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ПРОГРАММА КУРСА  

«ИСТОРИЯ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

  

 

Часть I. История цивилизаций Древнего Востока 

 

 
Введение. Общие черты первого периода истории древнего мира и проблема поиска 

путей развития древневосточных цивилизаций 

Понятие «Древний Восток». Проблемы географических границ и хронологических ра-

мок в изучении истории Древнего Востока. Предмет «История цивилизаций Древнего Восто-

ка». Место истории древневосточных цивилизаций в курсе всеобщей истории. Особенности 

источников по истории цивилизаций Древнего Востока. Историография. История Древнего 

Востока и Беларусь. Этническая и языковая характеристика населения Древнего Востока. Роль 

природно-климатических и географических условий в процессе формирования цивилизацион-

ных общностей Древнего Востока. Понятие «речные» цивилизации. Пути развития древневос-

точных цивилизационных общностей. «Первичные» и «вторичные» древневосточные цивили-

зации. Появление древнейших городов, изобретение письменности. Особенности социально-

экономической организации: «храмовый», государственный, общинный сектора в хозяйствен-

ной жизни, их взаимосвязь и взаимодействие. Специфика социально-классовой и сословно-

корпоративной структур древневосточного общества. Роль и значение института общины в 

экономическом развитии и политической жизни. Типы общин. Особенности соседской водно-

земельной общины. Рабство на Древнем Востоке, его особенности: категории рабов, место ра-

бов в формах и видах производственной (хозяйственной) деятельности, юридический статус 

рабов. Формы государственно-политической организации древневосточных цивилизаций. «Но-

мовые» государства и города-государства. Территориальные царства. Военно-

административные объединения (мировые державы, империи), причины их образования, осо-

бенности системы управления. Особенности культур древневосточных государств. Место и 

роль религии в идеологии общества. Возникновение современных мировых религиозных сис-

тем (христианство, буддизм, иудаизм). Зарождение основ научного знания и письменной лите-

ратуры, архитектуры, развитых форм искусства.  

 

Предыстория древневосточных цивилизаций. Возникновение форм производящей 

экономики: земледелия, скотоводства, ремесленной деятельности. 

Передняя Азия – древнейший регион формирования первых очагов цивилизации на 

Древнем Востоке. Изменения климата и географической среды, фауны и флоры после заверше-

ния последнего ледникового периода. 

Распространение интенсивного собирательства дикорастущих злаковых культур и его 

основные регионы (иордано-палестинский, малоазиатский, северомесопатамский). 

Древнейшие очаги земледелия и скотоводства. Зона «плодородного полумесяца». Первые город-

ские неолитические культуры: Иерихон, Чатал-Гуюк. 

Возникновение видов профессиональной ремесленной деятельности. Вступление древ-

невосточных народов в период энеолита. Появление металлургии меди. 

Заселение долин великих рек Северной Африки и Азии. Возникновение масштабных 

автономных систем ирригационных сооружений. 

Изменения в общественно-политической организации. Восприятие и мировоззрение 

людей периодов неолита и энеолита. 

 

Древнеегипетская цивилизация  

Введение. Хронология и периодизация истории древнеегипетской цивилизации. Виды и 

типы источников. Памятники древнеегипетской письменности: летописи, жизнеописания вель-

мож, поучения, хозяйственные документы. Дипломатические источники. Религиозная литерату-

ра. Библия о Древнем Египте. Произведения античных авторов. Исторический труд Манефона. 
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Археологические памятники: история возникновения и особенности их изучения. Дешифровка 

древнеегипетской письменности. Становление египтологии как науки. Древнеегипетская циви-

лизация и Беларусь. Памятники искусства и археологии Древнего Египта в музеях и коллекци-

ях Беларуси и Литвы.  

Египет в предцивилизационный период и период Раннего царства. Природно-

климатические условия Нильской долины. Население. Неолитические и энеолитические посе-

ления. Создание автномных систем ирригационных сооружений. Древнеегипетский вариант 

водно-земельной соседской общины. Пережитки матриархата. Ускорение процесса социальной 

дифференциации. Формирование протогосударственных (номовых) образований в Верхнем и 

Нижнем Египте. Особенности возникновения древнеегипетской государственности. Объедине-

ние Верхнего и Нижнего Египта под властью Менеса. Раннединастический период в истории 

древнеегипетской цивилизации (I и II династии). 

Древнее царство (III–IV династии). Развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли. 

Создание общегосударственной, единой бассейново-ирригационной системы земледелия. Аг-

рарные отношения и формы землевладения. Развитие социального института рабства, его ис-

точники и характер. Особенности древнеегипетской государственно-политической организа-

ции. Обожествление фараона. Оформление административно-бюрократического аппарата 

управления. Структура и особенности формирования высшего социального слоя (элиты) древ-

неегипетского общества. Строительство пирамид и его роль в становлении древнеегипетской 

модели цивилизационноого развития. Кризис и распад централизованной государственности во 

второй половине III тыс. до н.э. Социально-классовые конфликты.  

Древнеегипетская цивилизация в период Среднего царства. Завершение Первого пере-

ходного периода. Борьба Гераклеополя и Фив. XI–XII династии. Социально-экономический 

подъем в хозяйственной жизни: освоение новых земель, ирригационные работы, развитие ре-

месел, распространение металлургии бронзы в производстве. Социальная структура общества. 

Внешняя политика Египта в период Среднего царства. Походы в Куш и Палестину. Торговые 

связи с Финикией и Критом. Упадок Среднего царства. Проблема Второго переходного перио-

да в истории древнеегипетской цивилизации. Нашествие и завоевание Египта гиксосами. 

Период Нового царства в истории древнеегипетской цивилизации. Изгнание гиксосов и 

новое государственно-политическое объединение Египта. Сельское хозяйство, ремесло и тор-

говля. Социальная структура общества. Положение рядовых общинников и ремесленников. 

Развитие форм рабовладения. Организация государственного управления на местном и цен-

тральном уровнях. Армия и военное дело. Завоевательная политика фараонов XVIII династии. 

Походы Тутмоса III в Палестину, Сирию и Куш. Торговые экспедиции в Пунт. Религиозно-

политическая реформа Аменхотепа IV (Эхнатона): ее сущность и причины поражения. Расцвет 

египетской «военной» державы в правление XIX и XX династий. Походы Рамсеса II против 

хеттов. Ослабление Египта при преемниках Рамсеса II. Нашествие «народов моря» и ливийских 

племен. Потеря владений в Передней Азии и Куше. Усиление фиванского жречества и ослаб-

ление центральной верховной власти. 

Египет в период Позднего царства (ливийско-саисский период). Социально-

экономическое и хозяйственное развитие. Переход к металлургии железа. Политическая роль 

жречества и наемных воинов. Ливийское завоевание. Распад централизованной государствен-

ности на номы. Вторжение эфиопов. Состояние сельского хозяйства, ремесла, торговли, рос-

товщичества и института долгового рабства. Попытки реформ (Бокхорис). Ассирийское гос-

подство в Египте и его свержение. Древнеегипетское государство в правление XXVI Саисской 

династии. Псамметих и его преемники. Развитие мореплавания. Захват Кипра. Греческие коло-

нии в Египте и их роль в экономическом и культурном развитии Египта. Борьба с Нововави-

лонским царством. Завоевание Египта персами. Египет в V–IV в. до н.э. 

Культура Древнего Египта. Особенности египетского политеистического религиозного 

культа, его роль в создании библейских текстов и христианской религиозной доктрины. Храмы 

и роль жречества в идеологии и политической жизни Египта. Этапы развития египетской пись-

менности. Египетская мифология. Памятники литературы. Научно-практические знания егип-

тян в области математики, астрономии, географии, медицины, химии. Египетский календарь. 

Система образования. Египетская архитектура. Скульптура и живопись.  
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 Цивилизационные общности Древнего Междуречья (Месопатамии) 

Введение. Источники по истории древней Месопотамии. Законы, дипломатическая пе-

реписка, хозяйственные документы, надписи, религиозные тексты. Библия о Древнем Между-

речье. Сообщения античных авторов. Исторический труд Бероса. Памятники материальной 

культуры. История археологических исследований. Дешифровка клинописи. Изучение древних 

языков Месопатамии. Проблемы хронологии. Роль российской исторической науки в изучении 

Древнего Междуречья (М.В. Никольский, В.А. Тураев, В.В. Струве, Д.И. Тюменев, Н.М. Ни-

кольский, И.М. Дьяконов, М.А. Дандамаев и др.). 

Древнейшие государства Шумера и Аккада. Природно-климатические условия и особен-

ности речных долин Тигра и Евфрата. Развитие сельского хозяйства в период неолита и халколи-

та. Убайдская неолитическая культура. Возникновение первых ирригационных систем в низовьях 

рек Евфрат и Тигр. Население Двуречья: шумеры, аккадцы, хурриты и др. Изобретение письмен-

ности. Протописьменный период. Рост имущественного неравенства. Возникновение социально-

го института рабства. Раннединастический период в истории Древнего Шумера. «Эпос о Гильга-

меше» как исторический источник по Раннединастическому периоду. Появление первых госу-

дарств. Роль храмов в процессе их создания. Города-государства (Киш, Урук, Ур, Ларса и др.), их 

политическое устройство. Шумерский «царский список»: правители (энси) и цари (лугали). Уси-

ление знати. Формы землевладения. Положение общинников. Междоусобные войны и столкно-

вения с соседними племенами. Возвышение Лагаша. Реформы Уруинимгины и их социальная 

направленность. Поражение Лагаша в борьбе с Уммой. Объединение Двуречья под властью Ак-

када. Внешняя и внутренняя политика Саргона Древнего и его преемников. Усиление царской 

власти. Проникновение в Сирию, Элам, на Аравийский полуостров, побережье Персидского за-

лива. Вторжение кутиев и упадок Аккадского царства. Правление третьей династии Ура. Усиле-

ние централизации и деспотической власти царя. Государственный сектор в хозяйственной жиз-

ни. Крупные царские хозяйства. Административно-бюрократический аппарат. Характеристика 

государственно-политического устройства Древнего Шумера периода правления III династии 

Ура. Появление социального института долгового рабства. Внутренняя и внешняя торговля. За-

воевательные походы. Нашествия амореев и эламитов. Падение III династии Ура.  

Древневаилонское (Старовавилонское) царство. Возвышение Вавилона, его причины. 

Первая вавилонская династия. Объединение Двуречья под властью Хаммурапи. Войны с Эламом 

и Мари. Экономическое развитие (сельское хозяйство, ремесла, торговля) по законам Хаммурапи. 

Формы земельной собственности. Сословно-классовая структура старовавилонского общества. 

Категории свободного населения. Категория «мушкенум», ее положение. Рабство: источники, 

категории рабов, сферы применения их труда, характер рабства. Причины ограничения ростов-

щичества и эндогенного рабства. Ослабление вавилонского государства при преемниках Хамму-

рапи. Нашествие хеттов. Завоевание Вавилона касситами. Особенности экономического развития 

и социальных отношений в касситский период. Внешняя политика касситских царей. Крушение 

каситской Вавилонии. 

 

Нововилонское царство  

Вавилония в XII–VII вв. до н.э. Внутриполитическое и внешнеполитическое положение Вави-

лонии после господства касситской династии. Возвышение Иссина. Навуходоносор I. Переселение 

арамейских и халдейских кочевых племен в Междуречье. Завоевание Вавилонии Ассирией.  

Создание Новавилонской державы и ее падение. Освобождение Вавилона из-под власти 

Ассирии. Военный союз с Мидией. Халдейская династия в Вавилонии. Внешняя политика Ва-

вилонии. Походы Навуходоносора II. Особенности экономического и хозяйственного развития 

Вавилонии. Сельское хозяйство. Состояние ремесленной деятельности, торговли, ростовщиче-

ства. Торгово-ростовщические корпорации. Аграрные отношения. Община и частные хозяйст-

ва. Царское и храмовое землевладение. Сословно-классовая структура вавилонского общества. 

Формы эксплуатации рабов и свободных. Религиозная политика Набонида. Положение храмов. 

Обострение социальных противоречий. Захват Вавилона персами. 

 

Шумеро-вавилонская культура 

Вклад шумеров в культуру древней Месопотамии. Возникновение клинописи, ее значе-

ние в истории Передней Азии. Религия: политеизм, основные культы. Пережитки ранних форм 
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религии – тотемизма, фетишизма, культа сил природы. Оформление пантеона богов. Культ 

Мардука. Мифология и важнейшие циклы мифов. Этапы развития литературы в Месопотамии, 

ее жанры. Эпос о Гильгамеше. Народное творчество. Религиозно- философские произведения. 

Развитие научных знаний: календарь, математика, астрономия, медицина, география, начала 

филологии. Вавилонские писцы. Школы, клинописные архивы, библиотеки. Развитие права. Ар-

хитектура (дворцы, зиккураты и др.). Изобразительное искусство: скульптура и живопись. Истори-

ческое значение культуры Месопотамии. Влияние культуры Междуречья на соседние народы. Тео-

рия панвавилонизма и ее критика. 

 

Древняя Ассирия 

Староассирийский период. Природно-климатические и географические условия Север-

ного Междуречья в середине II тыс. до н.э. Этнический состав населения. Государство Митан-

ни. Город-государство Ашшур. Социальная структура и политический строй Ассирии в старо-

ассирийский период. Участие Ассирии в торговой колонизации востока Малой Азии. Подчине-

ние Ассирии государству Митанни.  

Среднеассирийский период. Превращение Ассирии в военную державу. Ассирийские 

законы. Сельская община и частное землевладение. Сословно-классовая структура среднеасси-

рийского общества. Рабство, его источники, сферы применения труда рабов, характер рабства. 

Семейное право. Вторжение арамейских племен и упадок Ассирии.  

Новоассирийский период. Экономические сдвиги. Походы в Урарту, Сирию, Мидию. 

Восстания покоренных народов. Военные неудачи ассирийцев в первой половине VIII в. до н.э. 

Реформы Тиглатпаласара III. Внешняя политика Ассирии. Завоевание стран Передней Азии и 

Египта. Внутренняя политика. Усиление жречества и военной знати. Привилегии храмов и го-

родов. Царское землевладение. Политика в завоеванных областях. Подати, повинности. Пере-

селенческая политика. Политика устрашения. Ашшурбанипал II и ослабление Ассирийской 

державы. Причины крушения ассирийского военно-административного государства. Союз Ва-

вилонии с Мидией. Падение Ассирии.  

 

Хеттское общество и государство  
Источники и историография. Клинописные и иероглифические тексты. Летописи, за-

коны, царские автобиографии и др. Археологические раскопки хеттских городов и селений. 

Дешифровка хеттской письменности. Значение трудов Б. Грозного по хеттологии. Достижения 

современной хеттологии.  

Особенности природных условий Малой Азии. Полиэтнический состав населения и языко-

вые различия населения Анатолии. Вопрос о происхождении и переселениях хеттов. Ассирийско-

аморейские торговые колонии и их историческая роль в цивилизационном развитии Древней Ма-

лой Азии.  

Образование Хеттского государства. Период Древнехеттского царства. Своеобразные 

черты Хеттской монархии, роль народного собрания и совета старейшин. Борьба матрилиней-

ной и патрилинейной систем престолонаследия. Походы в Сирию и Двуречье. Упадок Древне-

хеттского царства.  

Возрождение Хеттского царства в новохеттский период. Экономическое развитие. 

Аграрные отношения. Ремесла. Торговля. Особенности сословноклассовой структуры хеттско-

го общества. Развитие рабовладения. Хеттские законы. Эволюция политического строя. Внеш-

няя политика в новохеттский период. Войны с Египтом, Ассирией. Проникновение на запад 

Малой Азии. Нашествие «народов моря». Проблема падения Хеттского царства.  

Хеттская культура. Религия, культы. Мифология. Литературные памятники. Архитек-

тура, скульптура. 

 

Цивилизации Древнего Кавказа и Древней Малой Азии  в конце II–I тыс. до н.э. 

Источники и историография. Памятники материальной культуры. Клинописные над-

писи. Хозяйственные документы. Ассирийские источники по истории Урарту. Достижения 

российских археологов и историков в изучении истории цивилизаций Древнего Кавказа и 

Древней Малой Азии.  
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Древний Кавказ в V–III тыс. до н.э. Природные условия. Предпосылки формирования 

очагов цивилизации на территории Южного Кавказа и Закавказья. Основные неолитические 

культуры. Население. Развитие сельского хозяйства. Металлургия. Возникновение племенных 

союзов, их взаимоотношения с цивилизационными общностями Передней Азии.  

 Государство Урарту. Особенности сословно-классовой структуры, общества. Города 

Тушпа, Тейшебаини и др. Государственно-политический строй. Система управления. Внешняя 

политика. Походы в северные области. Этапы борьбы с Ассирией. Передвижения киммерийцев 

и скифов. Падение Урарту.  

Культура Урарту. Система письменности. Религия, пантеон. Архитектура, фортифика-

ция. Скульптура, рельеф. Художественные ремесла. Урартские традиции на Ближнем Востоке. 

Древние государственные образования на западе Малой Азии. Троя, Иллион, «Аххиява» и 

их история в свете хеттских письменных источников. Фригийское государство в X–VIII ст. до н.э. 

Нашествие киммерийцев и скифских племен. Культурные достижения фригийского общества. Об-

разование Лидийского царства, особенности его государственно-политического строя, социально-

экономической организации и хозяйственной жизни. Взаимоотношения Лидии с государствами и 

народами Древнего Востока и Древней Эгеиды. Культурные достижения Древней Лидии.  

 

Древние Сирия, Финикия и Палестина 

Источники и историография. Результаты археологических исследований на территории 

Сирии, Финикии, Палестины. Письменные источники, архивы из Эблы и Угарита. Библия ее 

структура, проблема датировки. Библейская критика. Египетские, хеттские и ассирийские ис-

торические документы. Сообщения античных авторов. Современная историография истории 

Сирии, Финикии, Палестины. 

Финикия и Сирия в древности. Природа и население Древней Финикии. Города-

государства Финикии: Угарит, Библ, Сидон, Тир. Развитие ремесел и торговли. Рабовладение и 

работорговля. Мореплавание и колонизация. Географические открытия. Образование Тиро-

Сидонского царства. Основание Карфагена. Взаимоотношения с древневосточными державами – 

Египтом, Вавилонией, Ассирией. Финикийская культура и религия. Возникновение алфавитных 

систем письма на севере и юге страны. Влияние Финикии на античный мир. Карфаген – центр фи-

никийских колоний Западного Средиземноморья. Создание Карфагенской державы, ее государст-

венно-политическое устройство и социально-экономический строй (V–III тыс. до н.э.). Природные 

условия Древней Сирии. Попытки объединения страны в III (Эбла) и во II тыс. до н.э. (Ямхад). 

Гиксосский союз племен. Происхождение арамеев. Дамасское царство, его экономическая и 

политическая роль. Арамейская культура и ее влияние в различных странах Древнего Востока.  

Древняя Палестина. Природные условия Палестины. Этнический состав населения. 

Смена племен и их смешение (хурриты, ханаанеи, хетты, филистимляне и др.). Закрепление 

филистимлян на морском побережье. Экономическая и культурная, роль филистимлян. Втор-

жение древнееврейских кочевых племен. Войны с ханаанеями и филистимлянами. Разложение 

родоплеменного строя. Развитие рабства. Образование Израильско-Иудейского государства. 

Внутренняя и внешняя политика при царях Давиде и Соломоне. Попытка установления центра-

лизованного государства. Социально-экономические отношения и социальный кризис в Израи-

ле и Иудее. Разорение общинников и развитие долгового рабства. Распад Израильско-

Иудейского царства. Пророческое движение и его социальная роль. Разгром Израильского цар-

ства Ассирией. Социальные и религиозные реформы Иосии в Иудее. Подчинение Иудеи Нова-

вилонскому царству. «Вавилонское пленение» древнееврейского народа.  

Древнееврейская культура и религия. Библия как культурно-исторический памятник. 

Переработка народной поэзии жрецами. Шумеро-вавилонское и египетское влияние  

  

Цивилизации Древнего Ирана и Древней Средней Азии  

Источники по истории Древнего Ирана. Хозяйственные документы. Царские надписи и 

указы. Литературные и религиозные произведения. «Авеста». Сообщения античных авторов. 

Памятники материальной культуры. Источники до истории Средней Азии в древности. Архео-

логический материал. Дворцовые архивы. Средневековая эпическая традиция. Сведения антич-

ных авторов. Роль советских и российских археологов в исследовании истории древних циви-

лизаций Средней Азии.  
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Древний Элам. Экономическое развитие. Формы землевладения. Сословно-классовая 

структура. Особенности политического строя. Основные этапы политической истории. Взаимо-

отношения с цивилизационными общностями Междуречья. Культура Элама и ее влияние на 

западную ветвь индоарийских племен.  

Древний Иран. Природно-климатические и географические условия Древнего Ирана. 

Этнический состав древнейшего населения. Проникновение и расселение индоевропейских 

(древнеарийских) племен по территории Ирана во второй половине II – начале I тыс. до н.э. 

Создание Мидийского государства. Взаимоотношения Мидии с Ассирией и Урарту. Расцвет 

Мидийского государства в середине VII века до н.э. Военно-политический союз с Нововави-

лонским царством и участие в разгроме Ассирии. Победы над скифами и персами. Крушение 

Мидийского царства.  

Персидская держава (держава Ахеменидов) в VI–IV ст. до н.э. Союз племен в Персиде. За-

воевательные походы Кира II и создание Персидской «мировой» державы. Египетский поход Кам-

биза II. Переворот Гауматы, его социальные и политические причины. Правление Дария I. Админи-

стративные и финансовые реформы. Скифский поход. Войны против греков. Экономическое раз-

витие и система управления в Персидской державе VI–IV вв. до н.э. Причины непрочности госу-

дарства. Восточный поход Александра Македонского и разгром державы Ахеменидов.  

Древняя Средняя Азия. Кочевые и земледельческие народы Средней Азии в V–III тыс. 

до н.э. Археологические культуры периодов неолита и бронзы. Возникновение первых городов. 

Проблема расселения индо-иранских племен. Ирригационные сооружения. Первые государст-

венные образования на территории Бактрии и Согдианы. Включение Средней Азии в состав 

державы Ахеменидов и его последствия. 

Культура Ирана и народов Средней Азии. Древние иранские культы. Зороастрийская 

религиозная система, этапы ее развития. Религиозная реформа Ксеркса. Система письменности 

в державе Ахеменидов. Научные знания. Синкретизм культур в Персидской державе. Персид-

ская архитектура и скульптура. Основные культурные достижения народов Средней Азии в 

древности. Архитектура, скульптура, ювелирное искусство. 

 

Цивилизационные общности Древней Южной Азии 

Источники и историография Древней Индии. Памятники материальной культуры. Эпи-

графика. Эпические памятники. Письменные источники: ведическая литература, сборники ре-

лигиозных и морально-этических предписаний, трактат о государственном управлении, буд-

дийский канон; сведения китайских буддийских паломников, античных авторов. Археологиче-

ские исследования. Возникновение и развитие индологии как науки. Вклад русской и россий-

ской историографии в изучение истории Древней Индии (И.П. Минаев, Ф.И. Щербатской,  

А.М. Осипов, Г.Ф. Ильин, Г.М. Бонгард-Левин и др.).  

