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Перечень  

конкурсных испытаний  

для поступающих в магистратуру  

факультета истории и социальных наук  

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 

 

Главной целью обучения в магистратуре направления 44.04.01 «Педагогическое 

образование» магистерская программа «Историческое образование» является углубленная 

профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров для педагогической, 

научно-исследовательской и практической деятельности, связанной с историческим 

образованием и исторической наукой. 

Результатом обучения в магистратуре является формирование у студентов 

совокупности общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень, свободно ориентироваться в современных научно-

теоретических подходах и проблемах, а также формировать образовательную среду и 

использовать свои способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики.  

Студент магистратуры должен уметь понимать особенности истории как науки, 

особенности и специфику процесса исторического познания. Необходимо усвоить 

основные этапы в развитии исторического знания, основные принципы и категории 

исторического знания. Обучение магистранта ориентировано на овладение навыками в 

области теории и методологии истории, умением ориентироваться и оценивать 

современные тенденции в сфере исторического знания. 

Это предполагает глубокое усвоение поступающими в магистратуру знаний, 

приобретённых на предшествующем этапе обучения - бакалавриата. Конкурсные 

испытания при поступлении в магистратуру как раз и направлены на уяснение глубины 

усвоения фактологического материала по историческим дисциплинам. 

Вступительные испытания определяются в виде тестирования по истории России и 

Всемирной истории.  
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Программы  

конкурсных испытаний  

для поступающих в магистратуру факультета истории и социальных наук 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 

Комплексный экзамен по истории России и Всемирной истории 

Программа по истории России. 

 

Образование древнерусского государства – Киевская Русь (IX-X вв.) 

1. Первые суперсоюзы восточнославянских племен, основные концепции 

происхождения древнерусского государства. Объединение восточнославянских племен 

вокруг Киева. Внешняя политика Киевской Руси. Социально-экономические отношения в 

Киевской Руси. Политический строй Древней Руси. Основные исторические источники и 

литература по данному разделу. 

 

2. Крещение Руси. Культура и быт киевской Руси. 

Владимир и его религиозная политика. Причины крещения Руси. Язычество и 

христианство на Руси. Древнерусская культура: накопление знаний о природе, фольклор и 

литература, архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство. Ценностные 

ориентации и нравственные нормы. Основные исторические источники и литература по 

данному разделу. 

 

3. Политическая раздробленность Руси. Русские земли в XII- первой трети XIII вв.  

Проблема раздробленности Руси в современной историографии. Процесс 

обособления от Киева Северо-Восточных, Северо-Западных, Юго-Восточных регионов. 

Социально-экономическое развитие русских земель в условиях раздробленности. 

Особенности развития Галицко-Волынского, Владимиро-Суздальского княжеств и 

Новгородской земли. Основные исторические источники и литература по данному 

разделу. 

 

4. Борьба Руси за независимость в XIII в. Влияние монгольского завоевания на 

судьбу Руси. Русские земли под властью Литвы. 

Геополитическое положение русских земель в XII- начале XIII вв. 

Взаимоотношения с печенегами и половцами. Утверждение католических орденов в 

Прибалтике и возникновение опасности германской агрессии на псковско-новгородские 

земли. Монгольская агрессия против русских земель. Победы новгородцев над шведскими 

и немецкими рыцарями. «Монгольское иго»: система ордынского господства над 

русскими землями, борьба русского народа против «монгольского ига». Последствия 

«монгольского ига» для русских земель. Обстоятельства вхождения русских княжеств в 

состав Великого княжества Литовского и последствия пребывания русских земель в 

составе Польско-литовского государства. Основные исторические источники и литература 

по данному разделу. 

 

5. Возвышение Москвы. Создание единого русского государства (XIV – начало 

XVI вв.). 

Предпосылки объединения Северо-Восточной Руси. Борьба Московского и 

Тверского княжеств за лидерство. Внутренняя и внешняя политика московских князей. 

Преодоление княжеско-боярской смуты. Правление Ивана-III. Окончательное избавление 

от «монгольского ига». Василий-III. Центральные органы власти и местное управление в 

конце XV- начале XVI вв. Основные исторические источники и литература по данному 

разделу. 
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6. Московское государство в период правления Ивана Грозного. Внутренняя и 

внешняя политика. Опричнина. 

Экономическое развитие России в XVI в. Становление российского самодержавия. 

Реформы «Избранной Рады». Причины опричнины, ее направленность. Опричный террор. 

Споры об опричнине в историографии. Внешняя политика Ивана Грозного. Восточная 

политика: завоевание Казани, покорение Астраханского ханства. Поход Ермака и падение 

Сибирского ханства. Причины Ливонской войны. Ход войны, ее этапы, результат. Итоги 

царствования Ивана-IV. Основные исторические источники и литература по данному 

разделу. 

 

7. Духовная жизнь, культура, быт и нравы населения в XV-XVII вв. 

Усиление церкви в Московский период, ее роль в обществе. Иосифляне и 

нестяжатели: учения и вожди. Еретичество на Руси и его влияние на внутрицерковную 

жизнь. Русская культура XV – XVI вв.: литература, архитектура, наука, живопись. Русская 

культура XVII в.: от средневековья к новому времени (обмирщение и гуманизация 

русской культуры). Состояние русской церкви, религиозная жизнь. Кружок ревнителей 

древнего благочестия. Деятельность Никона и его реформа. Раскол церкви, появление 

старообрядчества. Цивилизационные особенности русского общества в конце XVII в. 

Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

8.Социально-политическая борьба в России в конце XIV- начале XVII вв. Смутное 

время. Утверждение династии Романовых. 

Периодизация «Смуты». Правление Федора Иоановича и Бориса Годунова. 

«Смута» до начала «открытой интервенции» (1609 г.). Лжедмитрий-I, Иван Болотников, 

Лжедмитрий-II. «Смута» от начала «открытой интервенции» до воцарения Михаила 

Романова. I ополчение, II ополчение. Минин и Пожарский. Избрание Михаила Романова 

на царство. Последствия и уроки «Смуты». Основные исторические источники и 

литература по данному разделу. 

 

9. Россия в XVII в. Социально-экономическое развитие и политический строй. 

Россия при первых Романовых (Михаил Федорович, Алексей Михайлович). 

Экономический строй: традиционные черты и новации. Отражение экономического и 

политического строя в Соборном Уложении 1649 года. Освоение Сибири. 

Основные направления внешней политики. Борьба с татарами. Войны с Польшей. 

Освободительная война украинского народа под руководством Б. Хмельницкого и 

воссоединение Украины с Россией. Русская культура XVII в.: от средневековья к новому 

времени (обмирщение и гуманизация русской культуры). Состояние русской церкви, 

религиозная жизнь. Кружок ревнителей древнего благочестия. Деятельность Никона и его 

реформа. Раскол церкви, появление старообрядчества. Цивилизационные особенности 

русского общества в конце XVII в. Основные исторические источники и литература по 

данному разделу. 

