой войны. Расширение территории СССР и советско-

финская война 1939-1840 гг. Политическая карта Европы к лету 1941 г. 

Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. 

Отступление Красной армии летом - осенью 1941 г. и его причины. Эвакуация 

промышленности. Битва под Москвой. Отступление советских войск на южном 

направлении в мае-ноябре 1942 г. 

Образование антигитлеровской коалиции: причины и формы сотрудничества. Ф. 

Рузвельт, У. Черчилль, И.В. Сталин как лидеры коалиции. Оккупационный режим. 

Сопротивление агрессору и коллаборационизм в СССР. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Экономика Советского Союза в годы 

войны. Ленд-лиз и его значение для СССР. 

Наступательные операции Красной армии в 1944 году. Освобождение территории 

СССР. Открытие второго фронта: высадка союзников в Нормандии (июнь 1944 г.) 

Военные действия советских войск в Европе в 1944-1945 гг. Ялтинская конференция, 



значение ее решений для послевоенного переустройства Европы. Штурм Берлина. 

Капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. Потсдамская 

конференция. Вступление СССР войну с Японией. Применение США ядерного оружия. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский процесс. «Вторая волна» русской эмиграции. Итоги 

Второй мировой войны.  

Основные тенденции развития советского общества. Урбанизация, развитие 

образования. Демографические изменения. Усложнение социальной структуры. 

Усложнение экономической системы. Сложности планирования и управления 

экономикой на новом этапе её развития. Снижение темпов экономического роста. 

СССР в 1945-1953 гг. Восстановление и реконверсия промышленности: источники 

и итоги. Ликвидация ядерной монополии США. Усиление административного нажима на 

деревню. Дискриминация колхозного крестьянства как людей «второго сорта». 

Коллективизация в западных областях Белоруссии и Украины, в республиках 

Прибалтики и в Правобережной Молдавии. Голод 1946-1947 гг. Отмена карточной 

системы и конфискационная денежная реформа. 

Крах надежд на ослабление партийно-государственного контроля и новая волна 

репрессий. Постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». Борьба против 

«космополитизма» и «низкопоклонства» перед Западом. Реакция в естествознании: 

разгром генетики, осуждение квантовой механики, теории относительности, 

кибернетики. «Ленинградское дело» (1949-51). «Дело врачей» (1952-53). Смерть Сталина. 

СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.) Борьба в политическом руководстве 

страны после смерти И.В. Сталина. Победа Н.С. Хрущева. Отказ от массовых репрессий. 

ХХ съезд КПСС и начало десталинизации общества. «Оттепель» в области культуры. 

Высокие темпы развития промышленности, в том числе, предприятий группы «Б». 

Успехи в освоении космоса. Изменение социальной политики: повышение зарплат и 

пенсий, «индустриализация быта», жилищное строительство; начало выдачи 

колхозникам паспортов и выплаты пенсий. Реформы в аграрной сфере, их 

противоречивость. Провозглашение КПСС курса на построение коммунизма (1961 г.). 

Реформа управления гражданской промышленностью: переход от отраслевого к 

территориальному принципу. Реформа планирования. Падение темпов экономического 

роста. Кризис в сельском хозяйстве: начало импорта зерна, сокращение поголовья скота. 

Смещение Н.С. Хрущева с высших партийных и государственных должностей. 

Развитие СССР в 1964-1985 гг. Приход к власти Л.И. Брежнева. Колебания между 

попытками децентрализации экономики, внедрением хозрасчета в промышленности и 

усилением централизованного управления. Победа тенденции к усилению централизации 

в условиях постепенной потери управляемости народно-хозяйственного комплекса. 

Период успешного экономического развития (1965-1969): хозрасчетная реформа, 

вложение денег в аграрный сектор. Годы «застоя» (1970 - начало 1985): консервация 

неэффективной экономической системы и, как следствие, прогрессирующее падение 

темпов экономического роста. Противоречие между огромным экономическим 

потенциалом СССР, способностью советской экономики производить любые виды 

сложной, высокотехнологичной продукции и отсутствием механизмов экономического 

саморазвития, прогрессирующим игнорированием НТР. Утрата советской общественной 

моделью значительной части своих характерных черт. 

Усиление контроля в идеологической сфере. Постепенное сворачивание процесса 

десталинизации. Диссидентское движение, его основные направления, место в 

политической системе. Конституция 1977. Частая смена политического руководства 

СССР после смерти Брежнева. 

Понятие холодной войны. Дискуссии в исторической литературе о причинах 

холодной войны и о ее сущности. Начало холодной войны. Аспекты противостояния 

сверхдержав и их союзников: гонка вооружений; участие сверхдержав в региональных 

конфликтах; борьба за влияние в странах, освободившихся от колониальной зависимости; 



война идеологий; экономическое соревнование двух систем; торможение экономических 

и культурных контактов. Этапы холодной войны. 

Начальный этап: 1946-1953 гг. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». Роль 

СССР в утверждении коммунистических правительств в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы, в Китае и Северной Корее. Образование ФРГ (1948) и ГДР (1949). 