 Древняя Индия в III–II тыс. до н.э. Природно-климатические условия. Этническая и 

лингвистическая характеристика Индии. Периодизация истории Древней Индии. Индия  

в III тыс. до н.э. Индская (Хараппская) цивилизация. Городские культуры Мохенджо-Даро и 

Хараппа. Социально-экономическое развитие: сельское хозяйство, ремесла, торговля. Культу-

ра, проблема письменности. Упадок Индской цивилизации. Переселение индоариев. Экономика 

и социальные отношения по данным Вед. Разложение родоплеменного строя у ариев. 

Древняя Индия в I тыс. до н.э. Освоение долины Ганга. Развитие сельского хозяйства. 

Ремесла. Рост городов. Торговля. Появление денег. Общественный и политический строй. Рост 

социальных различий. Варны и касты (джати). Развитие рабовладения. Возвышение Магадхи. 

Вторжение Александра Македонского в Западную Индию. Борьба населения Древней Индии 

против греко-македонских завоевателей. Держава Маурьев. Чандрагупта. Правление Ашоки: 

внешняя и внутренняя политика. Государственный аппарат. Строительство городов. Ремесла: цар-

ские мастерские. Развитие торговли. Распространение буддизма. Ослабление и распад державы 

Маурьев. Экономическое развитие и сословно-классовая структура Индии в конце I тыс. до н.э. – 

начале I тыс. н.э. Сельское хозяйство и формы землевладения. Роль общины. Города, торговые свя-

зи. Социальные слои, группы-корпорации, их взаимосвязи. Роль рабства, наемный труд. 

 Древняя Индия в I тыс. н.э. Вторжение кушанских племен. Внутренняя и внешняя по-

литика кушанской династии. Новое возвышение Магадхи и создание империи Гуптов. «Золо-

той век» империи Гуптов. Борьба с гуннами-эфталитами. Распад империи Гуптов. Изменение 
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социально-экономических отношений в Индии в I–V веках н.э. Развитие новых форм землевла-

дения и земельной собственности. Процесс феодализма древнеиндийского общества.  

Культура Древней Индии. Ведийская религия. Брахманизм и брахманская религиозная 

литература. Религиозно- философские системы Индии: джайнизм, буддизм и его эволюция. 

Буддийская литература. Оформление индуизма. Художественная литература и ее жанры: эпос, 

сказка, басня, драма. Политические трактаты. Философские учения; материалистическое и 

идеалистическое направления. Наука: математика, медицина и др. Архитектура. Скульптура и 

фресковая живопись. Художественное ремесло. Влияние культуры индийской цивилизации на 

другие народы. 

  

Древнекитайская цивилизация 

Источники и историография древнекитайской цивилизации. Памятники материальной 

культуры. Эпиграфические источники. Летописи и исторические сочинения. Сыма Цянь. Полити-

ческие и философские трактаты. Фольклор. Возникновение и развитие современного китаеведения. 

Древний Китай в периоды Шан-Инь и Чжоу. Природные условия. Население Древнего 

Китая. Особенности ирригационного земледелия. Период Шан-Инь. Бронзовый век у иньцев. 

Разложение родоплеменного строя. Проблема политической организации общества. Период 

Западного и Восточного Чжоу. Распространение железа. Появление чеканной монеты. Развитие 

земледелия. Изменения в системе землевладения и землепользования. Специфика китайской 

общины. Развитие ремесел. Формирование системы социальных рангов. Усиление централиза-

ции. Борьба с кочевниками. Сепаратистские устремления знати и распад государства на ряд 

княжеств. Эпоха Чжаньго («воюющих царств»). 

Древний Китай в эпоху Цинь. Возвышение княжества Цинь. Реформы Шан Яна. Рост 

частного землевладения и ростовщичества. Объединение Китая под властью Цинь. Реформы 

Цинь Шихуан-ди. Усиление бюрократии. Налоговый гнет. Внешняя политика Цинь Шихуана-

ди. «Великая Китайская стена». Экспансия в южном направлении. Преследование политиче-

ской оппозиции. Крестьянские волнения. Падение династии Цинь.  

Китай в эпоху Хань. Китай в правление Старшей, или Ранней, династии Хань. Роль 

крупного землевладения. Развитие рабовладения. Использование наемного труда. Народные 

движения. Развитие внешней торговли. Великий шелковый путь. Завоевательная политика в 

Центральной в Средней Азии, Корее и Индокитае. Характер захватнической политики. Эконо-

мическое истощение страны. Попытки социальных преобразований. Реформы Ван Мана и при-

чины их неудачи. Восстание «краснобровых». Китай в правление Младшей, или Поздней, ди-

настии Хань. Внутренняя политика. Социально-экономические реформы. Внешняя политика. 

Новое вторжение в Среднюю Азию. Отношения с Парфией. Процесс феодализации в Древнем 

Китае. Политические и социальные движения в позднеханьский период. Восстание «желтых 

повязок». Распад Китая на три самостоятельных государственно-политических объединений.  

Культура Древнего Китая. Китайская иероглифическая письменность. Древнекитайская 

наука: математика, астрономия, медицина. Литература и ее жанры. Религиозно-философские 

теории Конфуция и Лао-цзы. Легизм. Даосизм. Борьба конфуцианства и даосизма. Проникно-

вение буддизма в Китай. Зачатки материализма (Ван Чун). Музыка. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Эволюция китайской скульптуры и живописи в период династии Хань: пре-

одоление условности, производственные и бытовые сцены. Влияние культуры китайской циви-

лизации на соседние страны. 
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Часть II. История античных цивилизаций 
 

 

Введение 

Понятие «история античных цивилизаций». Типы античной цивилизации: древнегрече-

ский, эллинистический, древнеримский. Сравнение античного и древневосточного путей развития 

цивилизационных общностей.  

  

Раздел I. Древнегреческая цивилизация 
 

Введение 

История древнегреческой цивилизации как часть истории античного общества. Гео-

графические и хронологические рамки курса. Периодизация истории Древней Греции. Природ-

но-климатические и географические условия и их влияние на процесс становления и развития 

древнегреческой цивилизации.  

Источники по истории Древней Греции. Древнегреческая историография, ее основные 

черты, особенности, направления. Историография VI–IV вв. до н.э. Логографы. Геродот. Фуки-

дид. Ксенофонт. Политические трактаты Аристотеля. Историография эллинистического и рим-

ского времени. Полибий и его роль в развитии исторической мысли древности. Диодор. Стра-

бон. Плутарх. Павсаний. Судебные и политические речи как исторический источник. Афинские 

ораторы: Лисий, Исократ, Демосфен. Надписи. Значение эпиграфических источников. Сравни-

тельный анализ данных эпиграфики и нарративных источников. Папирусы, особенности данной 

категории источников. Монеты как исторический источник. Мифология. Эпос. Художественная 

литература, как исторический источник: трагедия, комедия. Археологические материалы и их зна-

чение. Краткая история археологических исследований древнегреческой цивилизации. 

Историография истории древнегреческой цивилизации. Ранние этапы изучения истории 

Древней Греции. Эпоха Возрождения как период первичного освоения источников. Издания 

произведений античных авторов, собирание надписей, монет. Первые научные путешествия в 

Грецию. Бентли, Винкельман. Идеализация истории Древней Греции в европейской науке. Ис-

ториография первой половины Х1Х в. Корпус греческих надписей. Критический метод Г. Ни-

бура. Научная деятельность А. Бека. Первые археологические раскопки на территории Греции. 

Труды русских ученых (Т.Н. Грановский, М.С. Куторга). Развитие зарубежной историографии 

Древней Греции в конце ХIХ – начале XX в. Расширение источниковой базы: археологические 

раскопки конца ХIХ – начала ХХ вв. Возникновение папирусологии, научные методы исследова-

ния монет. Теоретический кризис антиковедения: циклизм, модернизм, гиперкритицизм. Борьба 

«модернистов» (школа Э. Мейера) и «примитивистов» (школа К. Бюхера). Русская историография 

античности. Русская эпиграфическая школа: Ф.Ф. Соколов, В.В. Латышев. Труды Р.Ю. Виппера, 

М.М. Хвостова, В.П. Бузескула, М.И. Ростовцева, Ф.Ф. Зелинского. Археологические исследования 

в Северном Причерноморье. Историография истории древнегреческой цивилизации в межвоенный 

период. Современная историография. Проблемы экономики и социальной структуры Древней Гре-

ции в западной историографии. Концепции М. Финли, Э. Вилля. Исследование проблем рабства 

(школа И. Фогга). Прогрессивные течения в современной западной историографии античности. 

Проблемы греческого полиса, рабства, культуры в российском антиковедении. Результаты археоло-

гических исследований. Научная деятельность А.И. Тюменева, С.И. Ковалева, С.А. Жебелева,  

В.С. Сергеева, С.Я. Лурье, К.М. Колобовой. К.К. Зельина и др.  

 

Раннеклассовые общества и первые государственные образования в Древней Эгеиде 

(III–II тыс. до н.э.). 

Цивилизационная общность минойского Крита. Источники по истории минойского 

Крита и Ахейской Греции. Археологические открытия в бассейне. Эгейского моря. Критская и 

ахейская системы письменности. Периодизация истории минойского Крита. Дворцовые ком-

плексы. Возникновение государства на Крите. Кносс в первой половине II тыс. до н.э. Критская 

морская держава в XVII–XV вв. до н.э. Внешние связи Крита. Социально-экономический строй. 

Проблема теократии на Крите. Особенности критского искусства. Упадок минойской государ-

ственности. Захват Крита ахейцами.  
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Ахейская Греция во II тыс. до н.э. Периодизация истории Ахейской Греции. Ахейские 

раннерабовладельческие государства: Микены, Тиринф, Пилос, Фивы, орхомен. Социально-

экономический и политический строй ахейских государств по новым данным археологии и 

эпиграфики. Дворцовое хозяйство. Развитие рабства и его особенности. Вопрос о государстве 

Ахиява. Проблема микенской колонизации. Внешние связи Балканской Греции. Ахейские го-

сударства и Троя. Вопрос об историчности Троянской воины. Упадок Балканской Греции в 

XIII–XII вв. до н.э. Дорийское завоевание. Падение микенских государств. Возрождение родо-

вых отношений. Прогресс и регресс в истории. Культура и религия крито-микенского мира. 

Значение крито-микенской эпохи в истории Средиземноморья.  

  

 Древняя Греция в «гомеровский» (предполисный) период (XI–IX вв. до н.э.) 
Эпические памятники как исторический источник. Поэмы Гомера. «Гомеровский вопрос». 

Археологические памятники Греции ХI–IХ вв. до н.э. Общественный строй и хозяйственная жизнь 

древнегреческих племен. Роль микенского наследия. Вопрос о характере землевладения и наличии 

сельской общины. Родовая знать. Ранние формы рабства. Проблема «военной демократии» в Древ-

ней Греции в «гомеровский» период. «Гомеровский полис». Миграция древнегреческих племен. 

Колонизация Малой Азии. 

  

Архаическая Греция (VIII–VI вв. до н.э.) 
Источники по истории Древней Греции VIII–VI вв. до н.э. Поэма Гесиода «Труды и дни» 

как источник для характеристики социально-экономических отношений в Беотии. Археологи-

ческие источники. 

Социально-экономическое развитие и хозяйственное развитие. Внедрение железа в 

производство и его последствия. Сельское хозяйство архаической Греции, его особенности. 

Развитие ремесел. Рождение города, возникновение местных рывков. Появление монет. Выход 

Греции из хозяйственной изоляции. Связи Греции с Востоком, их значение.  

Социальная структура древнегреческого общества раннеархаической эпохи. Родовая 

аристократия, ее роль в экономическом развитии в общественной жизни раннеархаической 

Греции. Формирование классового общества. Борьба демоса и аристократии. Ранняя греческая 

тирания, ее роль в борьбе демоса и аристократии. Типы тирании. Причины падения и историче-

ское значение ранней греческой тирании. 

Великая греческая колонизация. Причины, основные направления и характер. Совре-

менные дискуссии о природе греческой колонизации. Взаимоотношения греческих колоний с 

местным населением и метрополиями. Влияние колонизации на разбитие экономики Древней 

Греции, рабовладельческих отношений и культуры. 

Архаический полис. Полис как гражданская община. Понятие гражданства. Античная форма 

собственности. Основные черты полиса. Город и хора. Политическая и военная организация полиса. 

Полис и город, полис и государство. Полисная система ценностей, полисная мораль. Полис как одна 

из форм общественно-политической организации в истории. Проблема типологии полисов. 

Становление рабовладельческой демократии в Афинах. Источники по истории архаических 

Афин. Географическое положение и особенности природных условий Аттики. Население. Синой-

кизм в Аттике и возникновение единого афинского полиса. Разложение родового строя, особенно-

сти развития социально-классовой структуры общества и возникновения государства. Процесс 

обезземеливания крестьян-общинников, формирование института долгового рабства. Развитие 

Афин как полиса с многоотраслевой экономикой. Рост торгово-ремесленных слоев в Аттике. 

Афины как аристократический полис. Заговор Килона. Углубление социальных проти-

воречий в Аттике. Законы Драконта Реформы Солона. Сейсахатейя – запрещение эндогенного 

рабства. Создание системы гарантий прав афинского гражданства. Значение реформ Солона 

для развития афинского полиса. Расстановка, политических сил в Афинах после реформ Соло-

на. Предпосылки тирании в Афинах.  

Тирания Писистрата и Писистратидов. Значение тирании для социально-

экономического развития афинского полиса. Причины падения тирании. Обострение социаль-

но-политических противоречий в Афинах после падения тирании. Изгнание Гиппия.  

Реформы Клисфена и их значение для развития рабовладельческой демократии в Афинах.  
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Полисы Пелопоннеса в VIII–VI вв. до н.э. 

Полисы Северного Пелопоннеса в VIII–VI вв. до н.э. Вторжение дорийцев. Природно-

климатические и географические условия формирования полисного строя на территории Пело-

поннеса. Аргос, Коринф, Сикион, Мегары. Режимы тирании Кипсела и Периандра. Участие в 

Великой греческой колонизации. Основание Олимпийских игр, их роль в общественной жизни 

древнегреческой цивилизации. 

Южный Пелопоннес в VIII–VI вв. до н.э. Ранняя Спарта. Расселение дорийских племен 

в долине Лаконии. Исторические условия формирования спартанского полиса. Завоевание 

Мессении. Кризис спартанского полиса в период Второй Мессенской войны. 

Спартанский полис. Создание «ликургова строя». Историчность личности Ликурга. 

Особенности социально-экономического строя. Спарта как аграрный полис. Сословно-

классовая структура. Илоты. Периэки. Спартиаты, их воспитание и быт. Общественная функ-

ция криптий. Политический строй. Эфорат, царская власть, герусия, апелла. Образование Пе-

лопоннесского союза и его роль в истории Древней Греции. Идеализация истории Спарты в 

древнегреческой историографии. Современные дискуссии о природе спартанского полиса.  

 

Классический период в истории древнегреческой цивилизации 
Греко-персидские войны и возникновение I Афинского морского союза. Держава Ахеме-

нидов в конце VI в. до н.э. Греция накануне греко-персидских войн. Скифы и Дарий I. Причины 

греко-персидских войн и их начало. Ионийское восстание, причины его поражения. Первый и 

второй походы персов против Балканской Греции. Марафонская битва и ее значение в истории 

греко-персидских войн. Персия и Греция после второго похода персов. Борьба политических 

группировок в Аттике. Их социальный состав и политические позиции. Политическая деятель-

ность Фемистокла. Поход Ксеркса в Грецию. Важнейшие битвы 480–479 гг. до н.э.: Фермопи-

лы, Саламин, Платеи, Микале. Изменение характера войны. Образование Делосского морского 

союза. Укрепление позиций Афин в союзе. Превращение Делосского союза в Первый Афин-

ский морской союз. Окончание греко-персидских войн. Каллиев мир. Причины победы Греции. 

Значение исхода греко-персидских войн для социально-экономического, политического и куль-

турного развития Древней Греции.  

 Социально-экономическое развитие Греции в V – начале IV вв. до н.э. Экономическое 

развитие греческих полисов в классический период. Основные варианты развития экономики 

Древней Греции: спартанский, коринфский, афинский. Интенсивное развитие экономики в 

Афинах. Характер сельского хозяйства Древней Греции. Развитие товарных отраслей. Ремесла 

Древней Греции. Организация труда. Экономические связи. Местные рынки и международная 

торговля. Основные торговые пути. Типы греческих кораблей. Экономическая роль Причерно-

морья. Монетное дело классической эпохи. Возникновение банковского дела. Понятие «клас-

сическое рабство». Распространение труда рабов в важнейших сферах производства. Место и 

роль труда рабов в сельском хозяйстве Древней Греции. Правовое и экономическое положение 

рабов. Вольноотпущенники, метеки, их правовое положение и роль в экономике полиса. Ос-

новные классы: рабы, мелкие и средние производители, рабовладельцы. Полис как форма орга-

низации социального слоя рабовладельцев. Основные концепции социально-экономического 

развития Древней Греции в исторической науке. 

Афины в V в. до н.э.: расцвет рабовладельческой демократии. Реформы Эфиальта и 

окончательная победа демократии в Афинах. Развитие афинской, рабовладельческой демокра-

тии после победы над персами. Перикл и развитие афинской демократии. Социальная политика 

Перикла. Политический строй Афин: народное собрание, буле, гелиэя, система коллегий. Га-

рантии конституции. Характер и ограниченность афинской демократии. Внешняя политика Пе-

рикла. Афинская морская держава. Противоречия в Первом Афинском морском союзе, его пре-

образование в Афинскую архэ. Отличие афинской архэ от Пелопоннесского союза. Афины – 

центр культурной жизни Греции («школа Эллады»).  

Пелопоннесская война. Общий характер войны, ее особенности и значение для истории 

греческих полисов. Военно-политические противоречия между Пелопоннесским союзом и 

Афинской архэ. Экономическая экспансия Афин на запад греческого мира. Соперничество с 

Коринфом. Экономические и политические причины войны. Поводы к войне. Расстановка по-

литических сил перед началом войны. Планы воюющих сторон. Периодизация Пелопоннесской 
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войны. Архидамова война. Никиев мир. Обострение социальной борьбы в Афинах. Сицилий-

ская экспедиция. Декелейская война. Роль Персии в развитии войны. Начало падения Афин-

ской державы. Распад Афинского морского союза. Государственное хозяйство Афин во время 

войны. Олигархический переворот 411 г. до н.э. Последние годы войны. Поражение Афин и его 

причины. Условия мира 404 г. «Тирания тридцати» в Афинах. Восстановление демократии. Пе-

лопоннесская война и развитие рабства. Изменение экономической природы войны в Греции. 

Кризис полисной морали и обращение внимание Сократом на личность человека.  

Греция в первой половине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. Экономические и со-

циальные последствия Пелопоннесской войны. Состояние сельского хозяйства, ремесла, тор-

говли, кредитно-денежных отношений. Традиционные концепции и современное понимание 

кризиса полиса. Характер кризиса в Афинах. Экономика и политика. Политические группиров-

ки. Кризис полисной идеологии. Софистика и ее роль в крушении полисных ценностей. Харак-

тер кризиса в Спарте. Развитие товарно-денежных отношений и их влияние на структуру спар-

танского полиса. Закон Эпитадея. Новые черты в военной, организации полисов. Эмиграция 

греков и развитие наемничества, Обострение социальных и политических противоречий. Позд-

негреческая тирания. Гегемония Спарты в греческом мире. Спарта в IV в. до н.э., ее внешняя 

политика. Создание антиспартанской коалиции. Коринфская война. Анталкидов («царский») 

мир. Вторая спартанская гегемония. Возвышение Фив. Второй Афинский морской союз. При-

чины падания спартанской гегемонии. Распад Пелопонесского союза. Падение гегемонии Фив. 

«Союзническая» война и ее результаты для Второго Афинского морского союза. Политическая 

раздробленность Греции. Кризис полисной системы. Программы преодоления кризиса Плато-

на, Исократа, Аристотеля. Проекты похода в Азию.  

Возвышение Македонии и установление ее гегемонии над древнегреческими полисами. 

Природные условия и население Македонии. Социально-экономический строй в V – первой 

половине IV в. до н.э. Реформы Филиппа II и усиление Македонии. Структура македонской ар-

мии. Внешняя политика Филиппа II. «Священная война». Филократов мир. Афины – основной 

противник Македонии. Политические группировки в Афинах, их отношение к политике Маке-

донии. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее. Панэллинский конгресс в Коринфе и его 

решения. Установление македонской гегемонии. Подготовка к походу в Азию. Отношение к 

власти Македонии в Греции. Позиция Спарты. Смерть Филиппа II и восстание греческих поли-

сов. Восстановление Александром Македонским гегемонии Македонии в Греции.  

  

Культура древнегреческой цивилизации 
Культура Древней Греции архаического периода. Исторические условия развития грече-

ской культуры в VIII–VI вв. до н.э. Проблемы контактов с Востоком в развитии архаической 

культуры Греции. Появление алфавитного письма: легенды и археология. Греческая религия. 

Современные дискуссии о ее природе. Олимийский пантеон. Культ героев. Мистериальные 

культы. Мифология. Храмы. Оракулы. Религиозные празднества. Олимпийские, Пифийские, 

Истмийские и Немейские игры и их общеэллинское значение. Общественный характер Пана-

финей и Дионисий в Афинах. Возникновение философии и науки в Древней Греции. Проблема 

возникновения древнегреческой философии с позиции современной науки. Специфика ранней гре-

ческой философии. Первые философы. Памятники древнегреческого эпоса. Древнегреческая лири-

ка VII–VI вв. до н.э. Басни Эзопа и их демократическая направленность. Архитектура архаической 

Греции. Общественные здания. Возникновение греческого храма. Дорийский и ионийский ордера. 

Скульптура. Образ человека в раннем греческом искусстве. Вазовая живопись. Влияние религиоз-

ных и мифологических представлений на развитие искусства. Дом и частная жизнь. Значение гре-

ческой культуры VIII–VI вв. до н.э. для последующего развития эллинской культуры. 

Древнегреческая культура классического периода. Предпосылки и исторические условия 

расцвета греческой культуры в V–IV вв. до н.э. Особенности полисной идеологии. Идеал гражда-

нина. Система воспитания и образования. Письменность. Культура устного слова. Религия и поли-

тика. Влияние политической борьбы на развитие литературы и искусства. Ораторское искусство: 

Лисий, Исократ, Демосфен. Греческий театр и его устройство. Значение театральных представле-

ний в общественной жизни полиса. Греческая трагедия V в. до н.э. и ее социальная роль. Творчест-

во Эсхила, Софокла, Еврипида. Древнеаттическая комедия. Комедии Аристофана. Искусство и ар-

хитектура. Основные черты изобразительного искусства V–IV вв. до н.э. Крупнейшие памятники 
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архитектуры, скульптуры, живописи. Основные типы общественных зданий. Градостроительство. 

Гипподамова система. Жилище классической эпохи. Философия и наука в V–IV вв. до н.э. Атоми-

стика Демокрита. Анаксагор. Софисты. Сократ. Платон: политическая утопия и теория идеального 

полиса. Аристотель: философские воззрения, политическая теория, теория естественного рабства. 

Развитие науки: математика и «Начала» Евклида, медицина и школа Гиппократа, историческая 

наука – Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Всемирно-историческое значение древнегреческой цивили-

зации и культуры классического периода.  