 

10. Внутренняя и внешняя политика Петра I (конец XVII - первая четверть XVIII в.) 

Итоги и последствия. Восточное направление внешней политики: Азово- Днепровские и 

Персидский (Гилянский) походы. Северная война: основные события и итоги. 

Ништадский мир – окно в Европу. 

Реформы Петра I, административная, военная. Социальная политика Петра. 

Экономическая политика. Российский абсолютизм в царствование Петра-I. Социальная 

борьба при Петре. Оппозиция реформам. Бегство крестьян и посадских людей. 

Астраханское восстание. Бунт донского казачества во главе с К. Булавиным. Основные 

исторические источники и литература по данному разделу. 
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11. Борьба за власть в правящей верхушке России в 1725-1762 гг. Внутренняя 

политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Внешняя политика России в 1825-

1856 гг.  

Причины, повод и ход дворцовых переворотов после смерти Петра Великого. 

Екатерина-I, Петр-II, Анна Иоановна. Внутренняя и внешняя политика России от Петра до 

Елизаветы. Основные мероприятия правительства Елизаветы Петровны в области 

внешней политики. Семилетняя война: причины, ход, битвы. Военачальники, результаты. 

Основные цели и направления внутренней политики Екатерины II. Уложенная 

комиссия. Усиление крепостничества. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева: ход, цели, состав участников, значение. Проблема крестьянских войн. 

Упорядочение сословного строя, общества. Административные реформы. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Областная реформа. Великая французская 

революция и Россия. Общественное движение в конце XVIII в. А.Н. Радищев. 

Особенности формирования капиталистического уклада. Предпринимательство, 

торгово-промышленные компании. Расширение рынка рабочей силы. «Крепостная 

мануфактура». Первые симптомы кризиса крепостничества.  

Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Русско-турецкие войны: 

ход, итоги, значение. Утверждение России в Северном Причерноморье. Протекторат над 

Грузией. Русская Америка. Участие России в разделах Речи Посполитой. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Основные исторические источники и литература по 

данному разделу. 

 

12. Российская империя в конце XVIII – первой четверти XIX в. 

Ведущие тенденции в социально-экономическом развитии страны. Укрепление элементов 

капитализма и их притиворечий в феодально-крепостническими отношениями. 

Царствование Павла I. Дискуссии о личности и правлении Павла I. 

Александр I: правительственный либерализм. Деятельность М.М. Сперанского. 

Основные направления внутренней политики. Положение и роль сословий. Крестьянский 

вопрос. Конституционные проекты. А.А. Аракчеев. Причины отказа от реформ. 

Междуцарствие. Итоги царствования Александра I. Основные исторические источники и 

литература по данному разделу. 

 

13. Внешняя политика России в конце XVIII - первой четверти XIX в. 

Отечественная война 1812 года. 

Россия и антифранцузские коалиции. Итальянский и швейцарский походы русской 

армии. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Российско-английские и Российско-французские 

отношения. 

Основные принципы и направления внешней политики Александра I. Война 

России и Франции. Тильзитский мир. Начало Отечественной войны. Ход военных 

действий. М.Б. Барклай де Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Бородино. Оставление 

Москвы. Российское общество и война. Партизанское движение и народное ополчение. 

Контрнаступление русской армии. Влияние войны на самосознание общества. Герои 

войны. Источники силы, историческое значение и цена победы русского народа. 

Заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс. Территориальный 

передел Европы. Священный Союз и Россия. Россия и Польша. Восточный вопрос. Роль 

России в международных отношениях. 

 Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

14. Освободительное движение и общественная мысль в первой половине XIX 

века. Основные тенденции в развитии культуры страны. 
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Основные этапы освободительного движения в России. Исторические корни движения 

декабристов. Возникновение и деятельность тайных обществ их программы. Восстание 

декабристов, причины поражения. Историческое место декабристов в общественном 

движении, их нравственное и политическое наследие. 

Общественное движение в 30-40-е годы XIX века. П.Я. Чаадаев. Теория 

«официальной народности». Противостояние консерватизма и либерализма. Западники и 

славянофилы. А.Н. Герцен. Формирование теории русского социализма. Революционные 

демократы. 

Основные тенденции в развитии культуры страны, европеизация, активизация 

культурного взаимодействия народов России и др. традиции и новации в культурном 

процессе. А.С. Пушкин. Наука и образование.  Основные исторические источники и 

литература по данному разделу. 

 

15. Нарастание кризиса в российском обществе в период правления Николая I и 

реформы 1860-1870-х гг. Александр II как государственный деятель. 

Реорганизация государственного управления. Усиление российской бюрократии и 

роль чиновничества. Кодификация законов. Экономическая и социальная политика. 

Крестьянский вопрос. Проекты освобождения крестьян. Меры правительства по усилению 

роли дворянства. Государство и предпринимательство. Политика в области науки, 

образования, печати. 

Основные приоритеты внешней политики. «Священный Союз» и его распад. 

Россия и Западная Европа. Восточный вопрос. Война с Ираном и Турцией. Кавказская 

война и ее последствия. Крымская война. Причины поражения России. Парижский 

мирный договор. 

Нарастание кризиса российского общества во второй половине 50-х гг. и 

необходимость реформ. Разработка концепций и проектов реформ. Отмена крепостного 

права и ее последствия. Российское общество и крестьянская реформа. Реформы системы 

государственного управления. Создание земств и органов городского самоуправления. 

Судебная, военная, финансовая реформы. Политика в сфере культуры. Крестьянское и 

революционно-демократическое движения в годы реформ. Значения реформ и их роль в 

модернизации российского общества. Присоединение территории Казахстана и Средней 

Азии. 

Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

16. Общественно-политические движения в России в 60-90-е гг. XIX в. 

(консерватизм, либерализм, социалистический радикализм). 

Реформы 60-70-х гг. и актуализация проблемы выбора Россией пути развития. 

Вопрос о капитализме в России в общественной мысли во второй половине XIX в. 

Формирование основных подходов к определению перспектив развития страны. К.П. 

Победоносцев и особенности российского консерватизма во второй половине XIX в. 

Русская школа философии права. Б.Н. Чичерин и эволюция либерализма. Зарождение 

земско-либерального движения. Конституционные идеи и проекты. Революционные 

демократы 60-х гг. и утопический социализм в России. Формирование народнического 

движения. Основные направления народничества. Революционный террор и его 

восприятие общественным мнением. Развитие капитализма в России и начало рабочего 

движения. Распространение марксизма в России. Основные исторические источники и 

литература по данному разделу. 

 

17. Социально-экономическое развитие России в 60-90-х гг. XIX в. Александр-III. 

«Контрреформы». Основные тенденции развития культуры во второй половине XIX в. 