Создание СЭВ (1949 г.) и НАТО (1949 г.). Корейская война (1950-1953). 

Попытки смягчения международной напряженности и максимальное обострение 

холодной войны: 1953-1962 гг. Вступление ФРГ в НАТО и создание ОВД (1955 г.). 

Кризис в Польше (1956 г.). Подавление восстания в Венгрии (1956 г.). Призывы 

руководства СССР прекратить гонку вооружений (1955, 1959 г.). Кубинская революция 

(1953-1959 гг.). Операция «Плутон» (1961 г.). Карибский кризис (1962 г.). 

Период «разрядки»: 1962-1979 гг. Подписание договора о запрещении испытаний 

ядерного оружия в трех средах (1963 г.). и договора о нераспространении ядерного 

оружия (1968 г.). Война во Вьетнаме (1945/65-1975). Арабо-израильский конфликт (1948-

1979 гг. / начало XXI в.). Кризис в Чехословакии (1968 г.). Разрядка международной 

напряженности в 70-е гг. Договоры между ФРГ и СССР, ПНР, ЧССР, ГДР о нерушимости 

послевоенных границ. Четырехсторонние соглашения по Западному Берлину. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, его Заключительный акт (1974 г.). Договоры 

СССР и США об ограничении вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО ). 

Новый виток противостояния: 1979-1987 гг. Ввод советских войск в Афганистан 

(1979 г.). Размещение на территории ряда стран Западной Европы баллистических ракет 

средней дальности «Першинг-2» (1983 г.), на территории ГДР и ЧССР – ядерных ракет 

среднего радиуса действия РСД-10 «Пионер» (SS-20) (1984 г.). Американская программа 

«звездных войн». Научно-технический бойкот СССР. Взаимный бойкот олимпийских игр 

(1980, 1984 гг.). 

Последний период холодной войны: 1987-1991 гг. «Новое политическое 

мышление». Вывод советских войск из Афганистана (1988 г.). Сокращение советской 

армии и начало реконверсии военной промышленности (1989 г.). Распад мировой 

социалистической системы в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. Окончание холодной 

войны: причины и последствия. 

 

Тема 7. Перестройка в СССР и её значение для истории Европы. 

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): попытка приблизить советскую 

экономическую и политическую систему к западной социал-демократической модели 

общества. Причины, цели и основные этапы перестройки. М.С. Горбачев. Изменение 

непосредственных целей реформирования от этапа к этапу. Политика гласности как 

стремление обосновать необходимость углубления реформ. Нарастание экономического 

и политического кризиса, обострение межнациональных конфликтов. Начало 

сворачивания промышленного и сельскохозяйственного производства. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом Российской Федерации. ГКЧП и провал попытки государственного 

переворота. Запрет КПСС. 

Распад Советского Союза: причины и итоги. Образование СНГ. Причины неудачи 

перестройки. 

Россия в 90-е годы XX века. Попытка коренного изменения модели общества: 

объективные и субъективные причины. Главная причина: советская сталинская модель 

общества проявила в долгосрочной перспективе меньшую экономическую 

эффективность, чем западная, основанная на частной собственности и политической 

демократии. Переход к рынку. «Шоковая терапия». Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы Советов. Политическая система Российской Федерации по 

конституции 1993 г. Вторая многопартийная система в России: особенности и 

политический спектр. Первые результаты реформ. 



Особенности международного положения России в 1992- 2015. Расширение НАТО 

на Восток. Отсутствие стратегических союзников. Противоречивые взаимоотношения со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Политическое развитие РФ в 2000-е гг. Генеральное соглашение профсоюзов, 

работодателей и исполнительной власти как основа социального государства в 

современной России. 

Укрепление государственности, попытки модернизации экономики. 

Внешняя политика по недопущению расширения НАТО на Восток. Деятельность 

Е.М. Примакова. 

 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке: перспективы развития в эпоху постмодерна. 

Глобализация. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы и проблемы России.  

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в 

их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономическое положение РФ в период 2001-2014 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Тема (раздел) Формы (методы) текущего 

контроля успеваемости 

Тема 1 История в системе гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

опрос, реферат 

Тема 2 Средневековая история России и Европы: сравнительно-исторический 

анализ. 

опрос, реферат 

Тема 3 Эпоха Возрождения и Реформация: представители, общественная 

мысль, историческое значение. 

опрос, реферат 

Тема 4 Возникновение Европейских государств и США в Новое время. 

Россия в эпоху Петра I. 

опрос, реферат 

Тема 5 Модернизационные процессы в России и мире во вт. пол. XVIII – нач. 

ХХ века. 

опрос, реферат 

Тема 6 СССР и мир в ХХ веке.  опрос, реферат 

Тема 7 Перестройка в СССР и её значение для истории Европы. опрос, реферат 

Тема 8 Россия и мир в XXI веке: перспективы развития в эпоху постмодерна. 

Глобализация. 

опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

4 Основная литература. 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 

учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469628. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451494. 

3. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 

7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/434004 

(дата обращения: 24.02.2020). 
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