 

Раздел II. Эллинистическая цивилизация 
 

Начало эпохи эллинизма в истории древних цивилизаций 

Завоевания и держава Александра Македонского. Персидская держава Ахеменидов в 30-е гг. 

IV в. до н.э. Греция и Македония накануне войны с Персией. Предпосылки македонских завоеваний. 

Военно-политическая подготовка к походу на Восток и его причины. Соотношение сил. Восточный 

поход Александра Македонского. Основные сражения первого периода войны. Борьба народов Сред-

ней Азии с македонянами. Противоречия в македонской армии. Ситуация в Греции во время похода. 

Выступление Спарты. Позиция Афин. Поход в Индию. Историческое значение походов Александра 

Великого. Держава Александра Македонского. Организация управления, экономический и социаль-

ный строй. Основание городов, их характер. Политика «слияния». Политические планы. Личность и 

деятельность Александра. Распад державы Александра Македонского. Тенденции к идеализации 

Александра в античной и современной историографии.  

Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма. Понятие 

«эллинизм» в историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма. Борьба диадохов 

и эпигонов. Битва при Ипсе. Образование эллинистических государств. Общие закономерности 

в развитии эллинистических государств и специфика их экономической, социальной и полити-

ческой структур. Развитие производительных сил и производственных отношений. Прогресс 

техники, усиление экономических связей, расширение зоны товарно-денежных отношений. 

Распространение рабства классического типа, иные формы зависимости. Греческие города на 

Востоке и их роль. Города и сельские местности.  

  

 Эллинистические государства  

Эллинистический Египет. Территория эллинистического Египта. Особенности эконо-

мического и социального строя. Рабовладение. Положение «лаой». Различные категории зави-

симого населения. Экономическая роль государства. Монополии. Дуализм права. Тенденции к 

политической централизации. Особенности социальных конфликтов в птолемеевском Египте. 

Греческий город Александрия – главный город эллинистического Египта. Упадок птолемеев-

ского Египта и его причины.  

Царство Селевкидов Территория и население государства Селевкидов. Основные хозяйст-

венно-экономические зоны. Градостроительная политика Селевкидов. Экономическое развитие. Роль 

полисов. Вавилонские гражданско-храмовые общины. Другие типы городов. Сельская территория. 

Социальная структура и ее особенности. Организация государства. Основные направления политики. 

Кризис в середине III в. до н.э. Отпадение Греко-Бактрии и Парфии. Борьба Селевкидов и Птолемеев 

за политическое господство в Восточном Средиземноморье. Антиох III. Попытка восстановления мо-

гущества государства. Столкновение с Римом. Упадок государства Селевкидов. Борьба с Парфией и 

утрата восточных территорий. Гибель государства Селевкидов.  

Пергам и Понт. Царство Пергам. Пергам как значительный торгово- ремесленный и куль-

турный центр эллинистического мира. Пергам и Селевкиды. Римское проникновение в Пергам. Пон-

тийское царство в III–I вв. до н.э. Митридат VI. Войны с Римом и разгром Понтийского царства. 

Македония и Греция в эллинистический период. Социально-экономический и политический 

строй Македонии в период эллинизма. Балканская Греция в эллинистическую эпоху. Перемещение 

торговых путей на восток. Экономический упадок Греции. Положение полисов. Афины – культур-

ный центр Греции. Тирания Деметрия Фалерского. Спарта: реформы Агиса и Клеомена, тирания 

Набиса. Ахейский и Этолийский союзы. Их организация и внешняя политика. Борьба Македонии 

за гегемонию в Греции. Спарта в эллинистическую эпоху. Социальные процессы в Спарте. Законо-

дательство царей Агиса IV и Клеомена III. Тирания Набиса. Войны Рима с Македонией. Установ-
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ление римского господства в Греции и Македонии. Родос. Делос. Завоевание эллинистических го-

сударств Парфией, Римом. Причины потери независимости эллинистическими государствами.  

Великая Греция в VI–III вв. до н.э. Социально-экономический и культурный подъем гре-

ческих полисов на Аппенинском полуострове и в Сицилии. Сиракузская держава. Тирания 

Дионисия. Тарент. Борьба греческих полисов с Карфагеном и Римом. Возрождение Сиракуз-

ской державы в годы правления Агафокла и Гиерона II. Установление римского господства над 

полисами Великой Греции.  

Северное Причерноморье в VI–III вв. до н.э. Особенности греческой колонизации Причер-

номорья. Основные социально-экономические и политические древнегреческие центры в Причер-

номорье: Синопа, Гераклея, Херсонес, Пантикапей, Ольвия. Взаимоотношения с местным населе-

нием. Скифы и древнегреческое население Северного Причерноморья. Боспорское царство. Роль 

греческих колоний Причерноморья в истории древнегреческой и эллинистической цивилизаций.  

 Эллинистическая культура. Общие черты культуры эллинизма. Взаимодействие куль-

тур Греции и Востока. Кризис полисного мировоззрения. Города-центры эллинистической 

культуры. Индивидуализм, фатализм, космополитизм – характерные черты мировоззрения на-

селения эллинистического мира. Социальные и политические корня новых явлений в идеоло-

гии. Особенности развития местных культур. Наука и философия. Дифференциация и система-

тизация наук. Успехи естественных и точных наук. Историческая мысль в период эллинизма. 

Александрия – центр эллинистической культуры. Александрийская и Пергамская библиотеки. 

Мусейон. Философские системы эллинистического периода. Этическая проблематика в элли-

нистической философии. Киники, скептики, стоики, эпикурейцы. Литература, искусство, архи-

тектура. Поэты эпохи эллинима: Каллимах, Феокрит. Комедии Менандра. Эллинистические 

утопии. Зачатки литературоведения. Новые черты в изобразительном искусстве, утрата герои-

ческого идеала. Интерес к человеку и быту. Официальная идеология эллинистических госу-

дарств и искусство. Художественные школы эпохи эллинизма. Выдающиеся памятники изобра-

зительного искусства. Градостроительтво. Градостроительство в политике эллинистических 

царей, градостроительные щколы. Религия эллинистического периода. Царский культ. Его осо-

бенности в Египте и царстве Селевкидов. Распространение восточных культов в Греции. Рели-

гиозный синкретизм (официальный и народный), мессианство. Историческое значение эллини-

стической цивилизации и культуры эпохи эллинизма. 

 

Раздел III. Древнеримская цивилизация 
  

Введение 

История древнеримской цивилизации как часть истории античного мира. История Древне-

го Рима – эпоха наивысшего развития и падения рабовладельческого общества древности. Место 

римской истории во всемирно-историческом процессе. Условность термина «Древний Рим». Хро-

нологические и территориальные рамки Римского государства. Периодизация истории Древнего 

Рима и ее типы. Характеристика периодов. Основные проблемы римской истории.  

Источники по истории Древнего Рима. Памятники материальной культуры. Важнейшие 

археологические открытия XVIII–XIX вв. Значение данных археологии для изучения древней-

шей истории Римской республики и империи. Раскопки Помпеи, Геркуланума, Тимгада, Паль-

миры, Аквинка. Археологические памятники Древнего Рима. Римский лимес. Данные эпигра-

фики (важнейшие сборники надписей), нумизматики и папирологии. Поздняя традиция, преда-

ния и легенды о ранней истории Рима. Римские летописи. Старшие анналисты. Исторические 

произведения Катона. «Всеобщая история» Полибия. Младшие анналисты. Историография 

конца республики: произведения Цицерона, Цезаря, Саллюстия, Диодора Сицилийского. Рим-

ская историография ранней империи: труды Ливия, Тацита, Светония, Плутарха, Аппиана, 

Диона Кассия. «География» Страбона. Трактаты Катона, Варрона, Колумеллы как источники 

для изучения рабовладельческого хозяйства Италии. Историография поздней Римской импе-

рии: сборник «Писатели истории Августов», Аммиан Марцеллин как последний представитель 

античной историографии. Либаний. Историческая мысль в произведениях христианских писа-

телей – Евсевий, Августин. Основные черты античной историографии. Памятники римского 

права: «Дигесты», кодекс императора Феодосия II, кодекс императора Юстиниана.  
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Историография истории Древнего Рима. Собирание письменных и материальных па-

мятников в XIV–ХVII вв. Историческая концепция Вико. Труды историков-просветителей. На-

чало научного изучения истории Древнего Рима. Изучение истории Древнего Рима в XIX в. 

Историко-критический метод Б. Нибура и начало научной историографии. Труды  

Т. Моммзена и их значение. Деятельность Н. Фюстель де Куланжа, проблема полиса. «История 

рабства в античном мире» А. Баллона. Изучение истории Древнего Рима в России: Д Л. Крю-

ков, Т.Н. Грановский, С.В. Ешевский. Основные тенденции в западном антиковедении конца  

XIX – начала XX в.: гиперкритицизм, модернизм, циклизм. Ойкосная теория К. Бюхера. Мо-

дернизаторские теории Э. Мейера. Деятельность Г. Ферреро. Русская наука рубежа веков об 

истории Рима: Р.Ю. Виппер, М.И. Ростовцев, В.И. Модестов, И.М. Гревс. Новейшая зарубежная 

историография Древнего Рима. Изучение экономической истории Рима: Ж. Тутен, М.И. Ростов-

цев, Т.Франк. Историография Древнего Рима в период фашистского режима в Германии и Ита-

лии. Фальсификация истории. Современные концепции экономики Древнего Рима: М. Финли,  

Р. Мартэн. Исследование рабства (У. Вестерман, школа И.Фогта) и социальной структуры Рима 

(К. Николе). Российская, советская и белорусская историография Древнего Рима.  

  

Республиканский Рим (VIII – III вв. до н.э.) 

Древнейший период истории Италии. Природно-климатические и географические усло-

вия становления древнеримской цивилизационной общности. Этнический состав населения. 

Общество и культура древних этрусков. Возникновение Римской полисной общины.  

«Царский период» в истории Древнего Рима. Социально-экономическая организация, осо-

бенности хозяйственной жизни древнеримской общины, ее патриархальный характер. Государст-

венно-политический строй. Сословно- корпоративная структура раннеримского общества: патри-

ции и плебеи. Формирование института клиентеллы. Тимократическая (цензовая) реформа Сервия 

Туллия и ее значение. Изгнание Тарквиния Гордого и установление республиканского строя. 

Ранняя Римская республика (VI – начало IV вв.). Римская гражданская община в ранне-

республиканский период. Экономическая жизнь. Состояние сельского хозяйства ремесел и тор-

говли. Экономические и политические причины борьбы плебеев с патрициями. Основные тре-

бования плебеев: решение земельного вопроса, ограничение ростовщичества, получение граж-

данских прав. Этапы борьбы плебеев за политические и социально-экономические права. Се-

цессии. Римское общество в V в. до н.э. «Законы XII таблиц». Развитие института частной соб-

ственности. Патриархальное и долговое рабство. Классы и сословия римского общества. Обо-

стрение борьбы плебеев с патрициями в IV в. до н.э. и ее завершение. Законы Лициния и Сек-

стия, Гортензия. Новые элементы в сословно-классовой структуре: нобилитет, всадничество, 

плебс. Условия для развития рабовладельческих отношений классического типа. Государствен-

ный строй ранней Римской республики. Комиции. Сенат. Магистратуры: обычные и экстраор-

динарные. Римское войско и его организация. Рим как гражданская община (civitas).  

Завоевание Римом Италии и образование римско-италийского союза. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики в Древнем Риме. Отношения римской гражданской общины с 

соседними племенами. Господство Рима в Лации. Война с этрусками. Нашествие кельтов (гал-

лов). Завоевание Центральной Италии Римом. Самнитские войны. Усиление римской военной 

организации. Завоевание Римом Южной Италии. Война с Тарентом. Пирр в Италии. Причины 

успехов и закономерность римской экспансии. Создание римско-италийского союза, его орга-

низация и структура. Выведение колоний, их типология и статус. Общественные земли (аger 

publicus) и их использование. Развитие рабовладельческих отношений и переход от патриар-

хального рабства к классическому.  

Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. Международные 

отношения в Западном Средиземноморье в первой половине III в. до н.э. Социально-

экономический и политический строй Карфагена перед первой Пунической войной. Противоречия 

между Римом и Карфагеном. Экспансия Карфагена в Западном Средиземноморье. Первая Пуниче-

ская война, ее ход. Создание Римом флота. Образование первых римских провинций. Рим и Карфа-

ген после первой Пунической войны. Восстание наемников, рабов и угнетенных племен против 

Карфагена. Социальные противоречия в Риме. Демократические реформы Фламиния. Завоевание и 

колонизация Северной Италии. Проникновение Рима на Балканский полуостров. Завоевание Кар-

фагеном Пиренейского полуострова. Баркиды. Ганнибал. Международные отношения в Средизем-
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номорье в конце III в. до н.э. Вторая Пуническая война, ее причины и повод к войне. Планы воен-

ных действий воюющих сторон. Поход Ганнибала. Битва при Тразименском озере. Социальная 

борьба в Риме. Диктатура Фабия Максима. Битва при Каннах. Вмешательство Македонии в рим-

ско-карфагенский конфликт. Военные действия в Италии, на Пиренейском полуострове, в Африке. 

Битва при Заме. Заключение мира и его условия. Причины победы Рима. Экономические, социаль-

ные и политические последствия Пунических войн.  

  

Геополитическая экспансия Рима в Средиземноморье.  Создание Римской средизем-

номорской державы 
Завоевание Римом эллинистических государств и утверждение римского владычества 

в Западном Средиземноморье (конец III–I вв. до н.э.). Политика «разделяй и властвуй!». Рим-

ские союзники в Восточном Средиземноморье. Первая и Вторая Македонские войны. Война 

Рима против Антиоха III. Третья Македонская война и разгром Македонии. Антиримские вос-

стания в Греции и Македонии. Превращение Греции и Македонии в римские провинции. Рас-

пад государства Селевкидов. Кризис эллинистических государств во II в. до н.э. Причины рим-

ской экспансии в Восточном Средиземноморье. Роль римско-италийских торговцев и ростов-

щиков. Социальная политика Рима в Восточном Средиземноморье. Подавление демократиче-

ских движений. Третья Пуническая война. Разгром Карфагена. Войны Рима на Пиренейском 

полуострове. Создание зависимых царств и римских провинций на Востоке. Система управле-

ния и эксплуатации. Создание сильнейшей Римской средиземноморской рабовладельческой 

державы. Социально-экономический строй Рима во II–I вв. до н.э. Влияние римских завоева-

ний, притока материальных ценностей и рабов на экономику и социальную структуру римского 

общества, на состояние гражданской общины. Римско-италийская экономика во II–I вв. до н.э.  

Социально-экономическое развитие и новые черты хозяйственной жизни, социальной 

структуры общества Поздней Римской республики. Завершение формирования социального ин-

ститута классического рабства, его особенности и значение. Источники рабства. Международный 

рывок рабов. Городские и сельские рабы, особенности их эксплуатации. Рабовладельческие вил-

лы, их распространение, связь с рынком. Формы и типы рабовладельческого хозяйства и его эво-

люция по сведениям Катона и Варрона. Разорение земледельческих хозяйств. Концентрация зе-

мельной собственности. Развитие товарно-денежных отношений в Италии. Подъем сельского 

хозяйства, ремесел, торговли и ростовщичества. Города – крупные ремесленные центры. Связь 

Рима с провинциями. Сословно-классовая структура римского общества: основные классы, соци-

альные группы. Переплетение классовых и социальных противоречий в римском обществе. Рим-

ская и италийская аристократия. Борьба италиков и провинциалов за гражданские права. Обост-

рение классовых и социальных противоречий в римском обществе в конце II–I вв. до н.э. Про-

блема кризиса римского полиса (civitas). 

Классовая и социальная борьба в Римской республике во II – начале I вв. до н.э. Послед-

ствия второй Пунической войны для социальной ситуации в римском обществе. Борьба внутри 

римского нобилитета. Сципион Старший. Катон Старший. Политическая борьба во II в. до н.э. 

Группировка Сципиона Эмилия и ее программа. Восстания рабов в Италии и первое восстание 

рабов на острове Сицилия в 30-е гг. во II в.до н.э. Организация восставших. Создание государ-

ственности. Идеология восставших рабов. Восстание Аристоника в Пергаме и образование 

провинции Азия. Аграрное движение в последней трети II в. до н.э. Обострение социальных 

противоречий в римском обществе. Борьба братьев Гракхов за аграрные реформы. Политиче-

ская деятельность братьев Гракхов. Новые тенденции в реформах Гая Гракха. Поражение демо-

кратического движения. Результаты и значение гракханского движения для хода социально-

экономических процессов и политического развития в Римской республике.  

  

Кризис республиканского строя. Падение Римской республики 

Внешнеполитическое и внутриполитическое положение Римской республики в конце  

II – начале I вв. до н.э.: нарастание кризисных явлений. Упадок римской военной системы. 

Вторжение кимвров и тевтонов. Югуртинская война и военная реформа Гая Мария. Социально-

политические и военно-технические последствия военной реформы. Превращение армии в по-

литическую силу. Разгром кимвров и тевтонов. Второе восстание рабов на острове Сицилия. 

Восстание рабов в Восточном Средиземноморье. Современные концепции характера восстаний 
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рабов. Новый подъем демократического движения в Риме. Оптиматы и популяры. Аграрные зако-

нопроекты Апулия Сатурнина. Ливии Друз Младший. Италики в демократическом движении: тре-

бование прав римского гражданства. Союзническая война и ее результаты. Социально-

политические последствия, распространения прав римского гражданства на италийское население.  

Гражданская война в Риме в 80-е гг. I в. до н.э. Конституция Суллы 88 г. Война Рима с 

Митридатом VI Евпатором. Дарданский мир и его условия. Конституция Суллы 82 г. до н.э. 

Установление диктатуры Суллы, ее характер и значение для политической истории Рима. 

Великое восстание рабов и углубление социально-политического кризиса Римской рес-

публики. Обострение социальных противоречий в Риме. Италии и провинциях после смерти 

Суллы. Популяры и оптиматы, их программы. Движение Квинта Сертория в Испании, выступ-

ление Лепида в Италии. Вторая война с Митридатом VI и царем Армении Тиграном II. Великое 

восстание рабов под руководством Спартака. Причины, программа восстания, ход. Организа-

ция армий восставших. Разногласия среди сторонников Спартака. Причины поражения восста-

ния. Оценка личности Спартака в античной историографии. Влияние восстания на социально-

политическое развитее римского общества.  

Социально-политическая борьба в Риме в 60-е гг. I в. до н.э. Реставрация досулланской 

конституции. Возвышение Помпея и его борьба с пиратами. Третья война с Митридатом VI. 

Завоевание Восточного Средиземноморья. Восточная политика Помпея. Аграрный законопро-

ект Сервилия Рулла. Цезарь и Цицерон в 60-е гг. I в. до н.э. Социально-политическая борьба в 

Риме и Италии во второй половине 60-х гг. I в. до н.э. Заговор Катилины – последний всплеск 

демократического движения в Риме и его поражение. Ослабление демократических сил Рима.  

Углубление кризиса Римской республики. Первый триумвират как форма организации по-

литической оппозиции сенату. Аграрные реформы Цезаря. Борьба триумвиров против сенатской 

олигархии. Клодий и его политика. Завоевание Цезарем Галлии, его экономическое и политиче-

ское значение. Армия Цезаря. Римская политика на Востоке. Парфянское царство: основные эта-

пы истории. Поход Красса в Парфию и его поражение. Распад Первого триумвирата. Политиче-

ская анархия в Риме. Союз Помпея с сенатской олигархией. Гражданская война между Цезарем и 

Помпеем. Диктатура Цезаря. Законодательство Цезаря. Социальная политика Цезаря. Историче-

ское значение диктатуры Цезаря. Личность Цезаря в современной историографии.  

Гражданские войны конца 40-30-х гг. I в. до н.э. и падение республиканского строя. Со-

циальный состав и политические позиции группировок цезарианцев и республиканцев. Второй 

триумвират. Проскрипции. Борьба за власть Марка Антония и Октавиана. Политические про-

граммы двух группировок. Причины утраты Антонием политической поддержки в Италии. 

Секст Помпей в Сицилии. Разгром Октавианом военных сил Секста Помпея. Расширение соци-

альной базы Октавиана. Битва при Акции. Завоевание эллинистического Египта. Социально-

политические последствия гражданских войн I в. до н.э. Причины крушения полисной органи-

зации и республиканского Рима.  

  

Римская культура республиканского периода  

Развитие материальной и духовной культуры в период раннереспубликанского Рима. Исто-

рические условия развития римской культуры в эпоху республики. Влияние культуры этрусков, 

греков и эллинистических стран. Основные черты идеологии римского гражданства. Религия древ-

них римлян и ее особенности. Анимистические и древнейшие римские божества. Семейные, родо-

вые, земледельческие культы, абстрактные божества. Проблема римской мифологии. Влияние гре-

ческой религии. Греко-римский религиозный синкретизм. Официальный римский пантеон. Госу-

дарственные культы, их организация. Римские жреческие коллегии. Храмы. Религиозные праздне-

ства и их гражданский характер. Латинская письменность. Римская литература III–II вв. до н.э. Ли-

вий Андроник. Гней Невий. Комедии Плавта, Теренция. Луцилий и создание жанра сатиры. Теат-

ральные представления. Гладиаторские бои. Организация частных и публичных представлений.  

Римская культура в период поздней республики. Распространение латинского языка. 

Образование. Риторика. Распространение эллинистических философских идей: стоицизм, эпи-

курейство. Философская поэма Лукреция Кара «О природе вещей». Поэзия. Творчество Катул-

ла. Ораторское искусство: Цицерон. Римская историческая проза. Произведения Цезаря, Сал-

люстия. Литературное наследие Цицерона. Римский урбанизм, его основные особенности. Рим-

ское зодчество: военно-инженерные сооружения, гражданские общественные здания, монумен-
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тальные строения. Развитие строительной техники. Римская скульптура. Портрет. Живопись 

Италии. Помпеи, Геркуланум. Научные знания. Римское право. 

 

Римское общество и государство в период ранней Римской Империи 
Принципат Августа. Становление монархии – закономерное явление в развитии рим-

ского государства в результате гражданских войн. Оформление монархической системы в фор-

ме принципата. Юридическое обоснование власти Августа. «Восстановленная республика» и ее 

учреждения. Власть принцепса, положение сената, падение роли комиций. Тенденции к цен-

трализации управления, формирование бюрократического управления. Сохранение внешней 

видимости республиканского строя. Управление провинциями при Августе. Налоговая система. 

Римская армия. Преторианская гвардия и легионы в провинциях. Создание флота. Внешняя по-

литика Августа. Борьба с германцами и образование провинции Германия. Битва в Тевтобург-

ском лесу. Новые провинции на Дунае. Восстание Паннонии. Отношения с Парфией. Договоры 

с парфянами. Политика Августа в области культуры. Попытки реставрации древних религиоз-

ных верований и морали. Общие результаты правления Августа.  