Развитие сельского хозяйства после отмены крепостного права. Проблемы 

развития крестьянского хозяйства. Капиталистическая эволюция помещичьего хозяйства. 
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Кризис отработочной системы. Сельская община в пореформенной России. Аграрный 

вопрос в России к концу XIX века и перспективы его решения. Развитие промышленности 

и транспорта, формирование промышленного пролетариата и промышленной буржуазии, 

русский рынок и финансы. Социальный состав населения к концу XIX века. 

Противоречивость внутренней политики Александра-III. «Контрреформы», их сущность и 

последствия. А.Х. Бунге и С.Ю. Витте. Промышленный подъем 90-х гг. Внешняя 

политика России во второй половине XIX в. Основные черты и тенденции национальной 

политики правительства России во второй половине XIX в. 

Основные тенденции развития культуры России во второй половине XIX века. 

Традиции и новаторство в художественном творчестве. Возрастание общественно-

политической роли литературы и искусства. Феномен русской интеллигенции. Наука и 

просвещение. Роль Русской православной церкви в духовной жизни общества. К.П. 

Победоносцев. Нравственные искания русской духовной элиты. Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой. Русская философия второй половины XIX века. В.С. Соловьев. 

Тенденции развития народной культуры. Развитие национальных окраин империи. 

Взаимодействие национальных культур. Основные исторические источники и литература 

по данному разделу. 

 

18. Нарастание противоречий в стране в конце 90-х гг. XIX – начале ХХ вв. 

Революция 1905-1907 гг. и начало формирования политических партий. 

Промышленный подъем во второй половине 90-х гг. и начале 900-х гг. 

Особенности развития Российского капитализма. Обострение противоречий в деревне. 

Сущность аграрного вопроса. Государственный строй и система управления. Кризис 

сословного строя, борьба за равноправие. Начало царствования Николая II, его черты как 

государственного деятеля. 

Превращение буржуазии и рабочего класса в самостоятельные социально-

политические силы. Модернизация страны и необходимость демократизации 

политического строя.  

Неспособность самодержавия к самообновлению. П.Д. Святополк-Мирский. 

Земско-либеральное и рабочее движения на рубеже веков. Российская эмиграция и 

формирование зарубежных баз политических партий. Образование РСДРП. Консолидация 

неонародников. Возникновение либеральных групп и союзов. Группа «Беседа», «Союз 

Конституционалистов». Союз «Освобождения» и формирование предпосылок создания 

либеральной партии. 

Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, масштабы, формы основной 

борьбы народа, место в истории России. 

Начало и развитие революции летом 1905 г.: кровавое воскресенье; маневры 

самодержавия; Всероссийская октябрьская политическая стачка; Манифест 17 октября и 

образование буржуазных партий; образование «объединенного» правительства; Советы 

рабочих депутатов; крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г.; революционные 

выступления в армии и на флоте; Декабрьское вооруженное восстание; революционное 

движение на национальных окраинах. Отступление революции: выборы в I 

Государственную Думу; реформа Государственного Совета; II Государственная Дума; 

революционная борьба масс в 1906 - начале 1907 гг.; Политические партии и их роль в 

революции. Роспуск II Государственной Думы; характер, причины поражения и 

историческое значение революции 1905-07 гг. 

 

19. Трансформация царизма в буржуазную конституционную монархию и 

социально-экономическое развитие в 1907 –начале 1917 гг. 

Закрепление победы правительственного лагеря. Новый избирательный закон. 

Столыпинская политика «успокоения страны». Деятельность III Государственной Думы. 
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IV Государственная Дума. Правительство и Дума. Функционирование политических 

партий, их думская политика.  

Промышленный подъем 1909-1914 гг. и усиление социально-экономических 

противоречий в стране. Особенности рабочего движения. Разработка, осуществление 

аграрной реформы П.А. Столыпина ее результаты и последствия. Уровень жизни 

населения накануне первой мировой войны. Новые явления в развитии отечественной 

культуры в конце XIX – начале ХХ вв. (1895-1917 гг.) Основные исторические источники 

и литература по данному разделу. 

 

20. Внешняя политика России в начале ХХ века (до 1914 г.). Россия в первой 

мировой войне. 

Основные приоритеты внешней политики России в начале ХХ века. Русско-

японская война. Участие России в событиях на Балканах. Восточная политика России. 

Взаимоотношения России с европейскими державами. Оформление Антанты. 

Обстоятельства вступления России в первую мировую войну. Цели России в войне. 

Внешнеполитическая деятельность в годы войны. Общество и власть в начале войны. 

Классы и партии в их отношения к войне. Русская армия: структура, основные 

характеристики. Основные военные кампании 1914- начала 1917 гг. Экономика России в 

годы войны. Возрастание роли буржуазии в управлении страной. Влияние войны на 

уровень жизни населения. Изменения в социальной сфере. Нарастание социально-

экономического и политического кризиса в стране. Распутинщина. Образование и 

деятельность Прогрессивного блока. Антиправительственные и антикапиталистические 

выступления рабочих, крестьян. Национальные движения. Основные исторические 

источники и литература по данному разделу. 

 

21. Февральская революция 1917 г. и её место в истории России. 

Причины, характер, движущие силы Февральской революции. Основные 

революционные события в Петрограде. Действия власти и политических партий. Роль 

руководства IV Государственной Думы. Решающая роль рабочего класса, солдат, 

матросов. Образование Петроградского Совета, Временного правительства. Отречение от 

престола Николая II и его последствия. Победа революции на местах. Программа 

Временного правительства во внутренней и внешней политике. Историческое значение 

Февральской революции. Основные исторические источники и литература по данному 

разделу. 

 

22. Борьба социально-политических сил России в период от февраля до октября 

1917 гг. за выбор пути развития страны. Победа октябрьской революции. 

Двоевластие и его сущность. Выдвижение альтернативных концепций в стране. 

Перегруппировка социально-политических сил. Позиции политических партий и их 

лидеров. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Апрельский и 

июньский политический тезисы. Обострение политической борьбы летом 1917 г. Конец 

двоевластия. Выступление Л.Г. Кириллова против правительства А.Ф. Керенского. 

Состояние армии и флота. Рабочее и крестьянское движение. Деятельность 

Советов. Демократическое совещание. Предпарламент. Нарастание политического 

кризиса осенью 1917г. Курс большевиков на вооруженное восстание и его осуществление. 

Победа вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 

Установление советской власти в стране. Дискуссии вокруг оценки Октябрьской 

революции. Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

23. Начало деятельности советского государства. 

Гражданская война в России в1918-1920 гг., её итоги и последствия. 
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Первые декреты советской власти. Создание нового государственного аппарата. 

Радикальные социально-экономические преобразования. Программные декларации 

советского правительства. Советская власть и учредительное собрание. Начало 

антисоветского движения в стране. III Всероссийский съезд Советов. Борьба за выход из 

войны. Брестский мир. В.И. Ленин со главе Совнаркома. Совместная правительственная 

деятельность большевиков и левых эсеров. Советская власть и интеллигенция. 

Национальная политика большевиков. Первая советская конституция. Национально-

государственное устройство РСФСР. 

Причины, начало, периодизация гражданской войны в России. Соотношение сил, 

характер, методы борьбы. Иностранная военная интервенция. Политика «военного 

коммунизма. Демократическое антисоветское движение. «Белое движение». Борьба за 

власть на национальных окраинах. Основные военные кампании периода гражданской 

войны. Военачальники, особенности военной борьбы. Жизнь населения в экстремальных 

условиях. Причины победы «красных» над «белыми». Последствия гражданской войны. 

Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

24. Осуществление новой экономической политики (1921-1928 гг.) и её влияние на 

жизнь народа. 

Социально-экономический и политический кризис Советской России в конце 1920 – 

начале 1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Провозглашение экономической политики X РКП(б). Разработка новой 

экономической политики, ее цели и задачи. Начальный период НЭПа (1921-1922). 

Развитие сельского хозяйства, промышленности,. Транспорта, торговли в условиях НЭПа. 

Влияние НЭПа на морально-психологическую, духовную жизнь общества. 

Положительные результаты и противоречия в ходе развертывания НЭПа. Смерть 

В.И. Ленина и обострение дискуссии в партии и стране о судьбах НЭПа. Позиция 

различных групп населения. Причины свертывания НЭПа в конце 20-х годов. Основные 

исторические источники и литература по данному разделу. 

 

25. Государственное строительство в 1920-1941 гг. Образование и развитие СССР. 

РСФСР в Союзе ССР. 

Возникновение суверенных государств на территории бывшей Российской 

империи в 1917-1920 гг. Предпосылки и основные этапы объединение советских 

республик. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. о структуре органов власти. 

Место коммунистической партии в политической системе СССР. Советская 

избирательная система. Национально-государственное строительство в 20-х – начале 30-х 

гг. Подавление большевиками политической оппозиции. Взаимоотношения органов 

власти РСФСР с общесоюзными властями и союзными республиками. Нарастание 

унитарных тенденций в государственном устройстве и политике правительства СССР. 

Конституция СССР 1936 г. Новая структура органов власти и новая избирательная 

система. Конституционная власть и единовластие И.В. Сталина в стране как политический 

феномен. Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

26. Политическая жизнь СССР в конце 20 – 30-е гг. Режим власти И.В. Сталина, 

его источники, сущность, влияние на судьбы страны. 

Внутрипартийная борьба в ВКП(б) во второй половине 20-х гг. и установление 

единовластия И.В. Сталина в партии и в стране. Взгляды И.В. Сталина на социализм, пути 

и методы его «строительства». Политические процессы конца 20- начала 30-х гг. и их 

влияние на жизнь общества. Усиление репрессивной направленности политики 

государства. Подъем политической активности населения, противоречивость этого 

явления. Культ личности И.В. Сталина, его государственная деятельность. Перерождение 

большевистской партии. Огосударствление общественных организаций. Массовые 
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репрессии во второй половине 30-х гг. Сущность сталинизма, его влияние на развитие 

СССР и судьбы мирового коммунистического движения. Основные исторические 

источники и литература по данному разделу. 

 

27. Социально-экономические и культурные преобразование в стране в период с 

конца 1920-х- 1930-х гг. и их влияние на жизнь общества. 

Курс на социализм и поиски путей его осуществления в конце 20-х гг. Переход к 

развитию экономики на основе пятилетних планов. Оценка большевистской концепции 

социалистической реконструкции страны с позиции теории модернизации. 

Индустриализация страны – главное звено модернизации под социалистическими 

лозунгами. Осуществление индустриализации, ее результаты и последствия. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее влияние на судьбы крестьянства. Создание 

колхозно-совхозного строя, принципы его функционирования, экономическая и 

социальная эффективность. Преобразования в сфере культуры. Партия и интеллигенция в 

30-е гг. противоречия в развитии культуры. Идеологический диктат ВКП(б) в сфере 

культуры и его последствия. Достижения и утраты отечественной культуры в 20-30-е гг. 

Советская культура как феномен. Изменения в социальной структуре советского 

общества. Обособление партийно-государственной бюрократии от народа. Основные 

черты советского общества в конце 30-х гг. Основные исторические источники и 

литература по данному разделу. 

 

 

28. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

Принципы и цели советской внешней политики в 20-е гг. Концепция мировой 

революции и ее влияние на советскую внешнюю политику. Выход СССР из 

международной изоляции в начале 20-х гг. и его отношения со странами Запада и 

Востока. Нарастание угрозы агрессии против СССР и мировой войны в 30-е гг. 

Отношения СССР с Лигой наций. Идея «коллективной безопасности» и роль СССР в ее 

реализации. СССР и республиканская Испания. Отношения СССР к агрессивным акциям 

Германии, Италии, Японии. Советско-французские, советско-польские, советско-

чехословацкие отношения. Мюнхенский сговор и позиция СССР. Франко-англо-советские 

переговоры и их провал. СССР и Япония. Советско-германский пакт о ненападении. 

Международные позиции СССР накануне второй мировой войны. Основные исторические 

источники и литература по данному разделу. 

 

29. СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война советского 

народа. Основные этапы боевых действий, факторы победы советского народа. 

Причины, характер Второй мировой войны. Позиция СССР в период с сентября 

1939 по 22 июня 1942 гг. Война СССР и Финляндии. Крушение Польши и расширение 

территории СССР на западе. Нападение фашистской Германии на СССР. Действия 

Красной Армии в 1941-1942 гг. Мероприятия советского государства по перестройке 

страны на военный лад. Битва под Москвой, героическая оборона Ленинграда и других 

городов-героев. Формирование антигитлеровской коалиции. Военные поражения Красной 

Армии весной-летом 1942 г. Политика фашистов на оккупированных территориях. 

Антифашистское движение населения. Итоги первого периода войны, осмысление их 

руководством страны. 

Коренной перелом в ходе войны, военные действия 1944-1945 гг. 

Подготовка перелома в Великой Отечественной войне. Изменения в армии и на 

флоте. Работа советского тыла. Победы Красной Армии под Сталинградом, на Курской 

дуге. Полное освобождение Ленинграда от блокады. Военные события на других фронтах. 

Основные сражения 1944-1945 гг. Роль партизанского движения. Координация боевых 

действий стран антигитлеровской коалиции. Ялтинская и Потсдамская конференции. 
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Поражение Германии и ее союзников в Европе. Разгром Японии. Основные исторические 

источники и литература по данному разделу. 

 

30. Великая Отечественная война: народ и власть в годы войны, итоги, значение 

победы, уроки войны. 

Новые тенденции во взаимоотношениях власти и народа в годы войны. Внутренняя 

политика в годы войны. Сплочение народов СССР. Общественное сознание в годы войны. 