Ранняя Римская империя в I–II вв. н.э. Эволюция системы принципата при преемниках Ав-

густа. Правящие династии I–II вв. н.э.: Юлии-Клавдии, Флавии, Антонины. Централизация и разви-

тие бюрократического аппарата. Абсолютистские начала в политике римских императоров. Сенат и 

императорская власть. Внутреннее положение империи в I–II вв. н.э. Восстание в Иудее, Британии, 

Галлии. Парфия и ее борьба с Римом. Политический кризис и гражданская война 68–69 гг. Правле-

ние династии Флавиев. Расширение социальной опоры императорской власти. 

Экономические и социальные отношения в Римской империи в I–II вв. н.э. Романизация 

провинций и социальные основы этого расцвета. Роль римской армии в процессе романизации. 

Крупное и мелкое землевладение в Италии и провинциях. Рост ремесел, торговли, денежного об-

ращения. Перемещение ремесленных центров. Развитие товарного производства в сельском хо-

зяйстве и ремеслах. Торговые пути и характер торговли. Торгово-купеческие корпорации. Кон-

троль императорской власти над экономикой. Создание элементов экономического единства 

Средиземноморья. Внешняя торговля Рима. Торговля с варварами, торговля с Востоком (Парфия, 

Индия, Аравия). Различия в характере внутренней и внешней торговли. Развитие городов в про-

винциях. Муниципальный строй. Сочетание муниципальной автономии и императорского кон-

троля. Сословно-классовая структура общества. Развитие рабовладельческих отношений в Сре-

диземноморье. Вопрос о рабах. Положение рабов. Категории рабов. Класс рабовладельцев, его 

состав. Сословные противоречия внутри класса рабовладельцев. Современные дискуссии о ха-

рактере классовой борьбы в рабовладельческом обществе. Класс мелких производителей. Сво-

бодное «крестьянство». Зависимые земледельцы и колоны. Эволюция колоната. Городской плебс. 

«Золотой век» Римской империи в период правления династии Антонинов. Внешняя поли-

тика римских императоров во II в. н.э. Завоевания Траяна. Изменение внешней политики при Ад-

риане. Переход к политике обороны. Восстания в провинциях. Восстание в Иудее. Натиск варваров 

на границы империи. Первые симптомы кризиса рабовладельческого способа производства. 

Кризис Римской империи в III в н.э. Политический кризис и гражданская война 193– 

197 гг. н.э. Династия Северов. Правление Септимия Севера. Военные и административные ре-

формы. Усиление роли армии. Внешняя политика. Преемники Септимия Севера. Эдикт Кара-

каллы. Ослабление центральной власти. Обострение политического кризиса. «Солдатские» и 

«сенаторские» императоры. Сепаратизм и временное отделение провинций. Политика рестав-

рации единства империи. Правление Аврелиана. Социально-экономический кризис как причи-

на политического кризиса. Общий упадок хозяйственной жизни. Упадок рабовладельческих 

вилл. Запустение городов. Финансовый кризис. Порча монеты. Натурализация хозяйства. Кри-

зис рабовладельческих отношений. Уменьшение числа рабов, занятых в производительном 

труде. Расширение колоната и других форм зависимого труда. Пекулий. Формирование класса 

крупных землевладельцев. Усложнение сословно-классовой структуры. Обострение классовых 

и социальных противоречий. Народные движения: багауды, агонистики. Вторжение варваров и 

расселение их на римских землях. 

Раннее христианство. Предпосылки и исторические условия возникновения христиан-

ства. Характерные черты идеологии раннего христианства. Христианство как выражение идео-

логического кризиса Римской империи. Предшественники и соперники христианства. Соци-
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альная сущность христианства. Проблема историчности Христа. Древнейшие христианские 

общины, их социальный состав и районы распространения. Организация культа. Общины и 

епископат. Церковь и борьба христианских течений. Христианская церковь и Римское государ-

ство. Ранние гонения на христиан. Историческая роль раннего христианства. 

  

Поздняя Римская Империя  

Империя в период домината. Выход из кризиса III в. н.э. Подавление социальных дви-

жений. Диоклетиан и начало создания политической системы домината (римского абсолютизма). 

Реформы Диоклетиана. Новые черты государственного управления. «Тетрархия». Реорганизация 

административного аппарата управления провинциями. Реформа армии. Мобильные и погранич-

ные войска. Финансовая политика Диоклетиана. Эдикт о ценах. Денежная и налоговая реформы. 

Религиозная политика Диоклетиана. Гонения на христиан. Правление Константина. Развитие и 

окончательное оформление системы домината. Завершение политических и военно-

административных реформ. Закрепощение сословий. Религиозная политика Константина. Ми-

ланский эдикт. Основание Константинополя и перенос столицы. Христианство – господствую-

щая религия Римского государства. Развитие ересей. Арианство и Никейский собор. Экономиче-

ское положение Римской империи в IV – первой половине V в. н.э. Натурализация хозяйства. 

Уменьшение роли рабского труда в производстве. Усиление экономического влияния и полити-

ческой независимости магнатов-латифундистов. Закрепощение колонов. Неравномерность эко-

номического развития западных и восточных провинций. Усиление варваров в пределах импе-

рии. Преемники Константина. Попытки реставрации язычества при Юлиане. Расцвет христианст-

ва в IV–V вв. н.э. Борьба внутри церкви и монашество.  

Падение Западной Римской империи. Углубление, кризиса рабовладельческого способа 

производства. Элементы феодализации. Крупное землевладение. «Патроцинии». «Прекарные» 

держания. Народные движения IV–V вв. н.э. Новые черты классовых отношений в поздней 

Римской империи. Политический кризис второй половины IV в. н.э. Вторжение варваров: «Ве-

ликое переселение народов. Гунны и готы. Движение вестготов. Объединение восставших ко-

лонов, рабов и низов свободного населения с готами. Битва при Адрианополе и ее значение. 

Феодосий I и его борьба за единство Римской империи. Варваризация армии. Распад Римской 

империи на Западную и Восточную. Наступление германских и славянских племен. Взятие Ри-

ма Аларихом. Нашествие Аттилы. «Битва народов» на Каталаунских полях. Набег вандалов на 

Рим. Образование на территории Западной Римской империи «варварских» государств». Паде-

ние Западной Римской империи и его историческое значение. Восточная Римская империя к 

началу V в. н.э. Экономические и социально-политические причины падения античного рабо-

владельческого общества. Современная историография о падении Западной Римской империи. 

Историческое значение античной цивилизации и рабовладельческой общественно-

экономической формации как важного этапа всемирной истории. 

 

Римская культура периода империи 

Римская культура эпохи ранней империи. Исторические условия развития культуры 

ранней Римской империи. Влияние древневосточного и эллинистического мира. Распростране-

ние греко-римской культуры в провинциях. Город Рим и другие крупнейшие города Римской 

империи как центры культуры. Новые тенденции в религиозных представлениях в период им-

перии. Императорский культ и его организация. Система воспитания и образования. Просвещение 

и научная жизнь. Развитие естественных наук. География. Технические достижения. Плиний Се-

кунд. Клавдий Птолемей. Трактат Витрувия «Об архитектуре». Труд Фронтина «Об акведуках». 

Успехи римского права. Расцвет стоической философии: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Литера-

тура. Поэзия «золотого века». Сатирики I–II вв. н.э. Крупнейшие исторические труды. Градострои-

тельство, Типичные римские города. Памятники римской архитектуры. Скульптура.  

Культура поздней Римской империи. Литературное творчество Симмаха, Либания. 

Поздняя историография. Аммиан Марцеллин. Позднеримское право. Кодекс Феодосия. Систе-

матизация римского права. Попытки возрождения античных традиций. Неоплатонизм. Идеоло-

гическая борьба между Христианами и язычниками. Митраизм. Христианская литература. По-

следние римские поэты. Изобразительное искусство. Архитектура. Рождение христианского 

искусства. Христианская эстетика. Значение культурного наследия Древнего Рима.  
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Тематика семинарских занятий по курсу  

«История древних цивилизаций» 
  

 

Часть I. История цивилизаций Древнего Востока 

  

Семинар 1. Возникновение первых очагов цивилизации (2 часа) 
 

1. «Неолитическая революция, ее роль и воздействие на процесс возникновения первых циви-

лизаций древности. 

2. Взаимодействие природно-климатического, экономического и социального факторов как ос-

новное условие перехода первобытного человека в стадию цивилизованности. 

3. Пути, направления, особенности становления цивилизаций Древнего Востока 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М., 1990. 

2. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

3. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. –М., 1989. 

4.  Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

5.  История первобытного общества. Эпоха классообразования. – М., 1988. 

6.  История Европы. Т. 1. Древняя Европа. – М., 1988. 

7.  История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

8.  История Древнего Востока. – М., 1988. 

9. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М, 1983. 

10.  История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 

11.  История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1999. 

12. Природа и древний человек. – М., 1981. 

13. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч., 2-ое изд. Т. 21. 

14. Рол Дэвид. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 

15. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

 

 

Семинар 2.  Древнеегипетская цивилизация (4 часа) 

  

Занятие 1 
1. Возникновение социально-классового общества и первоначальных форм государственности 

в долине р. Нил (VI–IV тыс. до н.э.). 
2. Периоды Раннего и Древнего царств в истории древнеегипетской цивилизации. 
3. Древний Египет в период существования Среднего царства: экономическое развитие; 

социальная организация общества; обострение классовых противоречий; вторжение ко-
чевников-гиксосов и распад государства. 

 
Занятие 2 

1. Расцвет древнеегипетской цивилизации в XVI–XIII ст. до н.э. (Новое царство в истории 
Древнего Египта). 

2. Религиозная реформа Эхнатона: ее сущность, содержание, итоги. 
3. Социально-экономический кризис в конце эпохи Нового царства и постепенный упадок 

древнеегипетской цивилизации в I тыс. до н.э. 
4. Материальная и духовная культура Древнего Египта. 

 
ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 
2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М, 1980 
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ЛИТЕРАТУРА: 

1. Авдиев В.И. Военная история древнего Египта. – М., 1962. 

2. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970. 

3. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. – М., 1978. 

4. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

5. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

6. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М, 1983. 

7. История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

8. История Древнего Востока. – М., 1988. 

9. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 

10. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1999. 

11. Очерки истории древнего Востока. – Л, 1956. 

12. Шмелев И.П. Феномен Древнего Египта. – Мн., 1993. 

13. Жак К. Египет великих фараонов: история и легенда. – М, 1992. 

14. Монте Пьер. Египет Рамсесов. – М., 1989.  

15. Рол Дэвид. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 

16. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

  

 

Семинар 3. Цивилизационные общности Древней Месопатамии (6 часов) 

  

Занятие 1 

1. Формирование очагов цивилизации в Южном Междуречье в V–IV тыс. до н.э. 

2. Города-государства Древнего Шумера в Раннединастический период (XXVIII–XXV вв.  

до н.э.). 

3. Государство Саргонидов. 

4. Расцвет и крушение древнешумерской цивилизационной общности в период правления  

III династии правителей Ура. 

 

Занятие 2 

1. Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства (XIX–XVI вв. до н.э). 

2. Социально-экономическое развитие, хозяйственная жизнь; социально-классовая структура 

и государственно-политическая организация древневавилонского общества по законода-

тельству Хаммурапи. 

3. Касситский период в истории Старовавилонского царства (XVI–XII вв. до н.э.). 

 

Занятие 3 

1. Возникновение Нововавилонского царства в конце VII века до н.э. 

2. Экономика и общество Вавилонии в VII–VI вв. до н.э. 

3. Падение Нововавилонского царства 

4. Культура цивилизационных общностей Древнего Междуречья  

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1980. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970. 

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

3. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

4. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989. 

5. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М, 1983. 
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6. История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

7. История Древнего Востока. – М., 1988. 

8. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1999. 

9. Очерки истории Древнего Востока. – Л., 1956. 

10. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

11. Белецкий М. Забытый мир шумеров. – М., 1980. 

12. Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. – М., 1971. 

13. Дьяконов И.М. Люди города Ура. – М., 1990. 

14. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: Человек, судьба, время. Очерки. – М., 1983. 

15. Ллойд С. Археология Месопатамии. 2-е изд. – М., 1984. 

16. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопатамия: Портрет погибшей цивилизации. – М., 1990.  

17. Рол Дэвид. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 

18. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

  

 

Семинар 4.  «Вторичные» цивилизационные общности Древней Передней Азии  

и Ближнего Востока в конце III–1 тыс. до н.э. (8 часов)  

  

Занятие 1 

1. Города-государства Верхнего Междуречья в первой половине II тыс. до н.э. и возникнове-

ние ассирийской государственности. 

2. Социально-экономическое развитие, государственно-политический строй Ассирии в среднеас-

сирийский период (вторая половина II тыс. до н.э.). 

3. Захватническая внешняя политика властителей Ассирии и создание «мировой» Ассирий-

ской державы» IX–VII вв. до н.э. 

4. Крушение Ассирии. 

 

Занятие 2  

1. Формирование цивилизационных общностей в регионе Древней Малой Азии (III–II тыс. до 

н.э.). 

2. Основные черты, содержание внутренней и внешней политики Хеттского царства в XVII–

XIII вв. до н.э. 

3. Падение Хеттской державы. 

 

Занятие 3 

1. Первые очаги цивилизации (города-государства) на территории Древней Сирии, Финикии, 

Палестины в VII–II тыс. до н.э. 

2. Миграционные и этнические процессы на Древнем Ближнем Востоке в конце II – начале  

I тыс. до н.э. 

3. Финикийские города-государства и Сирия в начале I тыс. до н.э. Дамасское царство. 

4. Финикийская колонизация, ее роль и значение в ускорении темпов цивилизационного раз-

вития народов Средиземноморья.  

 

Занятие 4 

1. Древняя Палестина в XII–X до н.э. Образование Иудейско-Израильского царства. 

2. Социально-экономические отношения, общество и государство в Древней Палестине (пер-

вая половина I тыс. до н.э.).  

3. Социальный кризис в древнееврейском обществе. Пророческое движение. Падение Изра-

ильского и Иудейского царств. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1980. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970. 

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

3. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

4. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М., 1983. 

5. История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

6. История Древнего Востока. – М., 1988. 

7. Очерки истории Древнего Востока. – Л., 1956. 

8. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

9. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989. 

10. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 

11. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1999. 

12. Амусин И.Д. Кумранская община. – М., 1983. 

13. Амусин И.Д. Проблемы социальной структуры обществ древнего Ближнего Востока  

(I в. до н.э.) по библейским источникам. – М., 1993. 

14. Герни О. Хетты. – М., 1987. 

15. Довгялло Г.И. Становление идеологии раннеклассового общества: на материале клинопис-

ных текстов. – Мн., 1980. 

16. Заблоцкая Ю. История Ближнего Востока в древности. – М., 1989. 

17. Иосиф Флавий. О древности иудейского народа. – М., 1994. 

18. Ламберг-Карловски, Карл Саблов, Джереми. Древние цивилизации. Ближний Восток и Ме-

зоамерика. – М., 1992.  

19. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. – М., 1983. 

20. Рол Дэвид. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 

21. Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV–XIII вв. до н.э.). – М., 1987. 

22. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

 

 

Семинар 5. Цивилизационные общности Древнего Ирана (2 часа) 

 

1. Древние государства Элама. 

2. Расселение индоевропейских (ираноариев) на территории Ирана и Средней Азии. «Авеста» 

и ранний зороастризм. 

3. Древняя Мидия. 

4. «Мировая» держава Ахеменендов: социально-экономический строй, особенности государ-

ственно-политической организации. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1980. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970. 

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

3.  Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

4.  История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М., 1983. 

5.  История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

6.  История Древнего Востока. – М., 1988. 

7.  Очерки истории Древнего Востока. – Л., 1956. 

8.  История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

9.  Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989. 

10.  История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 
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11.  История Древнего Востока. – М., 1999. 

12.  Бойс М. Зорострийцы: Верования и обычаи. – М., 1987. 

13.  Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. Древние арии: Мифы и история. – М., 1983. 

14.  Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. – М., 1985. 

15.  История Ирана. – М., 1977. 

16.  Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? – М., 1994. 

17.  Погребова М.Н., Раевский Д.С. Ранние скифы и Древний Восток. – М., 1992. 

18. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 

  

 
Семинар 6. Древняя Индия (4 часа) 

 
Занятие 1 

1. Древнеиндская цивилизация с центрами Мохенджо-Даро и Хараппа – начало цивилизаци-
онного процесса на территории Древней Индии. 

2. «Ведическая» эпоха в истории Древней Индии. 
 
Занятие 2 

1. Социальная организация (кастовый строй) древнеиндийского общества; его религиозные 
системы (брахманизам, джайнизм, буддизм) и культура в конце II – середина I тыс. до н.э. 

2. «Классическая» эпоха. Политическая история Древней Индии во II–V вв. до н.э. Общест-
венный строй. Особенности социально- экономического развития.  

  
ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 
2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1980. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970. 
2. Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. – СПб., 1991. 

3. Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация: Очерки культуры. – М., 1994. 

4. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985. 

5. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1993. 

6. Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. Древние арии: Мифы и история. – М., 1983. 

7. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

8. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

9. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. – М., 1996. 

10. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и  первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М, 1983. 

11. История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

12. История Древнего Востока. – М., 1988. 

13. Очерки истории Древнего Востока. – Л., 1956. 

14. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

15. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

16. История Древнего мира. Упадок древних обществ. Ч. 3. – М., 1983. 

17. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989. 

18. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 

19. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989. 

20. История Древнего Востока. – М., 1999. 

21. История и культура Древней Индии. 

22. Шарма Р. Ш. Дренеиндийское общество. – М., 1987. 

23. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 
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Семинар 7. Древний Китай (4 часа) 

 

Занятие 1 

1. Первые государственные образования (период Шан) в Древнем Китае. 

2. Основные черты политической истории древнекитайского общества, его социально-

экономическое и культурное развитие в эпохи Чжоу и Чжаньго. 

 

Занятие 2 

1. Древнекитайская цивилизация в VIII–III вв. до н.э. 

2. Идеология и философско-религиозные системы (даосизм и конфуцианство) древнекитай-

ского общества. 

3. Империи Цинь и Хань. 

  

ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1980. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970. 

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

3. Васильев Л.С. Древний Китай. Т. 1. – М., 1995. 

4. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

5. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческих цивилизаций. – М, 1983. 

6. История древнего мира. Ч. 1. – М., 1979. 

7. История Древнего Востока. – М., 1988. 

8. Очерки истории Древнего Востока. – Л., 1956. 

9. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

10. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

11. История Древнего мира. Упадок древних обществ. Ч. 3. – М., 1983. 

12. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989.  

13. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 

14. История Древнего Востока. – М., 1999. 

15. Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. – М., 1990. 

16. Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 

централизованных империй. – М., 1983. 

17. Лукьянов А.Е. Лаоцзы. – М., 1991. 

18. Малявин В.В. Гибель древней империи. – М., 1983. 

19. Малявин В. Конфуций. – М., 1992. 

20. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 
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Вопросы к экзамену по курсу  

«История цивилизаций Древнего Востока» 
 

 

1. Основные проблемы предыстории древневосточных цивилизаций.  

2. «Неолитическая революция» на Древнем Востоке, ее итоги. 

3. Пути развития древневосточных обществ. 

4. Природные условия. Население. Источники и историография Древнего Египта.  

5. Египет в периоды Раннего и Древнего царства. 

6. Древний Египет в период Среднего царства. 

7. Расцвет древнеегипетской цивилизации в эпоху Нового царства. 

8. Египет в Поздний период (I тыс. до н.э.). 

9. Культура Древнего Египта. 

10. Географическая среда. Население. Источники и историография истории Древней Месо-

потамии 

11. Возникновение первых очагов цивилизации на юге Древнего Междуречья. Города-

государства Шумера.  

12. Образование централизованного государства в Месопотамии. Державы Аккада  

и III династии Ура.  

13. Древневавилонский период в истории Междуречья (II тыс. до н.э.).  

14. Ассирийская военная держава в конце II–I половине I тыс. до н.э. 

15. Нововавилонское царство в середине I тыс. до н.э.  

16. Культура древних цивилизаций Междуречья. 

17. Древняя Малая Азия: регион и население. Источники и историография. 

18. Хеттское царство во II тыс. до н.э. 

19. Государственные образования на западе Малой Азии во II–I тыс. до н.э. 

20. Цивилизационные общности древних Сирии, Палестины и Финикии в III–II тыс. до н.э. 

21. Палестина в I тыс. до н.э. Царства Израиля и Иудеи. 

22. Финикия в I тыс. до н.э. 

23. Древний Карфаген в IX–III вв. до н.э. 

24. Цивилизации Древнего Кавказа. 

25. Древний Иран в конце II – первой половине I тыс. до н.э. 

26. Персидская держава в VI–IV веках до н.э. 

27. Древняя Средняя Азия в III–I тыс. до н.э. 

28. Кушанская держава и Парфия. 

29. Древняя Южная Азия: территория и население, источники и население. 

30. Индская цивилизация. Древние городские культуры Мохенджо – Даро и Хараппы. 

31. Вторжение ариев в Древнюю Индию и формирование древнеиндийской цивилизацион-

ной общности.  

32. Древняя Индия во второй половине I тыс. до н.э.  

33. «Классическая эпоха» в истории Древней Индии (II в. до н.э. – V в. н.э.) 

34. Религия и культура Древней Индии  

35. Древний Китай: природная среда, население. Источники и историография. 

36. Возникновение очагов цивилизации в Древнем Китае (III тыс. до н.э. – VIII век до н.э.). 

37. Период «воюющих царств» в истории Древнего Китая. 

38. Объединение Древнего Китая. Империи Цинь. 

39. Империя Хань (III в. до н.э. – I в. н.э.)  

40. Культура древнекитайской цивилизации. 
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Тематика контрольных работ по курсу 

«История цивилизаций Древнего Востока» 
 

1. Пути формирования и развития цивилизационных общностей Древнего Востока. 

2. Особенности становления древнеегипетской цивилизации. 

3. Расцвет древнеегипетской цивилизации в эпоху Нового царства. 

4. Материальная и духовная культура Древнего Египта. 

5. Цивилизационные общности Древнего Шумера и Аккада. 

6. Социально-экономические отношения, государственно-политический строй древневави-

лонского общества по законодательству Хаммурапи. 

7. Период Нововавилонского царства в истории цивилизаций Древнего Междуречья. 

8. Культура цивилизаций Древнего Междуречья. 

9. Древнефиникийские города-государства во II – первой половине I тыс. до н.э.  

10. Ассирийская «военная» держава в IX – VII ст. до н.э. 

11. Хеттское царство (II тыс. до. н.э.). 

12. Государственные образования (царства Иудеи и Израиля) на территории Древней Палести-

ны в первой половине I тыс. до н.э. 

13. Движение пророков в древнееврейском обществе и оформление идеологии Ветхого завета. 

14. Библия как древнейший письменный источник по истории цивилизаций Древнего Ближне-

го Востока и Древней Передней Азии. 

15. Авеста как исторический источник по истории цивилизационных общностей Древнего 

Ирана и Древней Средней Азии. 

16. Древние городские культуры Хараппы и Мохенджо-Даро – первые очаги цивилизации на 

территории Древней Индии. 

17. Государственно-политический строй, социально-экономическая организация древнеиндий-

ского общества во II – первой половине I тыс. до н.э. по сведениям Вед (ведической литера-

туры). 

18. Буддизм: возникновение, этапы его становления как одной из мировых  религиозных сис-

тем. 

19. Первые цивилизационные общности на территории Древнего Китая (III – II тыс. до н.): осо-

бенности формирования и развития. 