Роль ВКП(б) в общественной жизни., ее военно-организаторская и организационно-

хозяйственная деятельность. Русская православная церковь, другие религиозные 

организации в годы войны. Особенности функционирования командно-административной 

системы управления страной. Продолжения репрессий. Извращения в национальной 

политике. Морально-политическое и морально-психологическое состояние общества. 

Милосердие, героизм, подвижничество советского народа. 

Предпосылки победы советского народа. Оценка роли государства, ВКП(б) в годы 

войны. Советский социально-экономический строй в условиях войны. Потери советского 

народа во второй мировой войне. Роль СССР в мире. Уроки войны, их осмысление в 

СССР, в мире. Празднование 60-летия Великой Победы и его черты. Основные 

исторические источники и литература по данному разделу. 

 

31. Апогей сталинизма и реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. 

Состояние страны после окончания войны и альтернативы развития. Послевоенное 

восстановление народного хозяйства. Особая ситуация в сельском хозяйстве. 

Ужесточение командно-административной системы управления экономикой и обществом. 

«Укрощение интеллигенции», «ленинградское дело», другие репрессивные акции 

позднего сталинизма. СССР в послевоенных международных отношениях. Начало 

«холодной войны». Гонка атомных вооружений. Образование мировой системы 

социализма. Советско-китайские отношения. Советско-югославский разрыв. Корейская 

война. Помощь национально-освободительному движению (Индия, Египет и др.). 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина (1953-1987). Непоследовательное 

реформирование советского общества Н.С. Хрущевым. Новое в сфере экономики: 

освоение целины, отдаленных нефтегазовых регионов, повышенной внимание к науке и 

технике, химизация и др. Десталинизация общества, ее непоследовательность. 

Волюнтаризм внутренней и внешней политики Н.С. Хрущева. Карибский кризис. Идеи 

строительства коммунизма в официальной идеологии и реальной жизни. Уровень жизни 

населения. «Оттепель» и культура. Основные исторические источники и литература по 

данному разделу. 

 

32. Социально-экономическое развитие, функционирование политической системы 

СССР с середины 60-х до начала 80-х гг. Л.И. Брежнев. 

Экономическая реформа Брежнева-Косыгина. Концепция «развитого социализма» 

и Конституция 1977 г. Ведущие тенденции развития экономики и социальной сферы. Роль 

КПСС в советском обществе. Консервативные тенденции в политической жизни. 

Движение диссидентов. Особенности менталитета населения, формализация 

общественной жизни. Культурная жизнь «эпохи застоя». Нарастание кризиса советского 

общества. Основные исторические источники и литература по данному разделу. 

 

33. Попытка обновления политической и социально-экономической системы СССР 

в 1985-1991 гг. «Перестройка». М.С. Горбачев. 

Личность М.С. Горбачева. Начало «перестройки» как «обновления социализма». 

XXVII съезд КПСС о путях реформирования советского общества. Попытки реформ в 

духовной, экономической, политической жизни страны, в межнациональных отношениях: 

замысел и обстоятельства реализации. Изменения в политическом строе общества, их 
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последствия. Межнациональные конфликты на территории СССР. Провозглашение 

суверенитета Россией, другими союзными республиками. События августа 1991 г. ГКЧП. 

Признание независимости ряда государств. Деятельность Б.Н. Ельцина и Верховного 

Совета РСФСР. Ликвидация СССР и образование Содружества Независимых Государств. 

 

34. Внешняя политика СССР в 1960-х – 1980-х гг. 

Цели, задачи и основные направления внешней политики СССР в 60-е – первой 

половине 70-х гг. Глобальное противоборство: СССР – США, Организация Варшавского 

Договора – НАТО. Позиция СССР в решении германской проблемы. СССР и 

социалистические страны: результаты сотрудничества, противоречия, попытки диктата 

СССР. Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Разрядка напряженности и 

причины неустойчивости. Обострение международной обстановки в конце 70-х - начале 

80-х гг. Взаимосвязь внутренней и внешней политики советского государства. 

Международное положение СССР в начале 80-х гг., его позиции в мировом сообществе. 

Паритет вооруженных сил и его воздействие на положение в мире. Провозглашение М.С. 

Горбачевым «нового политического мышления», его сущность и воздействие на 

советскую внешнюю политику и внешнюю политику стратегических соперников СССР. 

Утрата СССР своих международных позиций. Победа антикоммунистических сил в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Распад Организации Варшавского 

Договора, Совета Экономической Взаимопомощи. Возникновение новой ситуации в 

Европе и в мире в целом. Основные исторические источники и литература по данному 

разделу. 

 

35. Политические и социально-экономические преобразования в России в 90-х гг. 

XX в. – начале XXI в. и их влияние на жизнь общества. 

Дискуссия в российском обществе о путях и целях реформирования российского 

общества в начале 1990-х гг. Укрепление режима власти Б.Н. Ельцина. Провозглашение 

им курса на смену социально-экономического строя. Либерализация цен и другие 

реформы Е.Т. Гайдара, их последствия, нарастание недовольства в обществе. 

Противоборство Президента и Правительства России с Верховным Советом 

РСФСР. Борьба вокруг разработки новой Конституции. Роспуск российского парламента 

силовыми методами, кровавые столкновения в Москве в сентябре-октябре 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. Выборы 

Государственной Думы первого созыва. Создание новой системы органов власти. 

Политические партии в современной России. Радикальное обновление законодательства. 

Военные действия в Чечне и их влияние на развитие российского общества. 

Экономическая система современной России и новые подходы к социальным проблемам. 

Углубление раскола в российском обществе. В.В. Путин во главе государства. Начало 

формирования обновленной внутренней политики. Изменения внешней политики России. 

Роль России в СНГ и в мире. Основные исторические источники и литература по данному 

разделу. 

 

Программа по Всемирной истории. 

 

1. Древневосточная деспотия III – I тысячелетия до н.э. (зарождение, принципы, основные 

тенденции развития). 

 Восточное общество. Дискуссия посвящённая «азиатскому» или «восточному 

способу производства. Различные теории возникновения восточных государств. 

Определение и основные черты древневосточной деспотии. «Шумерский» и «египетский» 

пути формирования деспотии. Характеристика деспотии на основании одного из 

примеров. Восточное деспотия и частная собственность. Деспотия и законодательство. 

Кризис восточной деспотии. 
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2. Становление древнегреческой демократии (основные тенденции развития, этапы, 

лидеры). 

 Античная община. Образование полиса как ячейки древнегреческого общества. 

Основное содержание понятия «полис». Зарождение демократических тенденций в 

полисе. Роль архонтов – простатов и ранней тирании в развитии демократического 

полиса.. Роль Греко-персидских войн в V в. до н.э. в формировании демократии. 

Законодательство Солона, демократическое движение конца VI в. и реформы Клисфена, 

деятельность Эфиальта в 60-е гг. V в. до н.э., «золотой век» Перикла). Лидеры демократов 

и особенности демократических реформ в Афинах. 

 

3. Эпоха эллинизма и историческое значение эллинистической цивилизации. 

 Сущность понятия "эллинизм" в историографии. Общие закономерности в 

развитии эллинистических государств, специфика их экономической. социальной и 

политической структуры, рождение гражданско-храмовых общин и их роль в 

общественной структуре эллинистических государств. Сочетание монархических и 

полисных черт в государственной структуре. Ускорение процесса урбанизации: 

Александрия Египетская. Особенности идеологии: индивидуализм- фатализм, 

космополитизм. Взаимовлияние греческих и местных обычаев, правовых норм и 

религиозных культов. Эллинистическая культура как результат информационного взрыва. 

Историческое значение эллинистической цивилизации и культуры эпохи эллинизма. 

 

4. Римская civitas, становление римской республики. 

 Царский Рим. Рексы и их влияние на внутриполитические и внешнеполитические 

проблемы Рима. Формирование общины civitas, её основные черты. Различные теории 

возникновения групп населения Рима: патрициев, плебеев, клиентов. Свержение царской 

власти и борьба плебеев и патрициев. Завершение борьбы, возникновение римского 

полиса. Его особенности и государственная организация. 

 

5. Социально-экономический строй, основные политические процессы в Римской 

республике во II – I вв. до н.э. 

Влияние римских завоеваний, притока материальных ценностей и рабов на экономику 

и социальную структуру римского общества. Расцвет классического рабства. Его 

особенности и значение. Сословно-классовая структура римского общества; основные 

классы, социальные группы. Обострение классовых и социальных противоречий в 

римском обществе в кон. II-! вв. до н.э. Проблема кризиса римского полиса. 

Аграрное движение в последней трети II в. до н.э. Борьба братьев Гракхов за аграрные 

реформы. Великое восстание рабов под руководством Спартака. Гражданские войны 

конца 40 - 30 п. I вв. до н.э. Социально-политические последствия гражданских войн 1 в. 

до н.э. Причины падения полисной организации и республиканского Рима. 

 

6. Становление принципата и доминанта в I – III вв. н.э. 

 Становление монархии - закономерное явление в развитии римского государства, 

результат гражданских войн. Оформление монархической системы в форме принципата. 

Принципат Августа, его сущность. Эволюция системы принципата при преемниках 

Августа. Централизация и развитие бюрократического аппарата. Абсолютистские начала в 

политике римских императоров. Сенат и императорская власть. Сословно-классовая 

структура общества. Кризис рабовладельческих, отношений. 

 

7. Характеристика основных этапов политической организации феодального общества. 
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 Основные этапы развития государства в период средневековья. Зарождение и 

становление раннефеодального государства. Варварские королевства как политический, 

социальный и культурный феномен. Эволюция политического развития стран Европы в 

период развития феодализма. Государства периода феодальной раздробленности или 

«рассеянного суверенитета». Сословно-представительная монархия - этап на пути 

государственной централизации. Абсолютная монархия XVI-ХVII вв. Проблема 

происхождения и типологии абсолютизма в отечественной историографии. 

 

8. Основные проблемы происхождения и истории средневекового города. 

 Рост производительных сил в феодальном обществе и возникновение городов как 

центров развития ремесла и торговли. Актуальные проблемы изучения средневекового 

города в зарубежной и отечественной историографии. Борьба городов с сеньорами, ее 

социальные основы и результаты, значение и роль цехов в социально-экономической и 

политической жизни города. Борьба цеховых ремесленников с городским патрициатом. 

Социальная борьба внутри цехов. 

 

9. Католическая церковь и ее организация в средние века. 

 Роль христианской религии и церкви к феодальном обществе. Возвышение папства 

при пане Григории Т. Борьба с ересями в период раннего средневековья и усиление 

влияния католицизма. Восточная экспансия панства и разделение Церквей, Кризис 

папской власти в IХ-Х вв. Клюнийское движение и деятельность папы Григория VII. 

Борьба пап с германскими императорами. 

Возвышение папства в ХII-ХIII вв. его идеологические и политические предпосылки. 

Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап и «великий раскол». Соборное движение в 

XV в. Политическая роль папства в истории средневековой Европы. 

 

10. Возрождение и гуманизм в средние века в Европе.  

 Содержание понятия «Возрождение». Предпосылки и социальные корни новой 

идеологии и культуры в городах Италии. Идейные истоки итальянского Возрождения. 

Античные традиции в культуре Италии. Гуманизм как новая система мировоззрения. 

Новая концепция личности и человеческого бытия. Гуманисты и религия. Гуманисты и 

церковь. Гражданская позиция гуманистов. Прогрессивность идеологии и культуры 

Возрождения. Влияние итальянского Возрождения на развитие культуры в других 

странах. 

 

11. Английское завоевание Индии. Особенности английского колониального режима. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1914 – 1947 гг. 

 Основные этапы проникновения англичан в Индию (войны в Бенгалии, Майсуре, 

Пенджабе и др.). Британская колониальная администрация в Индии и эволюция Ост-

Индской компании. Аграрная политика английских колонизаторов. Основы 

административной, социально-экономической и культурно-просветительской 

деятельности англичан в Индии. 

 Особенности национально-освободительного движения на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

ИНК и Мусульманская лига. Индия в Первой мировой войне. М.К. Ганди и его учение. 

Проблема перехода к самоуправлению. Противостояние ИНК и колониальных властей в 

1920-е гг. Борьба течений внутри ИНК. "Акт об управлении Индией" 1935 г. Индия во 

Второй мировой войне. Раздел Британской Индии и достижение независимости. 

 

12. КНР в 1949 – 1990 гг. «Большой скачок», «культурная революция». Смерть Мао 

Цзэдуна. Новые реформы.  
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 Выбор социально-экономического курса в 1950-е гг. и борьба в руководстве КПК. 

Политика «трех красных знамен», ее последствия. Мао Цзэдун и «прагматики» в 1960-е п. 

«Культурная революция»: причины, ход, результаты. Группировки в КПК в начале 1970-к 

гг. 

 

13. Япония в первой половине ХХ века. Крах милитаризма. 

 Реставрация Мэйдзи и складывание новой общественно-политической структуры. 

Япония в первой мировой войне. Период партийных кабинетов. Японская агрессия в 

Маньчжурии, ее влияние на внутреннюю политику страны. Период милитаристского 

правления. Вторжение в Китай. Изменения в политической системе Японии во второй 

пол. 1930-х гг. Япония во Второй мировой войне. 

 

14. Япония после Второй мировой войны. 

 Складывание нового политического режима. Оккупационный период. 

Формирование «полуторапартийной» политической системы. Факторы экономического 

роста в 1960-е - 1970-е гг. накопление противоречий в политическом и экономическом 

развитии страны (конец 1970-х - 1980-х гг.) Крах "полуторапартийной системы" и 

экономический кризис 1997 г. 