20. Периоды Чжоу и «Чжаньго» в истории древнекитайской цивилизации. 

21. Конфуцианство в Древнем Китае: зарождение, этапы становления, отличительные черты 

как идеологической системы. 

22. Периоды Цинь и Хань – первые этапы существования централизованной государственности 

в истории древнекитайской цивилизации. 
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Тематика семинарских занятий по курсу  

«История древних цивилизаций» 
  

Часть II. История античных цивилизаций 
 

 

Семинар 1. Цивилизации Древней Эгеиды (4 час.) 

 

Занятие 1 

1. Минойский Крит – первая цивилизационная общность на территории Древней Европы: 

возникновение, этапы развития и упадка. 

2. Особенности политической, социально-экономической и религиозной организации миной-

ского общества. 

 

Занятие 2 

1. Формирование раннеклассовых государственных образований (ахейских «дворцовых» го-

сударств) на территории Древней Балканской Греции (середина II тыс. до н.э.). 

2. Социально-экономическая структура, государственно-политический строй, взаимоотноше-

ния и внешняя политика ахейских городов-государств. 

3. Крушение Ахейской Греции.  

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Практикум по истории древнего мира. – М., 1981. 

2. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1967. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев Ю.В. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы. – Л., 1989. 

2. Блаватская Т.В. Ахейская Греция второго тысячелетия до новой эры и его культура. – М., 

1976. 

3. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1. – М., 1992. 

4. Бартонек А. Златообильные Микены. – М., 1991. 

5. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Т. 1. – Ростов-на-Дону, 1995. 

6. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

7. Дюрант Вил. Жизнь Греции. – М., 1997. 

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

9. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

10. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

11. История Древней Греции (любое издание). 

12. Кравчук А. Троянская война. Миф и история. – М., 1991. 

13. Мифологический словарь. – М., 1990. 

14. Словарь античности. – М., 1989. 

15. Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. – М., 1991. 

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

17. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 

 

 

Семинар 2. Гомеровский (предполисный) период  

в истории древнегреческой цивилизации (2 часа) 

 

1. Гомер и гомеровский вопрос. 

2. Хозяйственный строй гомеровского общества. 

3. Социальная структура гомеровского общества и его общественно-политический строй. 

4.  Социальное расслоение общества, рабство в гомеровское время. 
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ИСТОЧНИКИ 

1. Гомер. Илиада. – М., 1985.  

2. Гомер. Одиссея. – М., 1985 

3. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). – Л., 1976. 

2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1. – М., 1992. 

3. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Т. 1. – Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Дюрант Вил. Жизнь Греции. – М., 1997. 

5. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

6. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

7. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

8. История Древней Греции (любое издание). 

9. Кравчук А. Троянская война. Миф и история. – М., 1991. 

10. Мифологический словарь. – М., 1990. 

11. Словарь античности. – М., 1989. 

12. Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. – М., 1991. 

13. Кравчук А. Троянская война. Миф и история. – М, 1991.  

14. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 

 

 

Семинар 3. Архаическая Греция (6 час.) 

 

Занятие 1 

1. Феномен Великой греческой колонизации, его роль в развитии  древнегреческой цивилиза-

ции. 

2. Режимы тирании – переходный период в формировании полисного строя. 

 

Занятие 2  

1. Полисы Северного Пелопоннеса (Коринф, Мегары, Сикион) в VIII–VI вв. до н.э. 

2. Древняя Спарта: возникновение спартанского полиса-государства; его социально-

экономический и государственно-политический строй; законодательство Ликурга. 

  

Занятие 3 

1. Аттика в период политического господства родовой аристократии. 

2. Законодательство Солона и его роль в становлении основ демократической полисной госу-

дарственности в Аттике. 

3. Тирания Писистрата, реформы Клисфена и окончательное оформление демократической 

модели развития полисного строя в Аттике во второй половине VI в. до н.э.  

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964. 

3. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1. – М., 1987. 

4. Геродот. История. Книга 1, 6. – М., 1972. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). – Л., 1976. 

2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1. – М., 1992. 

3. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Т. 1. – Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

5. Дюрант Вил. Жизнь Греции. – М., 1997. 

6. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 
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7. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

8. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

9. История Древней Греции (любое издание). 

10. Козловская В.И. Эвбейско-ионийская колонизация центрального  Средиземнорья VIII– 

VI вв. до н.э. – М., 1983. 

11. Мифологический словарь. – М., 1990. 

12. Словарь античности. – М., 1989. 

13. Фролов Э.Д. Греческие тираны. – Л., 1972. 

14. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. – Л., 1988. 

15. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII–III вв. до н.э. 

16. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

 

 

Семинар 4.  «Классический» период в истории древнегреческой цивилизации.  

Расцвет полисного строя (V – начало IV вв. до н.э.) (4 часа) 

 

Занятие 1 

1. Греко-персидские войны, их влияние на развитие полисной государственно-политической 

системы. 

2. Хозяйственно-экономическое развитие и социальная структура древнегреческого полисно-

го общества полисов, их особенности и отличительные черты. 

  

Занятие 2 

1. Афинская рабовладельческая демократия как передовой тип организации полисного общества. 

2. Расцвет Афинской державы (архэ) в годы правления Перикла (40–30 годы V н.э.). 

3. Пелопонесская война, ее последствия. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964. 

3. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1. – М., 1987. 

4. Геродот. История. – М., 1972. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арский Ф.Н. Перикл. – М., 1971.  

2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1–2. – М., 1992. 

3. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Т. 1. – Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

5. Дюрант Вил. Жизнь Греции. – М., 1997. 

6. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

7. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

8. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

9. История Древней Греции (любое издание). 

10. Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444–425 гг. до н.э. – Минск, 1975. 

11. Кравчук А. Перикл и Аспазия. – М., 1991. 

12. Нерсесянц В.С. Сократ. – М., 1984. 

13. Мифологический словарь. – М., 1990. 

14. Словарь античности. – М., 1989. 

15. Фролов Э.Д. Факел Прометея: очерки античной общественной мысли. – Л., 1981. 

16. Фролов Э.Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце 5 в. до н.э. (материалы и 

документы). – Л., 1964. 

17. Фролов Э.Д. Греческие тираны. – Л., 1972. 

18. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 
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Семинар 5. Мир древнегреческих полисов в первой половине  

IV века до н.э. (2 часа) 

 

1. Кризисные явления в социально-экономической организации и хозяйственной жизни древ-

негреческих полисов. 

2. Дезинтеграция полисной системы взаимоотношений. Военно-политические союзы и груп-

пировки (Второй Афинский морской союз, Беотийский союз, Пелопонесский союз), их 

борьба за политическую гегемонию.  

3. Возвышение Македонии и установление ее господства в политической жизни Древней Греции.  

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964. 

3. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1–2. – М., 1987. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1–2. – М., 1992. 

2. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Т. 1. – Ростов-на-Дону, 1995. 

3. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

4. Дюрант Вил. Жизнь Греции. – М., 1997. 

5. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

6. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

7. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

8. История Древней Греции (любое издание). 

9. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993. 

10. Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н.э. – М., 1975. 

11. Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. – М., 1993. 

12. Мифологический словарь. – М., 1990. 

13. Словарь античности. – М., 1989. 

14. Фролов Э.Д. Факел Прометея: очерки античной общественной мысли. – Л., 1981. 

15. Фролов Э.Д. Греческие тираны. – Л., 1972. 

16. Шофман А.С. Александр Македонский. – Л., 1988. 

17. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 

 

 

Семинар 6.  Цивлизационные общности эпохи эллинизма (4 часа) 

 

Занятие 1 

1. Восточный поход Александра Македонского. Образование и распад полиэтнической «ми-

ровой» державы Александра Македонского. 

2. Возникновение системы эллинистических государств. 

3. Сущность феномена эллинизма. 

  

Занятие 2 

1. Эллинистический Египет. 

2. Государство Селевкидов. 

3. Балканская и «Великая» Греция в эпоху эллинизма. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964. 

3. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1–2. – М., 1987. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Биккерман Э. Государство Селевкидов. – М., 1985. 

2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1, 2. – М., 1992. 

3. Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. – М., 1982. 

4. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Т. 1, 2. – Ростов-на-Дону, 1995. 

5. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

6. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

7. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

8. История Древней Греции (любое издание). 

9. Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.А. Александр Македонский и Восток. – М., 1980. 

10. Дройзен И.Г. История эллинизма. Т. 1–3. – М., 1988. 

11. Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 220–146 гг. до н.э.). – 

М., 1989. 

12. Мифологический словарь. – М., 1990. 

13. Словарь античности. – М., 1989. 

14. Левек П. Эллинистический мир. – М., 1989. 

15. Сизов С.К. Ахейский союз. История древнегреческого федеративного государства  

(281–221 гг. до н.э.). – М., 1989. 

16. Шофман А.С. Александр Македонский. – Л., 1988. 

17. Эллинизм: Восток и Запад. – М., 1992. 

18. Эллинизм: экономика, политика, культура. – М., 1990. 

19. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

 

 

Семинар 7. Период ранней республики в истории  

древнеримской цивилизации (2 часа) 

 

1. Основание Рима. Рим и народы Аппенинского полуострова (VIII–VI ст. до н.э.); их общественно-

политический и социально-экономический строй. 

2. Формирование классового общества и становление республиканского строя как формы го-

сударственности Древнего Рима.  

3. Подчинение италийских племен Риму и образование Римско-Италийского союза. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1991. 

3. Ливий Тит. История Рима от основания города. Т. 1. – М., 1989. 

4. Аммиан Марцеллин. Римская история. – СПб. 1994. 

5. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1–2. – М., 1987. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи. Т. 1. – Ростов-

на-Дону, 1995. 

2. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

3. Дюрант Вил. Цезарь и Христос. – М., 1995. 

4. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

5. История Древнего мира. Ранняя древность. Ч. 1. – М., 1983. 

6. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

7. История Древнего Рима (любое издание). 

8. Моммзен Т. История Рима. – СПб., 1993. 

9. Мифологический словарь. – М., 1990. 

10. Словарь античности. – М., 1989. 

11. Немировский А.И. Этруски. От мира к истории. – М., 1983. 

12. Ферреро Г. Величие и падение Рима. – М., 1997. 
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13. Штаерман Е.Н. Древний Рим: проблемы экономического развития. – М., 1978. 

14. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

 

 

Семинар 8. Возвышение Римской республики. Создание Римской  

средиземноморской державы (III–I вв. до н.э.) (2 часа) 

 

1. Установление политической гегемонии Рима в Средиземноморье. 

2. Экономика, развитие «классических» форм организации рабовладельческого хозяйства и соци-

альная структура римско-италийского общества. 

3. Классовая и социальная борьба, внутриполитические конфликты в римско-италийском об-

ществе в конце II – начале I вв. до н.э. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории Древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории Древнего мира. – М., 1991. 

3. Ливий Тит. История Рима от основания города. Т. 1–2. – М., 1989. 

4. Аммиан Марцеллин. Римская история. – СПб., 1994. 

5. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1–2. – М., 1987. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи. Т. 1. – Ростов-

на-Дону, 1995. 

2. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

3. Дюрант Вил. Цезарь и Христос. – М., 1995. 

4. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

5. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

6. История Древнего Рима (любое издание). 

7. Моммзен Т. История Рима. – СПб., 1993. 

8. Мифологический словарь. – М., 1990. 

9. Ревяко К.А. Пунические войны. – Мн., 1989. 

10. Словарь античности. – М., 1989. 

11. Ферреро Г. Величие и падение Рима. – М., 1997. 

12. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. III–I вв. до н.э. – М., 1977. 

13. Утченко С.Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. – М., 1969. 

14. Штаерман Е.Н. Древний Рим: проблемы экономического развития. – М., 1978. 

15. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 

 

 

Семинар 9. Падение республиканского строя в Древнем Риме (2 часа)  

 

1. Гражданские войны 80-х годов I в. до н.э. Диктатура Корнелия Суллы. 

2. Внутриполитический кризис 70–50-х годов I в. до н.э. 

3. Гражданские войны 40–30-х годов I в. до н.э. и крушение республики. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории Древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1991. 

3. Аммиан Марцеллин. Римская история. – СПб. 1994. 

4. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 2. – М., 1987. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи. Т. 1–2. – Рос-

тов-на-Дону, 1995. 

2. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

3. Дюрант Вил. Цезарь и Христос. – М., 1995. 

4. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

5. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

6. История Древнего Рима (любое издание). 

7. Моммзен Т. История Рима. – СПб., 1993. 

8. Мифологический словарь. – М., 1990. 

9. Словарь античности. – М., 1989. 

10. Ферреро Г. Величие и падение Рима. – М., 1997. 

11. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. – М., 1976. 

12. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. III–I вв. до н.э. – М., 1977. 

13. Утченко С.Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. – М., 1969. 

14. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. – М., 1992. 

15. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 

 

 

Семинар 10. Ранняя Римская империя (2 часа) 

 

1. Принципат Августа. Организация Империи. 

2. Система государственной власти, органов местного и центрального управления император-

ского Рима периода «золотого века». Переход к политике «Pax Romana». 

3. Формы организации рабовладельческой экономики и хозяйственной жизни, социальные 

отношения в Римской империи (I–II вв. н.э.). 

4. Возникновение и становление христианства. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Хрестоматия по истории Древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории Древнего мира. – М., 1991. 

3. Аммиан Марцеллин. Римская история. – СПб., 1994. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1995. 

2. Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. – М., 1994. 

3. Гольденберг В.А. Очерки по истории римской империи. – М., 1994. 

4. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

5. Дюрант Вил. Цезарь и Христос. – М., 1995. 

6. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

7. История Древнего мира. Упадок древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

8. История Древнего Рима (любое издание). 

9. История религии Т. 1–2. – М., 1992. 

10. Моммзен Т. История Рима. – СПб., 1993. 

11. Мифологический словарь. – М., 1990. 

12. Словарь античности. – М., 1989. 

13. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. – М., 1979. 

14. Ферреро Г. Величие и падение Рима. – М., 1997. 

15. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. – М., 1992. 

16. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000 
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Семинар 11. Поздняя Римская империя (2 часа)  

 

1. Постепенный упадок рабовладельческой экономики и нарастание внутренних социально-

классовых противоречий в позднеримском обществе. 

2. Социально-политический кризис III века н.э. Установление системы домината. 

3. Духовная жизнь, формы идеологии римского общества во времена поздней империи. 

4. Вторжения варваров и крушение Западной Римской империи. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. – М., 1975. 

2. Хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1991. 

3. Аммиан Марцеллин. Римская история. – СПб., 1994. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1995. 

2. Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. – М., 1994. 

3. Гольденберг В.А. Очерки по истории римской империи. – М., 1994. 

4. Всемирная история. Т. 1. – М., 1956. 

5. Дюрант Вил. Цезарь и Христос. – М., 1995. 

6. История Европы: Древняя Европа. Т. 1. – М., 1988. 

7. История Древнего мира. Упадок древних обществ. Ч. 2. – М., 1983. 

8. История Древнего Рима (любое издание). 

9. История религии Т. 1–2. – М., 1992. 

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

германских королевств. – М., 1984. 

11. Моммзен Т. История Рима. – СПб., 1993. 

12. Мифологический словарь. – М., 1990. 

13. Словарь античности. – М., 1989. 

14. Уколова В.И. Поздний Рим. – М., 1992. 

15. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. – М., 1979. 

16. Ферреро Г. Величие и падение Рима. – М., 1997. 

17. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. – М., 1992. 

18. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 1. Древние цивили-

зации. Учебное пособие для вузов. – Мн., 2000. 
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Вопросы к экзамену по курсу  

«История античных цивилизаций» 
 

1. Античная историография истории Древней Греции и эпохи эллинизма. 

2. Историография истории древнегреческой и эллинистической цивилизаций ХIХ – первой 

половины ХХ ст. 

3. Историография истории древнегреческой и эллинистической цивилизаций  новейшего вре-

мени. 

4. Особенности географического положения и природно-климатических условий формирова-

ния и развития древнегреческой цивилизации. 

5. Древнекритская («минойская») цивилизационная общность во II тыс. до н.э.  

6. Ахейская Греция во второй половине II тыс. до н.э.  

7. Этнические процессы на территории Древней Греции на рубеже II–I тыс. до н.э., их результаты. 

8. «Гомеровский период» в истории древнегреческой цивилизации. 

9. Образование классового общества, социально-экономическое и политическое развитие в 

«архаический период» древнегреческой истории. 

10.  Феномен «Великой греческой колонизации». 

11.  Формирование государственно-политической полисной организации в Древней Греции 

(VIII–VI ст. до н.э.). 

12.  Политические режимы ранней греческой тирании (середина I тыс. до н.э.). 

13.  Полисы Пелопонесса в VIII–VI ст. до н.э. и установление политической гегемонии Древней 

Спарты в Пелопонессе. 

14.  Полисный строй в Аттике, его отличительные черты и особенности (VIII–VI ст. до н.э.). 

Развитие институтов полисной рабовладельческой демократии законодательствами Солона 

и Клисфена. 

15.  Греко-персидские войны (первая половина V ст. до н.э.). 

16.  Внутриполитическое положение Древней Греции в 70–40-е годы V ст. до н.э. Первый 

Афинский морской союз.  

17.  Пелопонесская война (431–404 гг. до н.э.). 

18.  Борьба между влиятельными центрами Древней Греции: Афинами, Спартой и Фивами за 

установление политической гегемонии в 90–70-е годы IV ст. до н.э.). 

19.  Кризис и упадок полисного строя в Древней Греции (середина IV ст. до н.э.). 

20.  Дренегреческие государственные образования на Апеннинском полуострове и в Сицилии 

(«Великая Греция») в V–III ст. до н.э.  

21.  Греческие колонии и народы Северного Причерноморья во второй половине I тыс. до н.э. 

22.  Общественно-политическая мысль Древней Греции (V–IV ст. до н.э.). 

23.  Материальная и духовная культура древнегреческой цивилизации. 

24.  Возвышение Македонии и установление ее политической гегемонии в Древней Греции. 

25.  Восточный поход Александра Мадонского и создание полиэтнической европейско-

азиатской «мировой» державы. 

26.  Распад «мировой» державы Александра Македонского и возникновение феномена элли-

низма в истории древних цивилизаций. 

27.  Государство Селевкидов (III–II ст. до н.э.). 

28.  Эллинистический Египет. 

29.  Балканская и «Великая Греция» в эпоху эллинизма. 

30.  Пергам, Понт, Северное Причерноморье в III–I ст. до н.э. 

31.  Эллинистическая культура. 

32.  Античная историография истории Древнего Рима. 

33.  Историография истории Древнего Рима ХIХ – первой половины ХХ ст. 

34.  Историография истории Древнего Рима новейшего времени. 

35.  Особенности географического положения и природно-климатических условий формирова-

ния древнеримской цивилизациии. 

36.  Этруски и древнейший период истории Италии. 

37.  Возникновение раннего Рима. 
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38.  «Царский период» в истории Древнего Рима. 

39.  Общественно-политический строй и социально-экономическая организации Древнего Рима 

в период ранней республики. 

40.  Установление политической гегемонии Древнего Рима в Италии, его борьба с Карфагеном 

за господство в Западном Средиземноморье (III–II ст. до н.э.) 

41.  Превращение Рима в ведущую державу древнего Средиземноморья (II–I ст. до н.э. ). 

42.  Основные черты рабовладельческого хозяйства Древнего Рима (III–II ст. до н.э.). 

43.  Социально-политическая и классовая борьба в римско-италийском обществе во II – первой 

половине I ст. до н.э. Восстания рабов. 

44.  Кризис республиканского строя в Риме и установление режима диктатур в I ст. до н.э.  

45.  Культура Древнего Рима республиканского периода. 

46.  Гражданские войны 40–30-х годов I ст. до н.э. Падение республиканского строя. 

47.  Возникновение Ранней Римской империи. Система принципата. 

48.  Римская империя в I ст. н. э, ее превращение в «мировую» державу. 

49.  «Золотой век» Римской империи (II ст. н.э.). 

50.  Экономика и социальная отношения в Римской империи в I–II стcт. до н.э. 

51.  Возникновение и становление христианства. 

52.  Кризис и упадок Римской империи в III веке н.э. 

53.  Период домината в истории Римской империи. 

54.  Римские общество и государственность в IV ст. н.э. 

55.  Материальная и духовная культура Римской империи. 

56.  Вторжения «варваров» и крушение Западной Римской империи.  

 

 

Тематика контрольных работ по курсу 

«История античных цивилизаций» 
 

1. Основные черты материальной и духовной культуры Древнего Крита. 

2. Микенское общество: особенности политического, экономического и социального строя. 

3. Гомер и гомеровский вопрос. 

4. Социальная структура «гомеровского» общества» и его общественно-политический строй. 

5. Феномен «Великой» греческой колонизации в истории античных цивилизаций. 

6. Древняя Спарта. 

7. Афинский полис-государство в VII – в начале V ст. до н.э. 

8. Расцвет Афинской державы (архэ) в годы правления Перикла (середина V ст. до н.э.). 

9. Кризис и упадок греческих полисов в IV ст. до н.э. 

10. Возвышение Македонии и установление ее власти над греческими государствами-

полисами. 

11. Общественно-политический, социально-экономический строй эллинистических государств. 

12. Сущность феномена эллинизма, его истоки. 

13. Основание Рима. Рим и народы Аппенинского полуострова (VIII–VI ст. до н.э). 

14. Формирование классового общества и становление республиканского строя как формы го-

сударственности Древнего Рима (VI–V ст. до н.э.). 

15. Подчинение италийских племен Риму и образование Римско-Италийского союза (V ст. до н.э.) 

16. Римское рабовладельческое общество в III–I ст. до н.э. 

17. Демократическое движение в Римской республике. Восстания рабов во II–I ст. до н.э. 

18. Кризис и крушение римского республиканского строя в I в. до н.э. 

19. Римская империя на начальном этапе своего существования, ее преобразование в мировую 

державу (конец I ст. до н.э. – I ст. н.э.). 

20. Система государственной власти, органов местного и центрального управления император-

ского Рима. Политика «Pax Romana». 

21. Социально-политический кризис III века в Римской империи. 

22. Возникновение христианства. 

23. Духовная жизнь, формы идеологии римского общества во времена поздней империи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 
 

3 семестр (50/20, 7 КСР, экзамен) 
 

№ 

п/п 
Название тем лекций (пр. занятий) 

Количество часов  

лекций 
сем.  

занятий 
КСР 

1. Введение. Содержание термина «средние ве-

ка». Периодизация эпохи средневековья 
2   

2. Сущность феодализма и проблема его происхож-

дения в исторической науке. Генезис феодализма 
4   

3. Западная Римская империя и варвары  2 2  
4. Королевство Меровингов 2 2  
5. Франкское государство Каролингов  2 2  
6. Церковь в эпоху средневековья  2 4  
7. Византия в IV–ХV вв.  4   
8. Италия, Испания и Скандинавские страны в 

IХ–ХI вв.  
  1 

9. Западноевропейская цивилизация в Х–ХIII вв. 