 

15. Процесс модернизации в Турции в ХХ веке. Реформы Ататюрка. 

 Турция в Первой мировой войне. Режим личной власти Ататюрка. Основные 

направления реформ 1920-х -1930-х гг. Политика секуляризации. Этатизм в 

экономической стратегии Ататюрка. 

 

16. Формирование мировой колониальной системы. Методы колониальной эксплуатации 

эпохи империализма. 

 Колонии как источники – первоначального накопления капитала. Ост-индские 

компании. Завершение формирования колониальных империй в посл. четв. XIX в. Методы 

колониальной эксплуатации эпохи империализма. 

 

17. Английская революция XVII в.: предпосылки, ход, итоги. 

 Особенности английского абсолютизма, английское общество в первой пол. XVII в. 

Политика первых Стюартов и начало противостояния с парламентом. «Долгий парламент» 

и его политика. Начало гражданских войн и их итоги. Оливер Кромвель и его 

историческая роль. Демократическое движение; левеллеры и дилеры. Установление 

республики и ее характер. Протекторат и Реставрация. «Славная революция». 

Религиозный вопрос и его решение. Революция и начало формирования парламентской 

монархии в Англии. Историография проблемы. 

 

18. Английские колонии в Северной Америке в XVII-ХVIII вв. Война за независимость и 

образование США. 

 Образование английских колоний в Северной Америке. Социально-экономическое 

и политическое развитие североамериканских колоний Англии в XVII - первой пол. XVIII 

вв., и начало национально-освободительного движения. Причины войны за независимость 

и ее ход. «Декларация независимости», «Статьи конфедерации и вечного союза» и начало 

конституирования США. Завершение войны за независимость. «Критический период» 

американской истории. Создание американской государственности. Билль о правах. Итоги 

американской революции. Историография вопроса. 

 

19. Французская революция XVIII в. и ее место в европейской истории. 
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 Франция накануне революции. Экономический и политический строй. («Старый 

порядок») Идеи просвещения и их роль в подготовке революции. «Кризис верхов» и 

начало революции. Принципы индивидуальной свободы и народовластия в 

законодательстве Национального собрания. Преобразования общественного строя 

Франции в эпоху революции. Установление республики. Борьба Горы и Жиронды в 

Конвенте. Якобинская диктатура, организация власти, социально-экономические 

реформы, террор. Борьба течений в якобинском блоке и переворот 9 термидора. Войны и 

революционная экспансия Французской республики (1782-1799 гг.) Политика 

термидорианского конвента и Директории (1794-1799 гг.) Историческое значение 

Великой французской революции, оценка в историографии. 

 

20. Проблемы развития Турции в XIX в. Попытки реформ. Танзимат и революция 1908 г. 

 Черты структурного кризиса Османской империи в к.XYIII в. Возникновение и 

сущность «восточного вопроса». Реформы Селима III. Танзиман и его этапы. Положение 

империи в посл. четв. XIX в. «Новые османы». Младотурки. Революция 1908 и её итоги. 

 

21. Империя Наполеона I и Европа. 

 Вопрос о роли Наполеона в истории XIX в. Наполеоновский режим как 

цезаристская фаза Великой Французской революции. Переворот 18 брюмера. Консулат и 

империя: организация власти. Гражданское законодательство («Кодекс Наполеона» и его 

характеристика). Наполеоновские войны: причины, ход, итоги. Особенности 

полководческого искусства Наполеона. Наполеоновская Франция и Европа: начало 

реформирования государственного быта, отмена крепостничества и т. п. Зарождение 

национальных движений XIX в., их внутренняя противоречивость. Падение империи 

Наполеона. Историография наполеоновской эпохи. 

 

22. Европейские революции 1848-1849 гг. 

 Развитие капитализма в странах Европы во второй четверти XIX в. Пробуждение 

национального самосознания угнетенных народов. Февральская революция 1848 г. в 

Париже. Провозглашение второй республики. Политическая борьба во Франции в 1848-

1849 гг. Июньские события. Президентские выборы 1849 г. и приход Луи Наполеона к 

власти. Переворот 2 декабря 1851 г. и установление Второй империи. Революционные 

события 1848-1849 гг. в Австрии. Восстание в Вене. Подъем национально-

освободительного движения в славянских владениях Габсбургов. Революционное и 

консервативное течение в нем. «Австрославянизм». Венгерская революция. Причины 

поражения революции 1848-1849 гг. в Австрии, историческое значение революций 1848-

1849 гг. Историография. 

 

23. Гражданская война и реконструкция в США (1861-1877 гг.). 

 Основные тенденции социально-экономического развития США. Промышленный 

переворот и его особенности. Причины и начало конфликта Север - Юг. Миссурийский 

компромисс. Усиление влияния рабовладельцев в федеральном правительстве США. 

Аболиционистское движение. Образование республиканской партии, гражданская война в 

Канзасе. «Канзас – Небраска». Политический кризис и президентские выборы 1860 г. А. 

Линкольн и его роль в Американской истории. Сецессия. Конституционный период 

войны. Гражданская война и европейские державы. Отмены рабства. Гомстед-акт, Разгром 

армии южан. Реконструкция Юга и ее итоги. Историография. 

 

24. Причины, этапы и основные события Первой мировой войны. Создание версальско-

вашингтонской системы послевоенного устройства мира и её последствия. 

 Цели основных противоборствующих держав в войне. Военно-стратегические 
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планы империалистических блоков. Сараевское убийство-повод к войне. Начальный этап 

войны. Силы сторон. Кампании 1914 г. Битва на Марне. Провал германской стратегии 

блицкрига. Переход от маневренной войны к позиционной. Образование новых фронтов. 

Кампания 1915 г. Борьба на Западном фронте. Вступление в войну Италии и Болгарии. 

Разгром Сербии. Дарданелльская операция. Салоникские операции. Крах германских 

планов на суше и на море. Боевые действия 1916-1917 гг. Битва за Верден. Бои на Сомме. 

Ютландский бой. Особенности экономического развития воюющих стран. Апрельское 

наступление (1917 г.) Антанты и его провал. Неограниченная подводная война. Кампания 

1918г. Вступление в войну США. Изменение соотношения сил на фронтах пользу 

Антанты. Генеральное наступление союзников. Крушение блоков центральных держав. 

Компьенское перемирие. Окончание Первой мировой войны. 

 

25. Веймарская республика и приход нацистов к власти в Германии (1919-1933 гг.). 

 Ноябрьская (1918 г.) буржуазно-демократическая революция в Германии и ее 

итоги. Установление республики в Германии. Веймарская конституция. Нарастание 

политического радикализма в стране. Коммунистическое и рабочее движение в Германии. 

Зарождение нацизма. Создание НСДАП. Политический кризис 1923 г. (оккупация Рура, 

Гамбургское восстание, «Пивной путч»). Раскол в немецком рабочем движении. Причины 

слабости Веймарской демократии. Идеологические причины и политические 

обстоятельства прихода нацистов к власти. Внутренняя политика Гитлера. Милитаризация 

экономики. Создание аппарата террора. 