Феодальное общество  
2  1 

10. Возникновение и рост средневековых городов  2  
11. Франция в IХ–ХIII вв.  4   
12. Англия в V–ХIII вв. 4   
13. Германия в IХ–ХIII вв.  2   
14. Италия в ХII–ХV вв.  2   
15. Пиренейские государства в ХI–ХV вв.    2 
16. Страны Северной Европы в ХI–ХV вв.    1 
17. Позднефеодальное общество. Западная циви-

лизация в ХIV–ХV вв. 
2   

18. Франция в ХIV–ХV вв. 2   
19. Англия в ХIV–ХV вв.  2   
20. Германия в ХIV–ХV вв.  2   
21. Особенности социально-экономического, по-

литического и духовного развития народов 

Востока в эпоху средневековья  

2   

22. Аравия в раннее средневековье. Возникнове-

ние арабо-мусульманского мира  
 4  

23. Китай в эпоху средневековья 2 2  
24. Средневековая Монголия     
25. Средневековая Япония  4   
26. Индия в средневековье  2 2  
27. Средневековая Турция     
28. Иран и Средняя Азия в средневековье    
29. 

 

Западноевропейская средневековая культура. 

Раннеитальянское Возрождение (ХIV–ХV вв.) 
  2 

Всего: 50 20 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН КУРСА 

«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 

 

ОЗО 2 семестр (16), 3 семестр (6/8), к/р, экзамен 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций (пр. занятий) 

Количество часов 

лекций 
сем.  

занятий 

1. Введение. Содержание термина «средние века». 

Периодизация средневековья 

1  

2. Сущность феодализма и проблема его происхож-

дения в исторической науке. Генезес феодализма 

2  

3. Западная Римская империя и варвары  1  

4. Королевство Меровингов  2 

5. Франкское государство Каролингов  2  

6. Церковь в эпоху средневековья  2  

7. Византия в IV–ХV вв.    

8. Западноевропейская цивилизация в Х–ХIII вв. 

Феодальное общество  

2  

9. Возникновение и рост средневековых городов  2 

10. Франция в V–ХV вв.  2  

11. Англия в V–ХV вв. 2  

12. Германия в эпоху средневековья  2  

13. Италия в V–ХV вв.    

14. Пиренейские государства в ХI–ХV вв.    

15. Страны Северной Европы в ХI–ХV вв.    

16. Позднефеодальное общество. Западная цивилиза-

ция в ХIV–ХV вв. 

2  

17. Особенности социально-экономического, полити-

ческого и духовного развития народов Востока в 

эпоху средневековья  

2  

18. Аравия в раннее средневековье. Возникновение 

арабо-мусульманского мира  

 2 

19. Китай в эпоху средневековья  2 

20. Средневековая Япония  2  

21. Индия в средневековье    

22. Средневековая Турция    

23. Иран и Средняя Азия в средневековье   

24. 

 

Западноевропейская средневековая культура. 

Раннеитальянское Возрождение (ХIV–ХV вв.) 

  

Всего: 22 8 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО КУРСУ  «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 
 

 

1. Содержание термина «средние века» в исторической науке. Периодизация 

эпохи средневековья. 

2. Понимание сущности феодализма в исторической науке. Феодальная собственность 

на землю и ее характерные черты. 

3. Древние германцы: хозяйственный строй, община, социально-экономическая и со-

циально-политическая организация и эволюция. 

4. Кризис в Римской империи (ІІІ–V вв.). 

5. Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

6. Генезис феодализма в Западной Европе. Теория континуитета. Теория феодальной 

революции ХI в. Теория синтезного и безсинтезного развития феодализма. 

7. Франкское завоевание Галлии. Королевство Меровингов. «Салическая правда». 

8. Франкское государство Каролингов. Карл Великий. 

9. Складывание основ феодальных отношений в Каролингской державе. 

10. Византия в IV – первой половине VII в. 

11. Византия во второй половине VII–ХII вв. 

12. Феодальное общество в Западной Европе. Зависимое крестьянство. Феодальная ие-

рархия.  

13. Западноевропейское средневековое рыцарство. Быт и нравы. Эволюция рыцарства. 

14. Церковь в раннем средневековье. 

15. Северная Европа в VIII–ХІ вв. 

16. Англия до середины ХІ в. 

17. Испания в VIII – сер. ХІ вв. 

18. Италия в VIII–Х вв. 

19. Франция в ІХ–ХІ вв. 

20. Германия в ІХ–ХІІІ вв. Борьба за «инвеституру». Империя при Штауфенах. 

«Междуцарствие». 

21. Средневековый европейский город. Складывание городского самоуправления и го-

родского сословия. 

22. Функции и структура средневековых цехов. Борьба цехов с патрициатом, подмас-

терьев с мастерами. 

23. Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. Купцы и купеческие 

гильдии. 

24. Индия в гуптский период. 

25. Индия в VП–ХП вв. «Индусский феодализм». 

26. Индия под властью мусульманских правителей Делийский султанат. 

27. Китай в Ш–VI вв. 

28. Китай в период династии Тан и Сун. Государства Ляо и Цзинь. 

29. Монгольское владычество в Китае (Династия Юань). 

30. Китай во второй половине ХIV–ХV вв. (Династия Мин). 
31. Арабы накануне объединения. Мухаммад и его деятельность. Роль ислама в объе-

динении арабов. 
32. Арабские завоевания. Халифаты Омейядов и Аббасидов. Особенности политиче-

ского строя и социально-экономических отношений. 
33. Арабо-мусульманская культура. Картина мира, образ жизни, нормы шариата. 
34. Япония в III–VI вв. 
35. Япония в III–ХI вв. 
36. Япония в ХII–ХV вв. 
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37. Особенности социально-экономического и политического развития цивилизаций  
Востока в средние века. 

38. Англия в ХI–ХII вв. 
39. Англия в ХIII в. «Великая хартия Вольностей». 
40. Франция в ХII–ХIII вв. Усиление королевской власти. Филипп II Август. Людо-

вик IХ Святой. 
41. Италия в ХI–ХIII вв. 
42. Крестовые походы. 
43. Позднефеодальное общество (ХIV–ХV вв.). 
44. Сословно-представительная монархия: сущность, функции, роль и значение в 

разных странах. 
45. Проблемы аграрного развития Западной Европы в ХIII–ХV вв. Кризис вотчинного 

хозяйства. Изменения ХIV–ХV вв. 
46. Католическая церковь в ХI–ХV вв. 
47. Османская империя в ХIV–ХV вв. 
48. Социально-экономическое развитие Франции в ХIII–ХV вв. Цензива. Появление 

аренды. Города. Изменения в вассальных отношениях. 
49. Политическое развитие Франции в ХIV–ХV вв. Филипп IV. Генеральные штаты. 
50. Столетняя война: причины, этапы, итоги. 
51. Экономическое развитие Англии в ХIV–ХV вв. Восстание Уота Тайлера. Изменения 

в положении крестьян и дворянства. Английские города. 
52. Политическое развитие Англии в ХIV–ХV вв. Война Алой и Белой Роз. 
53. Германия в ХIV–ХV вв. Развитие городов, основные тенденции развития аграрного 

строя немецкой деревни в ХV в. 
54. Политическое развитие Германии в ХIV–ХV вв. «Золотая булла». Особенности раз-

вития немецких сословно-представительных органов. 
55. Италия в ХIII–ХV вв. 
56. Страны Пиренейского полуострова в ХI–ХV вв. 
57. Скандинавские страны в ХII–ХV вв. 
58. Византия в ХIII–ХV вв. 
59. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии. В ХIV–ХV вв. 
60. Средневековая культура Западной Европы V–ХV вв. 
61. Средневековая картина мира. Быт, нравы, менталитет средневекового европейца. 
62. Иран в раннем средневековье. 

  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 43 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ» 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа написана с учетом новейших достижений историографии и построена на ос-

нове сочетания цивилизационного и формационного подходов к изучению всемирно-

исторического процесса. Учитывая современные оценки начала нового времени, хронологиче-

ские рамки курса истории средних веков определены следующим образом: V в. – конец XV – 

начало XVI в. Авторы программы ставят целью сформировать у студентов профессиональный 

подход к изучению учебного материала, используя такие понятия, как человек и природная среда, 

человек и материальная культура, материальное производство, социальная структура общества, 

формы общественной и политической жизни, управление обществом, сфера духовного производ-

ства и отношений, религия, менталитет общества и социальных групп, образ жизни различных 

слоев населения и разных цивилизаций, взаимодействие и конфликты цивилизаций и народов. 

Задачи курса – изучение студентами теоретико-методических и психолого-

педагогических основ учебных дисциплин; общей тенденции к интеграции теоретических, методо-

логических и методических подходов; взаимозависимости, многовекторности исторических про-

цессов и много-мерности методов исторического исследования и обучения. 

Обращение к технологии исследования и обучения в ходе учебного процесса требует 

творческого изучения основной и дополнительной литературы в период подготовки студентов к 

различным видам учебных занятий и научной работы. 

В программе не представлены разделы по истории средневековой культуры Запада, по-

скольку она рассматривается в отдельной учебной программе по всемирной истории культуры. 

 

Введение 
Происхождение и содержание термина «средние века». Хронологические рамки и основ-

ные периоды в развитии средневековой цивилизации Запада. Характерные черты западной и 

восточной цивилизаций. Феодальная собственность на землю как основа феодализма, ее специ-

фические черты. Роль мелкого крестьянского хозяйства и внеэкономического принуждения при 

феодальном строе. Основные формы феодальной ренты. Государство, право и церковь в фео-

дальном обществе. Место феодализма во всемирно-историческом развитии. История средних 

веков и современность. Формационный и цивилизационный подходы в медиевистике. Основ-

ные источники по истории раннего средневековья (варварские правды, формулы, картулярии, 

анналы, хроники). Важнейшие источники второго и третьего периодов средних веков (помест-

ные описи, поземельные описи, памятники обычного права (зерцала, кутюмы), городские хар-

тии, цеховые статуты, королевское законодательство, судебные протоколы). 

 

Типология процесса феодализации. Генезис феодализма в Европе 
Зарождение в XVII в. «романистической» и «германистической» теорий происхожде-

ния феодализма в Западной Европе. Понимание феодализма либерально-буржуазными исто-

риками первой половины XIX в. Ф. Гизо, О. Тьерри и др. Марковая теория Л. Маурера. Пони-

мание феодализма и его происхождения в трудах Т. Н. Грановского. Возникновение в медие-

вистике второй половины XIX в. историко-экономического направления. Возникновение клас-

сической вотчинной теории (К. Инама-Штернегг, К. Лампрехт и др.). Возрождение Фюстелем 

де Куланжем романистической теории генезиса феодализма. 

Вклад русской буржуазно-либеральной медиевистики XIX – начала XX в. (М.М. Кова-

левский, И.В. Лучицкий, П.Г. Виноградов, Д.М. Пет-рушевский) в разработку проблемы гене-

зиса феодализма. 

Понимание феодализма медиевистами «критического направления». Критика вотчин-

ной, марковой и натурально-хозяйственной теорий его представителями. Теория «вотчинного ка-

питализма» А. Допша. Интерпретация натурально-хозяйственной концепции у А. Пиренна. Со-

временная западная медиевистика: преобладание теорий непрерывного развития (континуитета). 
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Понимание феодализма как государственной системы (Г. Миттайс, Ф. Стентон и др.) 

или как социально-политической системы (М. Блок, «Школа Анналов» и др.). 

Понимание феодализма как социально-экономической формации К. Марксом и Ф. Эн-

гельсом. Вклад советских медиевистов в разработку проблем генезиса феодализма. Понимание 

перехода от античности к средневековью как социальной революции. Теория о двух путях ге-

незиса феодализма у народов Европы – синтезного и безсинтезного. Этапы процесса феодали-

зации Европы в период раннего средневековья. Генезис феодализма в Византии. Особенности 

генезиса феодализма в Юго-Западной Европе. Генезис феодализма во Франкском государстве. 

Природные условия, этнодемографические процессы, развитие производительных сил. 

Природные условия. Географическая среда и производственная деятельность европейцев. На-

родонаселение. Земледелие. Скотоводство. Рыболовство, охота, лесные промыслы. Прогресс 

техники. Добыча и обработка металлов. Новые виды оружия. Строительное дело. Средства 

сообщения. Стеклоделие. Текстильное дело. Книжное дело.  

 

Раннее средневековье (V–IX вв.) Западная цивилизация в V–IX вв. 
Варварские завоевания. Древние германцы, их занятия, общественный строй. Причины 

массовых вторжений германских племен на территорию Римской империи в IV–V вв. Нашест-

вие гуннов. Вторжение вестготов на территорию Римской империи. Образование Вестготского 

королевства. Образование Вандальско-Аланского и Бургундского королевства. Вторжение 

гуннов под руководством Аттилы в Западную Европу. 

Переворот Одоакра в Италии и падение Западной Римской империи. Образование Ост-

готского и Франкского королевств. Лангобардское королевство в Италии. Последствия варвар-

ских завоеваний. 

Франкское государство. Франкское государство Меровингов. Завоевание франками 

Галлии. Образование Франкского государства во главе с Хлодвигом. Общественный строй, 

хозяйство по данным «Салической правды». Франкская община и ее эволюция в VI–VII вв. 

Распад родовых связей. Выделение аллода и возникновение общины-марки. Социальное рас-

слоение во Франкском обществе. Рост крупной земельной собственности. Возникновение ран-

нефеодального государства у франков. Ослабление центральной власти при преемниках Хло-

двига. Объединение страны майордомами Австразии. 

Франкская монархия Каролингов. Начало переворота в поземельных отношениях. Поли-

тика Карла Мартелла. Введение бенефициев. Начало династии Каролингов. Завоевания Пипина 

Короткого. Возникновение светского государства пап. Рост Франкского государства при Карле 

Великом. Основание империи, ее международное и внутреннее положение. Развитие феодальных 

отношений и закрепощение крестьянства в Каролингском государстве. Завершение переворота в 

поземельных отношениях. Рост светского и церковного землевладения. Прекарий и его роль в за-

крепощении свободного крестьянства. Развитие личной и судебной зависимости крестьян. Ком-

мендация. Иммунитет. Вассалитет. Структура феодальной вотчины. Упадок императорской власти. 

Распад Каролингского государства при преемниках Карла Великого. Верденский раздел. 

 

Юго-Западная Европа в VII–IX вв. 
Характерные черты развития Юго-Западной Европы (Западного Средиземноморья). Об-

щество и государство в Италии под владычеством лангобардов. Особенности социально-

экономического развития. Своеобразие политической организации лангобардского общества. Ита-

лия в VIII–IX вв. Политическая карта Италии. Образование Папского государства. Различия в 

характере и темпах развития феодализма в отдельных частях страны. 

Арабское завоевание Пиренейского полуострова. Образование христианских государств. 

Мусульманская Испания. Христианские государства Пиренейского полуострова. 

 

Византийская империя в IV–IX вв. 
Образование Восточной Римской (Византийской) империи. Территория империи. Особен-

ности ее развития. Аграрный строй, ремесло, торговля, государство, церковь в IV–VI вв. Разло-

жение рабовладельческого строя. Зарождение раннефеодальных отношений. Христианская цер-

ковь в Византии. Монашество. Еретические движения. Правление Юстиниана. Народные дви-

жения. Восстание «Ника». Законодательство Юстиниана и его классовая направленность. 
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Внешняя политика Юстиниана. Дальнейшее развитие кризиса в конце VI–VII вв. Экономиче-

ский упадок. Социально-политический кризис. Обострение классовой борьбы. Славянская колони-

зация. Роль славян в формировании византийского феодализма. 

Аграрный строй Византии по данным «Земледельческого закона». Византийская общи-

на VII–VIII вв. и начало ее разложения. Складывание феодальных отношений в Византии  

VII–IX вв. Правление Исаврийской династии. Фемный строй и поселения стратиотов. Иконобор-

ческое движение и его социальная сущность. Усиление крупного светского землевладения. Мас-

совые народные движения. Павликиане. Восстание Фомы Славянина.  

 

Страны Северной Европы  
Народы Скандинавии. «Эпоха викингов» в Северной Европе. Экспансия викингов на запад. 

Общий характер походов викингов. Общественно-политический строй скандинавов. Бонды. 

Одали. Тинги. Закладывание основ политического объединения. 

Англия. Слабая романизация Британии. Завоевание страны англо-саксами. Англосак-

сонские королевства, их общественный и политический строй. Начало процесса феодализации. 

Безсинтезный путь развития феодализма в англосаксонских королевствах, его особенности. Геп-

тархия. Объединение англо-саксов. Борьба с датчанами. Альфред Великий и его политика. 

 

Восточные цивилизации в раннее Средневековье 
Особенности азиатского феодализма. Формирование феодализма в странах Азии. 

Столкновение кочевых и земледельческих народов. Роль государства и значение государствен-

ной собственности на землю. Община. Особенности развития городов и торговли. 

Арабская цивилизация. Природные условия и население Аравийского полуострова. 

Арабы накануне объединения. Кризис арабского общества в конце VI – начале VII в, Мухаммед и 

возникновение ислама. Объединение Аравии, образование халифата. Правление первых четырех 

халифов. Кризис халифата и первая гражданская война. Династия Омейядов и ее завоевания. Со-

циально-экономические отношения в Дамасском халифате, политическое устройство. Вторая 

гражданская война и падение халифата Омейядов. Развитие феодальных отношений, особенно-

сти арабского феодализма. Расцвет халифата. 

Китайская цивилизация. Территория средневекового Китая. Природные условия, основ-

ные занятия населения. Своеобразие китайского феодализма. Империя Цзинь. Восстановление 

государственной надельной системы землепользования. Нашествие кочевников. Политическое объе-

динение. Империя Суй. Крестьянская война и падение империи Суй. Империя Тан. Завершение 

формирования феодальных отношений. Государственная и частная феодальная собственность на 

землю. Надельная система. Китайские города. Социальная структура. Внешняя политика империи 

Тан. Усиление эксплуатации народных масс. Крестьянская война под руководством Хуан Чао.  

Индийская цивилизация. Население Индии, его основные занятия. Особенности государ-

ственного строя, касты. Индийские города. Государство Гуптов. Формирование феодальных от-

ношений. Нашествие эфталитов. 

Ранний феодализм в Индии. Формы феодального землевладения. Вторжение мусуль-

манских завоевателей. 

Религии Индии. Судьба буддизма. Индуизм. Проникновение ислама. 

Японская цивилизация. Природные условия, основные занятия населения. Образование 

Японского раннефеодального государства. «Переворот Тайка». Введение государственной на-

дельной системы. Государственный строй. 

 

Высокое Средневековье (X–XIII вв.).  

Западная цивилизация (X–XIII вв.) 
Политическая карта Европы в X–XIII вв. Утверждение феодального строя в Западной 

Европе к концу XI в. Господство феодальной собственности. Зависимое крестьянство. Класс 

феодалов и феодальная иерархия. Процесс урбанизации Западной Европы. Распространение 

христианства. Понятие «христианский мир». Политическая раздробленность. Начало склады-

вания сословно-представительных органов. 

Повседневная жизнь крестьян и жителей города. Быт и нравы феодалов. Рыцарские 

турниры. 
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Западноевропейский средневековый город. Развитие городской жизни в раннее средне-

вековье. Отделение ремесла от сельского хозяйства и его причины. Возникновение средневеко-

вых городов. Концепции происхождения средневековых городов в Западной Европе. Основные 

типы развития средневековых городов. Западноевропейские города, их население. Особенности 

городской демографии, социальной структуры и хозяйственной жизни. Внешний вид и топо-

графия городов. 

Борьба городов с сеньорами и ее результаты. Складывание городского самоуправления. 

Формирование городского сословия. Городское ремесло, его характеристика, цеховая органи-

зация. Значение и роль цехов в жизни города. Борьба цехов с городским патрициатом. Расслое-

ние внутри цехов и начало их разложения. Социальная борьба внутри цехов. Развитие торговли 

и кредитного дела в Западной Европе.  

Развитие товарно-денежных отношений и изменения в социально-экономической жизни 

феодального общества. Формирование городских и областных рынков. Межрегиональная тор-

говля. Вовлечение в рыночные связи крестьян и феодалов и последствия этого процесса. 

Проблемы аграрного развития средневековой цивилизации Запада. Феодальная собст-

венность на землю как основа феодального способа производства. Формы феодальной собст-

венности на землю и ее черты. Крестьянская община и ее функции. Сеньория в системе фео-

дальной эксплуатации крестьянства. Категории зависимого крестьянства X–XIII вв. Пути и 

формы эксплуатации крестьянства. Изменения в положении крестьянства в XIII–XIV вв. Про-

цесс коммутации ренты и личного освобождения крестьян, его особенности в разных странах. 

Сеньориальная реакция XIV–XV вв. Аграрная эволюция в Англии. 

Крестовые походы. Предпосылки крестовых походов. Роль папства и католической 

церкви в их организации. Клермонский собор. Начало крестоносного движения. Первый кре-

стовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Потери кре-

стоносцев на Востоке к середине XII в. Второй крестовый поход. Государство Саладина. Тре-

тий крестовый поход. Четвертый крестовый поход и Венеция. Разгром Константинополя кре-

стоносцами, основание Латинской империи. Последние крестовые походы. Упадок крестонос-

ного движения и его причины. Последствия крестовых походов. 

Франция. Начальный этап формирования французского королевства. Раннее заверше-

ние процесса феодализации во Франции и его особенности. Первые Капетинги и политическая 

раздробленность Франции. Складывание северо-французской и провансальской народностей на 

территории Франции. Особенности аграрного развития Франции. Крестьянские восстания X – 

начала XI в. 

Экономическое развитие Франции в XI–XIII вв. Рост городов в XI– XIII вв. Их борьба с 

сеньорами. Усиление королевской власти в XII–XIII вв. и его экономические и социальные 

предпосылки. Борьба королей с крупными феодалами и союз с городами. Филипп II Август и 

Плантагенеты. Альбигойские войны. Реформы Людовика IX.  

Англия. Социально-экономическое развитие. Зарождение манора. Особенности 

вассально-ленной системы. Внутриполитическая борьба во второй половине X в. Датские 

нашествия в начале XI в. Англия под властью Канута Датского. Восстановление незави-

симости Англии.  

Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодализма в Англии. Вильгельм I 

Завоеватель. Усиление королевской власти. «Книга страшного суда». Король и церковь. Коро-

левская власть и города. Особенности феодального строя в Англии. Феодальные усобицы в 

Англии в первой половине XII в. и дальнейшее укрепление феодального государства во второй 

половине XII в. Генрих II Плантагенет и его реформы. Завоевание Ирландии. 

Экономическое развитие Англии в XIII в. Внешняя и внутренняя политика Иоанна Беззе-

мельного, недовольство внутри Англии. Великая хартия вольностей. Политическая борьба в Анг-

лии и возникновение парламента. 

Германия. Особенности развития феодальных отношений. Возникновение германского 

раннефеодального государства. Саксонская династия. Церковная политика Оттона I. Итальянская 

политика германских королей и создание империи. Искусственный характер этого политического 

образования. Начало агрессии немецких феодалов против полабских славян. Политика королей 

Франконской династии. Ослабление центральной власти. Борьба империи и папства за инвеститу-
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ру. Саксонское восстание. Крушение церковной политики германских императоров. Вормский 

конкордат. 

Германия в XII–XIII вв. Рост городов и борьба их с феодалами. Особенности политиче-

ского развития Германии. Немецкая агрессия против полабских славян и народов Прибалтики. 