 

26. Германия под властью нацизма (1933-39 гг.). 

 Назначение Гитлера рейхсканцлером. Поджог рейхстага и выборы 5 марта 1933 г. 

Распад политических структур Веймарской республики. Противоречия внутри нацистской 

партии в 1933-1934 п. «Ночь длинных ножей». Формирование организационных основ 

нацистского режима. Социально-экономическая политика нацизма. Отказ от ограничений 

Версальского договора и перевооружение Германии. Военно-политические союзы 

нацистской Германии. Курс на войну и внешнеполитические кризисы 1938-1939 гг. 

 

27. «Новый курс» президента Рузвельта в США. 

 Положение в США после «черной Пятницы» на Уолл-Стрит. Рост социальной 

напряженности. Президентские выборы 1932 г. них итоги. Политические взгляды 

президента Рузвельта. Содержание и цели социальной политики  администрации 

демократов. Причины успехов реформационной политики Рузвельта, теоретическое 

обеспечение его реформ. Изменения во внешней политике США во второй пол. 30-х гг. 

 

28. Итальянский фашизм и его место среди тоталитарных режимов межвоенной поры. 

 Положение Италии после Первой мировой войны. Кризис Традиционных буржуазных 

политических институтов, правый и левый радикализм, Идеологические предпосылки 

прихода фашистов к власти. Итальянский фашизм и его особенности. Роль Б. Муссолини 

в становлении режима. Структурные признаки тоталитаризма во внутренней политике 

итальянских фашистов. Агрессивная внешняя политика фашистской Италии, её 

сближение с нацистской Германией. 

 

29. Вторая мировая война: причины, этапы, основные события. 

 Версальская система и германский вопрос в межвоенной Европе. Политический 

кризис 1938-1939 гг. «Странная война» и поражение Франции. «Битва за Англию». 

Переориентация Германской военной стратегии. Вступление в войну СССР и США. 

Создание антигитлеровской коалиции. Японские завоевания на Дальнем Востоке и в Юго-

Восточной Азии. Военные действия в Северной Африке. Военные действия в Атлантике, 
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их значение. Достижение перелома в войне. Высадка в Италии и открытие второго 

фронта. Период решающих побед над Германией и Японией. Нарастание противоречий 

между участниками анти гитлеровской коалиции. 

 

30. «Холодная воина»: причины, сущность, основные этапы. 

  Нарастание напряженности между СССР и странами Запада в первые 

послевоенные года. Начало и первый этап «Холодной войны» (1946 - начало 60-х гг.) 

Образование военно-политических блоков: НАТО, организации военного договора и др. 

Региональные конфликты (война в Корее 1950-1953 гг.) Образование очагов войны в 

Индокитае и на Ближнем Востоке. Кризисы начала 60х гг.: Берлинский (1961 г.) и 

Карибский (1962 г.) Образование и развитие движения Неприсоединения. Эпоха разрядки 

(конец 60х – первая половина 70-х гг.) и причины ее свертывания. Новый раунд 

«холодной войны» (середина 70х – конец 80х гг.). Переход от конфронтации к «Новому 

мышлению», от «железного занавеса» к «общеевропейскому дому». Окончание «холодной 

войны». Важнейшие договоренности по сокращению СНВ и ликвидации отдельных 

классов ядерного оружия. Мировое сообщество в наши дни. 

 

31. «Немецкий вопрос» в послевоенном мире (1945-1990 гг.) Объединение Германии.  

«Германский вопрос» на Берлинской (1945г.) конференции СССР. США и Англии. 

Обстоятельства и причины образования двух государств на немецкой земле – ГДР и ФРГ, 

«особый характер» их взаимоотношений. Западноберлинский вопрос и его влияние на 

немецко-немецкие отношения после войны. Отказ ФРГ от притязаний на «восточные 

земли» и заслуга в этом социал-демократов. Обстоятельства объединения в 1990 г. обеих 

частей Германии и отношение к этому событию в Европе. 

 

32. Великобритания в конце 70-х – начале 90-х гг. Тэтчеризм – британский вариант 

неоконсервативной идеологии и политики. 

  Приход консервативного кабинета к власти. М. Тэтчер – человек и политик, 

первоначальные неудачи. Фолклендская война и ее значение. Экономическая стратегия 

консерваторов: монетаризм в практическом исполнении. Программа приватизации и 

«народное акционирование». Ослабление влияния профсоюзов. Оживление 

экономической конъюнктуры в середине 80-х гг. 

 

33. Основание V республики во Франции. Президентство де Голля. 

 Генерал Шарль де Голль и разрешение кризиса Четвертой республики. 

Политические и структурные отличия Пятой республики от Четвертой. Внешняя политика 

Пятой республики и переход «атлантизма» к «обороне по всем азимутам». Голлизм при де 

Голле и сейчас: основные различия. «Этапы эволюции I президентской системы во 

Франции: логика преемственности». 

 

34. «Эпоха Миттерана» в истории Франции. «Левый эксперимент» 1981 – 1984 гг.  

  ФСП: от оппозиции к президентству. Экономическая программа Ф.Миттерана. 

Политика стимулирования спроса. Программа национализации. Причины неудачи «левого 

эксперимента» и переход к политике «жесткой экономии». «Сосуществование» при 

правительстве Ж.Ширака (1986 – 1988 гг.), Правые и проблема реприватизации. 

Президентские выборы 1988г. 

 

35. США после Второй мировой войны: от «государства благосостояния» к 

«рейганомике» – экономической теории и практике американского неоконсерватизма. 

 Экономическое лидерство США в послевоенном мире. «Справедливый курс» 

Г.Трумэна. Маккартизм. Республиканцы и государственное регулирование экономики. 

Дж. Кеннеди: кейнсианские теории в действии. Проблема расового неравенства: от 
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Эйзенхауэра к Джонсону. Р.Никсон и программа, жесткой экономии. «Имперское 

президентство». Уотергейтский кризис. Демократы у власти (1977 – 1981 гг.): поворот к 

дерегуляции. «Рейганомика» и американский вариант монетаризма. Проблема 

государственного долга, бюджетного итогового дефицита в годы президентства Р. 

Рейгана. 

Внешнеполитические доктрины и внешняя политика США после Второй мировой 

войны. «Доктрина Трумэна». Атомное оружие и американская дипломатия. Европейская 

стратегия США. Североатлантический договор. Корейская война. Д. Эйзенхауэр и новое в 

американской внешней политике. Карибский кризис. Гонка вооружений. Вопрос об 

ограничении ядерных вооружений. Политика разрядки, договоры ОСВ-1, ОСВ-2. 

Ухудшение отношений с СССР при Р. Рейгане. Внешняя политика США в период кризиса 

и распад советского блока. 
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