Итальянская политика германских императоров. Борьба Фридриха I Барбароссы с папой и лом-

бардскими городами. Продолжение борьбы с папой при Фридрихе II. Крах итальянской поли-

тики германских императоров в середине XIII в. Укрепление самостоятельности немецких тер-

риториальных князей во второй половине Х111 в. и упадок императорской власти. Междуцар-

ствие и начало династии Габсбургов. 

Италия. Политическая раздробленность Италии. Основные области и важнейшие 

государства Италии. Различия в характере и темпах развития феодализма в разных об-

ластях Италии. Развитие городов Северной и Средней Италии. Борьба городов с сеньора-

ми в XI–XII вв. Городские коммуны и их превращение в города-государства. 

Особенности развития Папской области в XI–XIII вв. Теократические притязания папства. 

Римская республика и Арнольд Брешианский. Особенности развития Южной Италии. Образование 

Сицилийского королевства в XII в. Влияние норманнского завоевания на развитие феодальных от-

ношений. 

Политика Штауфенов в Италии. Ломбардская лига городов и ее борьба с Фридрихом I 

Барбароссой. Гвельфы и гибеллины.  

Страны Пиренейского полуострова. Возникновение христианских государств на 

Пиренейском полуострове. Реконкиста и ее основные этапы. Роль крестьянства, городов 

и дворянства в реконкисте. Духовно-рыцарские ордена. Успехи реконкисты в XIII в. 

Особенности социально-экономического и политического развития Кастилии, Арагона и 

Португалии в XIII в. Возникновение кортесов. Системы местного самоуправления. Особенности 

вассально-ленных отношений. 

Страны Северной Европы. Своеобразие социально-экономического развития Скандинав-

ских стран. Рыцарство и особенности его иерархии. Начало усиления королевской власти. Хри-

стианизация скандинавов. Образование Датского, Шведского и Норвежского королевств. Поли-

тико-административная структура. Рост крупного землевладения. Стремление к закрепощению 

крестьянства. Складывание городского строя. Экспансия скандинавских стран XI–XIII вв. 

 

Византия в X–XIII вв. 
Византия во второй половине IX–XI вв. Дальнейшее развитие феодализма при Маке-

донской династии. Складывание класса феодалов. Основные категории крестьянства. Аграрное 

законодательство Македонской династии. Изменения в государственном управлении. Разрыв 

восточной церкви с западной римской. Внешняя политика Византии в X–XI вв. Отношения с 

Русью в X–XI вв. Комнины и дальнейшее развитие византийского феодализма. Обострение 

внутренних противоречий в Византии. Ослабление центральной власти к концу XI в. Усиление 

политического влияния крупных феодалов. 

Феодальная вотчина в конце XI–XII вв. Рост системы проний. Начало упадка Византии 

в XII в. Византия и крестовые походы. Четвертый крестовый поход и падение Византии. Клас-

совая борьба и еретические течения. Богомилы. Восстановление Византийской империи. 

 

Восточные цивилизации в высокое Средневековье 
Индийская цивилизация. Вторжение мусульманских завоевателей. Политическая раз-

дробленность. Основание Делийского султаната. Его территория, этнический состав населения. 

Государственный и общественный строй. Хозяйственная жизнь. Ислам и индуизм. Внешняя 

политика делийских султанов. 

Арабская цивилизация. Экономический расцвет халифата. Антифеодальные движения в 

халифате. Распад халифата. Турки-сельджуки и завоевание ими Багдада. 

Иран и Средняя Азия в X–XIII вв. Иран и Средняя Азия после распада Арабского хали-

фата. Сельджукские завоевания. Особенности общественных отношений в государстве Вели-

ких Сельджуков. Государство исмаилитов. Идеология исмаилитов. 

Китайская цивилизация. Ослабление и распад империи Тан. Междоусобная борьба и внеш-

ние вторжения. Империя Сун. Хозяйственная жизнь. Расширение частного крупного землевладе-
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ния. Попытка верхушечных реформ. Монгольское нашествие на Китай. Упадок экономики, куль-

туры. Китай под властью династии Юань. Освобождение Китая от монгольского ига. 

Японская цивилизация. Развитие японского феодализма. Введение государственной на-

дельной системы. Складывание феодального землевладения. Образование самурайства. Уста-

новление диктатуры Минамото. Микадо и сегуны. Хозяйственная жизнь. Положение крестьян-

ства. Феодальная раздробленность. Борьба с монгольским нашествием.  

 

Позднее Средневековье (XIV–XV вв.). 

Западная цивилизация в XIV–XV вв. 
Сельское хозяйство. Изменения в поземельных отношениях. Сословно-

представителъская монархия, ее основные черты. Обострение классовой борьбы. 

Франция. Дальнейшее укрепление королевской власти. Политика Филиппа IV 

Красивого. Борьба королевской власти с папством. Возникновение Генеральных штатов. 

Начало сословной монархии во Франции. Причины и начало Столетней войны. Гене-

ральные штаты 1356–1357 гг. Мартовский ордонанс. Восстание в Париже в 1356–1358 гг. 

Жакерия. Карл V Валуа и его реформы. 

Франция во второй половине XIV в. Феодальные усобицы. Городские и крестьянские 

восстания. Возобновление Столетней войны. Жанна д'Арк и патриотическое движение во 

Франции в XV в. Рост государственной централизации. Людовик XI и его борьба с феодалами. 

Завершение политического объединения Франции в конце XV в. 

Англия. Социально-экономическое развитие Англии в XIV в. Рост товарно-денежных 

отношений. Коммуникация ренты. Особенности формирования сословной монархии в Англии. 

Усиление эксплуатации крестьянства. «Рабочее законодательство» и сеньориальная реакция. 

Выступление Виклифа. Движение лоллардов. Восстание Уота Тайлера. Проблема экономиче-

ского кризиса в Англии XIV–XV вв. в буржуазной и советской историографии. 

Экономическое развитие Англии в XV в. Старое и новое дворянство. Ланкастерская ди-

настия. Восстание Джека Кэда. Война Алой и Белой Роз. Начало династии Тюдоров. 

Германия. Территория. Экономическое развитие Германии в XIV–XV вв. Города и 

союзы городов в XIV–XV вв. Император и территориальные князья. Упадок император-

ской власти. «Золотая булла» Карла IV и закрепление раздробленности Германии. Не-

мецкие сословно-представительные органы в XIV–XV вв. Упадок империи и попытка 

императорских реформ в конце XV в. Крестьянские движения в XV в.  

Италия. Особенности развития Северной и Средней Италии в XIV–XV вв. Разло-

жение цехового строя и зарождение раннекапиталистических отношений в городах Се-

верной Италии и Тосканы. Ранние формы мануфактуры. Различия в политическом строе 

городов-государств Северной и Средней Италии. Восстание чомпи. Крестьянские движе-

ния. Восстание Дольчино. Движение тукинов. 

Экономическое и политическое развитие Папской области в XIV– XV вв. Восстание 

Кола ди Риенцо. Экономическое и политическое развитие Южной Италии и Сицилии в XIV–

XV вв. Объединение Сицилии и Неаполитанского королевства. 

Экономическое развитие Италии в XV в. Установление тирании в городах Северной 

Италии. Медичи во Флоренции. 

Страны Пиренейского полуострова. Особенности экономического и политического 

развития Арагона, Кастилии и Португалии. Особенности формирования сословной монархии в 

этих государствах. Королевская власть и кортесы. Объединение Кастилии и Арагона и образо-

вание единого Испанского королевства. Роль католической церкви и инквизиции в Испании. 

Завоевание Гренады и завершение реконкисты. Экономическая политика королей во второй 

половине XV в. Рост международного значения Испании. Экономическое развитие Португалии 

в XIV–XV вв. Структура португальского общества. 

Страны Северной Европы. Дальнейшее развитие феодализма в Норвегии, Дании и 

Швеции в XIV в. Вольдемар IV Датский, победа над знатью, борьба против Ганзы. Кальмарская 

уния и подчинение Данией Швеции и Норвегии. Борьба Швеции за независимость. Восстание 

Энгельбрехта. Восстановление унии. Скандинавские страны во второй половине XV в. 
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Византия в XIV–XV вв. Экономический упадок Византии в XIV–XV вв. Упадок визан-

тийских городов, ремесла и торговли. Классовая борьба в Византии в XIV–XV вв. Восстание зило-

тов. Феодальные междоусобицы. 

Внешнеполитическое положение Византии в XIV–XV вв. Турецкие завоевания на Бал-

канах XIV–XV вв. Борьба внутри господствующего класса Византии. Взятие Константинополя 

турками. Причины падения Византийской империи. 

Церковь и ее организация в Западной Европе. Роль христианской церкви в феодальном 

обществе. Идейные основы средневекового христианства. Экономическая база церкви. Органи-

зационное укрепление церкви. Возникновение папства. Союз между церковью и государством в 

раннее средневековье. Восточная экспансия папства и разделение церквей. Упадок папства в IX–

XI вв. Клюнийское движение. Теократическая политика Григория VII. Борьба пап с германскими 

императорами. Возвышение папства в XII–XIII вв. и его предпосылки. Средневековые ереси, их 

социальная сущность. Народно-еретические движения XI – начала ХШ вв. Борьба церкви с ере-

тическими движениями. «Нищенствующие» ордена. Инквизиция. Упадок папства и влияния 

официальной церкви XIV–XV вв., его причины. «Авиньонское пленение пап» и «велики раскол». 

Поздние ереси. Соборное движение в XV в. Крушение политических притязаний папства в XV в. 

Роль католической церкви и папства в истории средневековой Европы. 

Международные отношения в Европе в V–XV вв. Своеобразие международных отноше-

ний раннего средневековья. Взаимоотношения между варварскими государствами. Отношения 

Византии с варварскими государствами в V–VII вв. Вмешательство Византии в западноевропей-

ские дела. Миссионерская деятельность византийской дипломатии. Зарождение «брачной дипло-

матии». Экспансия скандинавов как особая страница международной европейской истории. 

Международные отношения периода феодальной раздробленности. Частные войны и 

частная дипломатия. 

Формирование универсалистской тенденции. Роль папства в международных отношени-

ях. Крестовые походы как наиболее общее проявление феодальной экспансии западноевропей-

ской цивилизации. Воздействие крестовых походов на развитие международных отношений. 

Формирование централизаторской тенденции и ее столкновение с универсалистской. За-

рождение англо-французских противоречий. Формирование элементов международного права. 

Перемены в расстановке сил на международной арене в XIV–XV вв. Основные узлы 

внешнеполитических противоречий в Западной Европе. Англо-французские противоречия. 

Кастильско-португальские отношения в XV в. Начало борьбы за передел мира. Договор в Тор-

десильясе.  

 

Восточные цивилизации в позднем Средневековье 
Иран и Средняя Азия. Освобождение Ирана от монгольского ига. Восстание серберда-

ров. Создание их государства. Общественные отношения. Тимур и его походы. Государство 

Тимура. Возникновение Бухарского ханства. 

Иран под властью Сефевидов. Государственный строй, социальные отношения, рели-

гия. Реформы Аббаса I. 

Османское государство. Возникновение Османского государства. Объединение турков 

и завоевание Балканского полуострова. Политический строй. Социальные отношения в Осман-

ском государстве. Турецкие завоевания в первой половине XVI в. в Европе, Азии, Африке. Су-

лейман I. Упадок военно-ленной системы. Попытки возобновления могущества Османского 

государства. Внешняя политика в начале XVII в. 

Индийская цивилизация. Феодальная раздробленность Индии в XIV в. Формы феодаль-

ного землевладения. Сельская община. Города. Делийский султанат в XIV в. Распад Делийско-

го султаната. Нашествие Тимура. Индия в конце XV – начале XVI в. Появление в Индии евро-

пейцев и начало колониальных захватов. Бабур и его походы. Создание государства Великих 

Моголов. Государственный строй. Феодальное землевладение. Ремесло и торговля. 

Китайская цивилизация. Появление династии Мин. Рост городов. Аграрные отношения. 

Ухудшение положения крестьянства в XV в. Социальные отношения. Ослабление император-

ской власти. Внешняя политика династии Мин. Развитие промышленности и торговли. Кресть-

янская война XVII в. Захват Китая маньчжурами. Причины замедления исторического развития 

Китая в позднее средневековье. 
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Японская цивилизация. Развитие экономики в XV в. «Смутное время». Объединение 

страны. Появление европейцев. Христианство в Японии и его судьба. Установление сегуната 

Токугавы. Политика «самоизоляции», ее причины.  
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО КУРСУ «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 
 

Семинар 1. ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ 

 

1. Характеристика источников.  

2. Хозяйство древних германцев по данным Цезаря, Тацита, современной науки. 

3. Характер землепользования и общины. 

4. Зарождение имущественного и социального неравенства.  

5. Организация управления у древних германцев.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителей В. 2 т. Т. 1 / Сост. В.Е. Степа-

нова, А.Я. Шевеленко. – М., 1969 (и др. изд.). 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. Абрамсон М.Л. и др. – М., 1971. 

3. Тацит К. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – Л., 1969. 

4. Тацит П.К. Анналы; Малые произведения: История. Пер. с лат. – М., 2003. 

5. Цезарь Г.Ю. Записки о Галльской войне. Кн. 4, 6. – М., 1962.  

6. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. Т. 1. – М., 1985. 

7. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневе-

ковья. – М., 1960.  

8. Гуревич А.Я. Древние германцы / Избранные труды. Т. 1. – М., 1999.  

9. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. – М., 1974. – С. 218–224; 377–389.  

10. Сказкин С.Д. Избранные труды по истории. – М., 1973.  

 

 

Семинар 2. ХОЗЯЙСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФРАНКОВ  

ПО «САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ» 

 

1. Характеристика источника.  

2. Основные виды хозяйственной деятельности.  

3. Разложение родовых отношений. Аллод. Община. 

4. Социальная структура и политическая организация франкского общества.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. Хрестоматия по истории средних веков. / Под ред. С.Д. Сказкина. Т. 1. – М., 1961. 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон и др. – М., 1971.  

3. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса в Западной Европе. – М., 1970.  

4. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. Т. 1. – М., 1985.  

5. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. – М., 

1963.  

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

германских королевств. – М., 1984.  

7. Лебек С. Происхождение франков V–IХ вв. – М., 1993.  

8. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. Избр. труды. – М., 1974 

9. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства / Под ред. 

М.А. Морозова. – СПб., 2003.  

10. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения. В 5 ч. Ч. 1. – 

М., 1995. – С. 135–140.  

11. Сказкин С.Д. Избранные труды по истории. – М., 1973.  

12. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 
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Семинар 3. ФЕОДАЛИЗАЦИЯ ФРАНКСКОГО ОБЩЕСТВА В VII–IХ вв. 

 

1. Сущность переворота в поземельных отношениях при Каролингах.  

2. Рост крупной земельной собственности. Роль государства в этом процессе.  

3. Основные пути и способы утверждения феодальной зависимости крестьян.  

4. Иммунитет.  

5. Феодальная вотчина каролингского периода. Категории зависимых крестьян.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  
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2. История средних веков. Хрестоматия / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб., 1999. 

3. Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон, С.А. Сливко, М.М. Фрейден-

берг. 2-е изд. – М., 1971. – С. 99–125.  

4. Хрестоматия по истории средних веков. / Под ред. С. Сказкина. – М., 1961. Т. 1. – С. 398–

416; 437–455.  

5. Блок М. Феодальное общество / Пер. с фр. М. Кожевниковой. – М., 2003.  

6. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. Т. 1. – М., 1985.  

7. Грацианский Н.Н. Из социально-экономической истории западноевропейского средневе-

ковья. – М., 1960. – С. 110–139.  

8. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1970.  

9. Гуревич А.Я. «Прямой путь, как Невский проспект, или «исповедь историка» // Препода-

вание истории в школе, 1995, № 5. – С. 29–32.  

10. Дворецкая И.А. Западная Европа V–ХI веков. Уч. пособие. – М., 1990. 

11. Дюби Ж. История Франции. Средние века. / Пер. с фр. Г. Абрамова, В. Павлова. – М., 2000. 

– С. 225–233.  

12. Лебек С. Происхождение франков V–IХ вв. – М., 1993.  

13. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. – М., 1974. – С. 225–233.  

14. Неусыхин А.И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII–XII вв.  

15. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Семинар 4, 5. ЦЕРКОВЬ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ V–ХV вв. 

 

1. Христианизация Европы: формы, методы, этапы и последствия.  

2. Возникновение монашества в Западной Европе. Бенедикт Нурсийский. 

3.  Становление папства. Лев I Великий. Геласий I. Григорий I Великий. Реформы Св. Бонифа-

ция. Союз Каролингов с папством.  

5. Раскол церкви 1054 г. Особенности католического вероучения и культа.  

6. Духовно-рыцарские ордена. Нищенствующие ордена. 

7. Падение политического могущества папства в ХIV–ХV вв.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб., М., 1999. 

2. Опыт тысячелетий. Средние века. Эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. – М., 

1996. – С. 291–297.  

3. Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. Т. 1. – М., 1961.  

4. Гвардини Ф. Конец нового времени // Вопросы философии, 1990, № 4.  

5. Гуревич А.Я. Из истории народной культуры и ереси: «Лжепророки и церковь во Франк-

ском государстве // Средние века. Вып. 38. – М., 1975.  

6. Дмитриев М. Влияние православия и западного христианства на общество // Вопросы ис-

тории, 1997, № 12. – С. 3–19. 

7. Добиаж-Рождественская О.А. Культура западноевропейского Средневековья. – М., 1987.  

8. Кардини Франко. Истоки средневекового рыцарства. – М., 1987. – С. 176–212.  
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9. Ионов И.Н. Католичество и православие // Преподавание истории в школе, 1994, № 5. 

10. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – Киев, 1995.  

11. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992.  

12. Крывелев И.А. История религий. Очерки: в 2 т. Т. 1. – М., 1988.  

13. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.  

14. Лозинский С.Г. История папства. 3-е изд. – М., 1986.  

15. Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Под ред. М.Г. Письманика. – М., 2000. 

Гл. 13. 

16. Ястребицкая А.Л. Западная Европа ХI–ХIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. – М., 1978.  

17. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Семинар 6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

 

1. Сущность понятия «картина мира». Типологизация.  

2. Средневековая картина мира, ее теологичность.  

3. Учение о небесной иерархии. Трехмерная схема общества.  

4. Средневековая концепция человека.  

5. Средневековые представления о пространстве, времени, истории. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Памятники средневековой латинской литературы Х–ХII в. – М., 1972. 

2. Барг М.А. Эпохи и идеи. – М., 1988. 

3. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995. – С. 11–94. 

4. Гвардини Ф. Конец нового времени // Вопросы философии, 1990, № 4. 

5. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 

6. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989. 

7. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. – М., 1990. 

8. Культура и общественная мысль. Античность, Средние века, Возрождение. – М, 1988. 

9. Ле Гофф Ж. С небес на землю // Одиссей. Человек в истории. – М., 1991. 

10. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. 

11. Морозова С.А. Из истории мировоззрения // Преподавание истории в школе, 1995, № 4. 

12. Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Под ред. М.Г. Письманика. – М., 2000. Гл. 17. 

13. Средневековая Европа глазами современников и историков. В 5 ч. Ч. 3. – М., 1995. 

14. Эйкен Т. История и система средневекового миросозерцания. – СПб., 1907. 

 

 

Семинар 7. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЦЕХОВОЕ РЕМЕСЛО 

 

1. Происхождение средневековых городов.  

2. Внешний вид. Архитектура. Образ жизни. Социальный состав.  

3. Борьба городов за свои права. Складывание городского самоуправления.  

4. Цехи. Гильдии. Братства.  

5. Развитие торговли и кредита в Западной Европе.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Купеческие хартии в Англии Х1V в. и их предыстория. Пер. Ю.Б. Борисова // Средние ве-

ка. Вып. 55. – М., 1992. 

2. Стоклицкая-Терешкович В.В. Плешкова С.Л. Средневековый город в Западной Европе в 

ХI–ХV веках: Учеб.-метод. пособие. – М., 1969. 

3. Практикум по истории средних веков / Сост. Абрамсон М. и др. – М., 1971.  

4. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. В 3 т. Т. 2. – М., 1963. 
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5. Абрамсон М.Л. Крупные города Англии в ХII–ХIII вв. // Средние века. Вып. 48. – М., 1985. 

6. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХV–ХVIII вв. В 3 т. – М., 

1986. Т. 1. 

7. Гуревич А.Я. Средневековый купец // Одиссей. Человек в истории. – М., 1990. 

8. Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. – М., 2002. 

9. Келер В. Магдэбургскае права // Спадчына, 1997, № 5. 

10. Левицкий Я.А. Города и феодализм в Англии. – М., 1987. 

11. Риер Я.Г. Место и специфика городов в средневековых цивилизациях Европы // Веснік 

Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. Куляшова, 2003, № 1. 

12. Социальная природа средневекового бюргерства ХIII–ХVII вв. – М., 1979. 

13. Стамм С.М. Диалектика общности и личности в средние века // Вопросы истории, 1993, № 3. 

14. Тушина Е.А. Черты гражданского общества в средневековом европейском городе // Вопро-

сы истории, 1999, № 6. 

15. Шевеленко А.Я. Технология городских ремесел в Западной Европе VI–ХV веков // Вопро-

сы истории, 1993, № 1. 

16. Ястребицкая А.Л. Западноевропейский город в средние века // Вопросы истории, 1978, № 4. 

17. Ястребицкая А.Л. Городская Европа // Средневековая Европа глазами современников и 

историков. Т. 2. – М., 1995. 

 

 

Семинар 8, 9. АРАБО-ИСЛАМСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Занятие 1 

1. Арабское общество накануне создания единого государства.  

2. Мухаммад и возникновение ислама. Его сущность. Объединение арабов.  

3. Ислам, его основные идеи и ценности. Возникновение шиизма. 

 

Занятие 2 

1. Арабские завоевания.  

2. Халифаты Умайядов и Аббасидов. Особенности государственного строя, и общественных 

отношений в Арабском халифате. Причины распада Халифата Аббасидов. 

3. Арабо-исламская средневековая культура. Картина мира. Способ жизни. Шариат и его 

нормы.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Коран. Любое издание. 

2. Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. Т. 2. – М., 1983. 

3. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннем средневековье. – М., 1965. 

4. Большаков О.Г. История халифата. В 4 т. Т. 1–2. – М., 1989–1993. 

5. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. 

6. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600–1258). – М., 1986. 

7. Ислам. Правила общежития / Сост. А.П. Прохоров // Преподавание истории в школе, 2003, № 1. 

8. Массэ Э. Ислам. Очерк истории. – М., 1982. 

9. Милославский Г.В. Ислам // Преподавание истории в школе, 1991, № 4. 

10. Мусульманский мир, 950–1150. – М., 1981. 

11. Основные черты арабо-мусульманской культуры. – М., 1981. 

12. Очерки истории арабской культуры. V–ХV вв. – М., 1982. 

13. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М., 1991. 

14. Пиотровский М.Б. Ислам – вера и образ жизни // Преподавание истории в школе, 1996, № 2. 

15. Семенова Л.А. Из истории фатимидского Египта. – М., 1974. 

16. Чистякова Т.А. Арабский халифат. – М., 1962. 

17. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 
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Семинар 10. КИТАЙ В ХIII–ХV вв. 

 

1. Монгольское завоевание Китая. 

2. Китай в условиях монгольского господства.  

3. Освобождение Китая от монгольского ига. Начало правления династии Мин.  

4. Социально-экономическое развитие в период династии Мин.  

5. Внешняя политика. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. Т. 2. – М., 1963. 

2. Бокщанин А.А. Императорский Китай в начале ХV в. – М., 1976. 

3. Бокщанин А.А. Удельная система в позднесредневековом Китае: Период Мин, 1368–1644. 

– М., 1986. 

4. Боровкова Л.А. Восстание «красных войск» в Китае. – М., 1976. 

5. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т. 1. – М.,1994. 

6. История Китая: Учеб. для студ. вузов. / Васильев Л.С., Меликсетов А.В. и др. – М., 1998. 

7. Китай и соседи в древности и средневековье. – М., 1990. 

8. Лагина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. – М., 1985. 

9. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. 

10. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. – М., 1987. 

11. Тюрин А.Ю. Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае в III–VIII веках. – 

М., 1980. 

12. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО КУРСУ «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 
 

 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФРАНКОВ  

ПО «САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ» 

 

1. «Салическая правда» как исторический источник. 

2. Основные виды хозяйственной деятельности франков. 

3. Социальная структура франкского общества. Социальная и имущественная дифференциа-

ция среди франков. 

4. Вопрос о формах землепользования и типе общины этой эпохи. 

5. Общественно-политический строй франков эпохи Меровингов. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Григорий Турский. История франков / Изд. подгот. В.Д. Савукова. – М., 1987. 

2. История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб., М.; 1999. 

3. Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон и др. – М., 1971. 

4. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. Т. 1. – М., 1961. 

5. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1970. 

6. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1. – М., 1984. 

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

германских королевств. – М., 1984. 

8. Лебек С. Происхождение франков V–IХ века. – М., 1993.  

9. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. – М., 1974.  
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10. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в пяти час-

тях. Ч. 1. – М., 1995. 

11. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ МОНАШЕСТВО 

 

1. Появление монашества в Западной Европе. 

2. Б. Нурсийский и его роль в реформировании западноевропейского монашества. 

3. Клюнийская реформа.  

4. Монашеский орден цистерцианцев ХI–ХII вв.: Б. Клервосский. 

5. Нищенствующие ордена ХIII в. Св. Доминик. Св. Фома Аквинский. Св. Франциск. 

6. Роль и значение монашества в Западноевропейской истории. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Бернард Клервосский. О благодати и свободе воли // Средние века. – М., 1982. Вып. 45. 

2. История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб., М., 1999. 

3. Опыт тысячелетия: Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. – М., 1996.  

С. 291–296. 

4. Цветочки святого Франциска Ассизского. – М., 1990. 

5. Добиаж-Рождественская О.Л. Культура западноевропейского средневековья. – М., 1987. 

6. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992. 

 

 

Тема 3. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

 

1. Сущность понятия «картина мира». Типологизация картин мира. 

2. Средневековая картина мира, ее теологичность. Учение о небесной иерархии. Иерархия 

земная. 

3. Средневековая концепция человека. 

4. Средневековые представления о пространстве, времени, истории. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Барг М.А. Эпохи и идеи. – М., 1988. 

2. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995. 

3. Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии, 1990, № 4. – С. 127–163. 

4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 

5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. 

6. Карсавин Л.П. Культура средних веков.– Киев, 1995. 

7. Морозова С.А. Из истории мировоззрения // Преподавание истории в школе, 1995, № 4. 

8. Средневековая Европа глазами современников и историков. Ч. 3. – М., 1995. 

 

 

Тема 4. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 

 

1. Теории происхождения средневековых городов. 

2. Внешний вид. Архитектура. 

3. Борьба горожан за свои права. Этапы, результаты. (Коммунальная революция. Цеховая ре-

волюция). 

4. Социальный состав населения. Образ жизни. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Практикум по истории средних веков / Сост. М. Абрамсон.– М., 1971. 

2. Средневековое  городское право ХII–ХIII вв. / Под ред. С.М. Стама. – Саратов, 1989. 
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3. Средневековый город. Саратов, 1968–1991. Вып. 1–10. 

4. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Сказкина. Т. 2. – М., 1963. 

5. Абрамсон А.Я. Крупные города Апулии в ХІІ–ХІІІ вв. //  Средние века. – М., 1985. Вып. 48. 

6. Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. – М., 2002. 

7. Иванов К.А. Многоликое средневековье. – М., 1996.   

8. Левицкий Я.А. Города и феодализм в Англии. – М., 1987. 

9. Пиренн А. Средневековые города Бельгии. – СПб., 2001. 

10. Сванидзе А. Средневековый город: вертикаль прогресса // Знание сила, 1995, № 2. 

11. Стоклицкая-Терешкович В.В. Плешкова С.Л. Средневековый город в Западной Европе в 

ХІ–ХV вв.: Учеб. пособ. – М., 1969. 

12. Ястребицкая А.Л. Городская Европа. / Средневековая Европа глазами современников и ис-

ториков. Т. 2. – М., 1995. 

 

 

Тема 5. ЦЕХ И ЦЕХОВОЕ РЕМЕСЛО 

 

1. Причины возникновения, сущность, функции. 

2. Структура цеха. Анализ устава цеха. 

3. Структура мастерской ремесленника. 

4. Начало разложения цехового строя. Борьба плебса против мастеров. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Практикум по истории средних веков / Сост. М.А. Абрамсон. – М., 1971. 

2. Регистры ремесел и торговли города Парижа. Пер. Л.И. Киселевой / Под ред. А. Люблин-

ской // Средние века. – М., 1957–58. Вып. 10–11. 

3. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Сказкина. Т. 2. – М., 1963. 

4. Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. – М., 2002. 

5. Левицкий Я.А. Город и городское ремесло в Англии в Х–ХV вв. – М., Л., 1960. 

6. Социальная природа средневекового бюргерства ХІІІ–ХV вв. – М., 1979. 

7. Шевеленко А.Я. Технология городских ремесел в Западной Европе  ХІ–ХV вв. // Вопросы 

истории, 1993, № 1. 

8. Ястребицкая Я. Городская Европа. / Средневековая Европа глазами современников и исто-

риков. Ч. 2. – М., 1995. 

 

 

Тема 6. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И КРЕДИТНОГО ДЕЛА В ЕВРОПЕ 

 

1. Развитие товарно-денежных отношений в Европе. 

2. Торговля в Европе. Основные пути, формы, направления. 

3. Средневековые купцы: состав, роль в обществе. Купеческие хартии. «Цеховая революция». 

4. Кредитное дело. 

5. Влияние товарно-денежных отношений на положение феодалов, крестьян. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Купеческие хартии в Англии ХІV в. и их предыстория. // Средние века. – М., 1992.. Вып. 55. 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. М. Абрамсон и др. – М., 1971. 

3. Гуревич А.Я. Средневековый купец // Одиссей. – М., 1990.  

4. Плешкова С.Л. К истории купеческого капитала во Франции. – М., 1977. 

5. Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии ХIV века. – М., 1979. 

6. Ролова А.Д. Итальянский купец и его торгово-банковская деятельность в ХIII–ХIV вв. // 

Средние века. – М., 1994. Вып. 57. 

7. Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции ХIII–ХIV вв. – М., 1980. 

8. Средневековая Европа глазами современников и историков. Т. 2. – М., 1995. 
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Тема 7. ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА  

В ХІІІ–ХІV вв. ВОССТАНИЕ УОТА ТАЙЛЕРА 

 

1. Английская деревня в ХІІІ–ХІV вв.: 

а) тенденции в развитии манориального хозяйства; 

б) положение крестьянства; 

в) роль лоллардов в подготовке восстания. 

2. Восстание Уота Тайлера: 

а) причины и ход восстания; 

б) программы восставших; 

в) причины поражения и значение восстания 1381 г. для развития английского крестьянст-

ва и Англии. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителей в 2-х ч. Ч. 1. – М., 1988. –  

С. 275–281. 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. Абрамсон и др. – М., 1971. – С. 312–236. 

3. Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. Т. 2. – С. 324–335. 

4. Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой За-

падной Европе (ХI–ХV вв.). – М., 1984. 

5. История крестьянства в Европе. В 3 т. Т. 2. – М., 1986. – С. 319–331. 

6. Мортон А.Л. История Англии. – М., 1960. Гл. 4. 

7. Очерки истории Англии / Под ред. Левина Г.Р. – М., 1958. Гл. 4. 

8. Сапрыкин Ю.М. Социально-политические взгляды английского крестьянства в ХІV– 

ХVІІ вв. – М., 1972. – С. 13–36, 46–58. 

9. Штокмар В.В. История Англии в средние века. Изд. 2-е. – СПб., 2000. Гл. V1. 

 

 

Тема 8. ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА  

В ХІV в. ЖАКЕРИЯ 

 

1. Положение сервов и вилланов. Причины усиления эксплуатации крестьян в ХIV в.  

2. Столетняя война и ее влияние на положение крестьянства. Крестьяне и рыцарство. Кресть-

яне и государство. 

3. Крестьянское восстание 1358 г. Его антифеодальная и антиправительственная направлен-

ность. 

4. Причины поражения. Значение. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Практикум по истории средних веков / Сост. Абрамсон и др. – М., 1971. – С. 166–182. 

2. Хрестоматия по истории средних веков: В 3 т Т. 2. – М., 1963. – С. 358–372, 379–393. 

3. История крестьянства в Европе.: Эпоха феодализма: в 3 т.Т. 2. – М., 1986. – С. 306–318. 

4. Бессмертный Ю.А. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII–XIII вв. – М., 1969. 

Гл. 4, 5. 

5. Сказкин С.Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. – М., 

1968. – С. 227–239. 

 

 

Тема 9. ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Политическое развитие Англии в начале ХIII в. 

2. Великая хартия вольностей (характеристика статей). 

3. Гражданская война 1263–1267 гг. 

4. Возникновение английского парламента, его структура, функции, значение. 
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ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Практикум по истории средних веков / Сост. М.А. Абрамсон и др. – М., 1971.  

2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1 / Под ред. К.И. Батыра,  

Е.В. Поликарповой. – М., 1996. 

3. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М., 1960.  

4. История государства и права зарубежных стран (любое издание). 

5. Крашенникова Н.А. Великая хартия вольностей 1215 г. (современная интерпретация) // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2002, № 3.  

6. Мортон А.Л. История Англии. – М., 1950. 

7. Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р. Левина. – М., 1959. 

8. ПТИ-Дютаи Ш. Феодальная монархия во Франции и Англии Х–ХIII веков. – СПб., 2001. Гл. 

IV. 

9. Штокмар В.В. История Англии в средние века. – Л., 1973. Глава V. 

10. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 10.  ВИЗАНТИЙСКАЯ ОБЩИНА  

ПО «ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОМУ ЗАКОНУ» 

 

1. Хозяйственная жизнь византийской деревни в начале VIII в. 

2. Землевладение и землепользование по данным «Земледельческого закона». 

3. Социальная дифференциация византийской общины. 

4. Особенности процесса феодализации в Византии. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Византийский Земледельческий закон / Под ред. И.П. Медведева. – Л., 1984. – С. 233–257. 

2. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. В 3 т. Т. 1. – С. 344–351. 

3. Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон и др. – М., 1971. С. 61–71. 

4. История Византии. В 3 т. – М. 1967. Т. 2. – С. 12–23. 

5. История крестьянства в Европе. В 3 т. – М.. 1985. Т. 1. – С. 392–403. 

6. Курбатов  Г.Л. История Византии (От античности к феодализму). – М., 1984. 

7. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 11. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В Х1–ХV вв. 

 

1. Монополия церкви в области образования в Средние века. Роль монастырей. 

2. Возникновение городских нецерковных школ. Университеты.  

3. Схоластика и  философская борьба в ХI–ХV вв.:  

а)  номиналисты и реалисты. П. Абеляр и Б. Клервоский; 

б) томисты и аверроисты. Фома Аквинский и Сигер Брабантский; 

в) ортодоксальная схоластика и Д. Скот и У. Оккам. 

4. Знания о природе. Р. Бэкон.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

1. Абеляр Петр. История моих бедствий. – М., 1959. 

2. Хрестоматия по истории средних веков. – М., 1950. Т. 2. 

3. Добиаж-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. – М., 1987. 

4. Зарубежная литература средних веков / Сост. В.М. Курилев и др. 1975. 

5. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. 
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6. Университеты Западной Европы. Средние века. Возрождение. Просвещение. – Иваново, 

1990.  

7. Школа и педагогическая мысль средних веков,  Возрождения и начала нового времени: ис-

следования и материалы. – М., 1991.  

8. Ястребицкая  А.Л. Западная Европа ХI–ХIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. – М., 1978.  

 

 

Тема 12. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 

 

1. Предпосылки и характер крестовых походов. 

2. Первый крестовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. 

3. Второй и третий крестовые походы. Особенности четвертого крестового похода (1202–1204 гг.). 

4. Крестовые походы ХIII в. 

5. Итоги крестовых походов. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Заборов  М.А. История крестовых походов в документах и материалах. – М., 1977. 

2. История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб., – М., 1999. 

3. Робер де Клари. Завоевание  Константинополя. – М., 1986. 

4. Добиаж-Рождественская  О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. – 

М., 1991. 

5. Заборов  М.А. Крестоносцы на Востоке. – М., 1980. 

6. Куглер  Б. История крестовых походов. Пер. с нем. – Ростов-на-Дону, 1995. 

7. Морисон С. Крестоносцы. Перв. с фр. – М., 2003. 

8. Средневековая Европа глазами современников и историков. В 5 ч. – М., 1995. Ч. 2, раздел V. 

 

 

Тема 13. СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА В IX–XI вв. 

 

1. «Эпоха викингов» в Северной Европе. Экспансия викингов в IX – первой половине Х в. 

2. Поход викингов в первой половине Х – первой половине XI в. Характеристика походов ви-

кингов. 

3. Своеобразие генезиса феодализма в Скандинавских странах. 

4. Общественно-политический строй скандинавов в раннее средневековье. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Гуревич  А.Я. История и сага. – М., 1972. 

2. Гуревич  А.Я. Походы викингов. – М., 1966. 

3. История Дании. – М., 1966. 

4. История Норвегии. – М., 1980. 

5. История Швеции. – М., 1974. 

6. Кан  А.С. История Скандинавских стран. – М., 1971. 

7. Лебедев  Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. – Л. 1985. 

8.  Стеблин-Каменский  М.И. Мир саги. – Л., 1984. 

 

 

Тема 14. ГЕРМАНИЯ В ХI–ХIII вв. 

 

1. Конфликт между императорами и папством. «Борьба за инвеституру». 

2. Священная Римская империя при Штауфенах. Итальянская политика императоров. Специ-

фика развития империи при Фридрихе II Сицилийском. 

3. Социально-экономическое развитие Германии в ХI–ХIII вв. 

4. «Восточная колонизация» и ее итоги. 
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ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Абрамсон М.А. Сицилийское королевство как особый вариант государственной структуры 

в Западной Европе // Средние века. – М., 1994. Вып. 57. 

2. Абрамсон М.А. Фридрих 11 Сицилийский и его эпоха / Средневековая Европа глазами со-

временников и историков. В 5 ч. – М., 1995. Ч. 2. 

3. Бессмертный  Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе Х II–ХIII веков. – 

М., 1969. 

4. Вязигина  А.С. Григорий VII. Биогр. Очерк. – СПб., 1891. 

5. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т. Т. 1, 2. – М., 1985–1986. 

6. Колесницкий  Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. – 

М., 1977. 

7. Неусыхин  А.И. Проблемы европейского феодализма. – М., 1974. Гл. 4. 

 

 

Тема 15. СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА 

 

1. Предпосылки и причины Столетней войны.  

2. Ход и основные этапы военных действий. 

3. Жанна д’Арк – народная героиня. 

4. Реформы Карла VII. Завершающий период войны. Итоги и значение.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Басовская  Н.И. Столетняя война 1337–1453. – М., 1985. 

2. Левандовский  А.П. Жанна д’Арк (любое издание). 

3. Перну  Р., Клэр  М.-В. Жанна д’Арк. – М., 1992. 

4. Райцес  В.И. Жанна д’Арк: факты, легенды, гипотезы. – Л., 1982. 

5. История Франции. В 3 т. – М., 1972. Т. 1. 

6. Кононов В.А. Сто великих войн. – М., 2001. 

 

 

Тема 16. СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ В ХII–ХV вв. 

 

1. Формирование феодального строя и его специфика. 

2. Норвегия в ХII–ХIII вв. 

3. Развитие феодализма в Швеции и Дании. 

4. Специфика развития скандинавских городов. 

5. Политическое развитие. Кальмарская уния. 

6. Скандинавские страны во второй половине ХV в. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Гуревич  А.Я. История и сага. – М., 1972. 

2. История Дании. – М., 1966. 

3. История Норвегии. – М., 1980. 

4. История Швеции. – М., 1974. 

5. Кан  А.С. История Скандинавских стран. – М., 1971. 

6. Сванидзе  А.А. Зависимое крестьянство Швеции до конца классического средневековья // 

Вопросы истории, 1984, № 2. 

7. Сванидзе  А.А. Эпоха уний в Северной Европе: ХIV – начало ХVI в. // Средние века. – М., 

1987. Вып. 50. 
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Тема 17. ИТАЛИЯ В VIII–ХII вв. 

 

1. Италия в VIII–ХII вв. 

2. Становление городских коммун, их характеристика. 

3. Взаимоотношения города и деревни. 

4. Образование Сицилийского королевства, специфика его развития. 

5. Взаимоотношения папства, германской империи и городов-коммун. Григорий VII. Гвельфы 

и гиббелины. 

6. Итальянские походы германского императора Фридриха I Барбароссы. Борьба итальянских 

городов за независимость. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамсон  М.Л. К проблеме типологии южноитальянского города (ХII–ХIII вв.) // Средние 

века. – М., 1988. Вып. № 51. 

2. Колесницкий  Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. – М., 1977. 

3. Котельникова  Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII–XV вв. – М., 1987.  

4. Рутенберг  В.И. Итальянский город от раннего средневековья до Возрождения. – Л., 1987. 

5. Соколов  Н.П. Венеция между гвельфами и гиббелинами // Вопросы истории, 1975, № 9. 

6. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 18. ИТАЛИЯ В ХIII–ХV вв. 

 

1. Положение в деревне. Разница в аграрном развитии юга и севера. 

2. Крестьянские восстания. Дольчино. 

3. Лидерство итальянских городов в экономическом развитии Европы в XII–XV вв. 

4. Зарождение мануфактуры. 

5. Формы городского управления и их изменение в ХIII–ХV вв. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Самаркин  В.В. Восстание Дольчино. – М., 1971. 

2. Брагина  Л.М. Флорентийское сукноделие в ХV в. // Проблемы генезиса капитализма. – М., 1970. 

3. Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в ХIII–ХV вв.: 

проблемы торговли. – М., 1990. 

4. Котельникова  Л.А. Итальянская синьория в ХIV–ХV вв. // Средние века. – М., 1987. Вып. 50. 

5. Ролова  А.Д. Итальянский купец и его торгово-банковская деятельность в ХIII–ХIV вв. // 

Средние века. – М., 1994. Вып. 57. 

6. Рутенберг В.И. Итальянский город от раннего средневековья до Возрождения. – Л., 1987. 

7. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 19. РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ГУМАНИЗМ  

В ИТАЛИИ ХIV–ХV вв. 

 

1. Исторические предпосылки возникновения культуры Возрождения. Понятие «Возрожде-

ние». 

2. Ранний гуманизм. Ф. Петрарка. Д. Бокаччо. А. Данте. 

3. Гуманизм ХV века и его разновидности: гражданский гуманизм, этическая концепция Л. 

Валлы, учение о человеке Л.Б.  Альберти, флорентийский неоплатонизм. 

4. Характерные черты гуманистической идеологии. 
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ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Бокаччо  Д. Декамерон. – М., 1987. 

2. Петрарка  Ф. Избранное. – М., 1974. 

3. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (ХV век) / Cост., общ. pед.  

Л.М. Брагиной. – М., 1985. 

4. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989. 

5. Брагина  Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV–ХV вв. – М., 1977. 

6. Гарэн  Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986. 

7. Горфункель  А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. Гл. 1, 2. 

8. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под ред. Л.М. Брагиной. 

– М., 1999. 

9. Лосев А. Эстетика Возрождения. – М., 1982. 

 

 

Тема 20. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ IV–ХV вв. 

 

1. Особенности византийской культуры. 

2. Ранневизантийская культура (IV–VII вв.). 

3. Расцвет искусства и культуры в конце IХ–ХII вв. 

4. Поздневизантийская культура ХIV–ХV вв. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Памятники византийской литературы IV–IХ веков. – М., 1968. 

2. Аверинцев  С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977. 

3. Каждан  А.И. Византийская культура (Х–ХII вв.). – М., 1968. 

4. Культура Византии IV – первая половина VII в. – М., 1984.  

5. Лебедева Н. Культура и искусство Византии. IX–XV века. // Преподавание истории в шко-

ле, 1999, № 4.  

6. Лихачева  В.Д. Искусство Византии IV–ХV веков. – Л., 1986. 

7. Поляковская  М.А. Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. – Свердловск, 1989. 

8. Удальцова  З.В. Византийская культура. – М., 1986. 

 

 

Тема 21. МОНГОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ЗАВОЕВАНИЯ В ХIII в. 

 

1. Быт и социальный строй монгольских племен в ХII веке. 

2. Объединение монгольских племен под властью Чингис-хана в ХІІІ в.  Характерные черты и 

особенности единого монгольского государства. 

3. Завоевательные походы Чингис-хана и его преемников.  

4. Значение монгольских завоеваний для монголов, Азии, Европы. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. – М., 1994. Т. 1. 

2. Викторова Л.Л, Монголы: Происхождение народа и истоки культуры. –  М., 1980. 

3. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства (любое издание).  

4. Дальний Восток и Центральная Азия. – М., 1985. 

5. Капица М.С. Еще раз о роли Чингис-хана в истории // Вопросы истории, 1988, № 7. 

6. Татаро-монголы в Азии и Европе. – М., 1977. 

7. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 
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Тема 22. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
 

1. Выделение Османского бейлика и его расширение. 

2. Завоевательные походы турок-османов и возникновение Османского государства. 

3. Особенности общественно-политического строя. Тимарная система. Организация власти. 

Роль султана. 

4. Турецкие завоевания на Балканах. Падение Константинополя. Мехмед II Завоеватель. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. – М., 1994. Т. 1. 

2. Еремеев Д.Е. Этногенез турок. – М., 1971. 

3. История Востока. Т. 2: Восток в средние века. – М., 1999. 

4. История стран Азии и Африки в средние века: Учебник для вузов. В 2 ч. – М., 1987. Ч. 1. 

5. Шеремет В.И. Становление Османской  империи. XIII–XVI века // Новая и новейшая исто-

рия, 2001, № 1. 

6. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 23. ЯПОНИЯ В VII–Х вв. 
 

1. Переворот «Тайка» и реформы VII века. 

а) строительство централизованного государства; 

б) введение надельной системы, формы налогообложения; 

в) отличие японского государственного устройства от китайского образца. 

2. Децентрализация японского государства в IХ–Х вв. 

а) разложение надельной системы, появление частных вотчин; 

б) начало эпохи регентов и канцлеров.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. Пер. с япон. – М., 1984. 

2. Свод законов «Тайхоре». Вступ. ст., пер. К.А. Попова. Ч. 1–2. – М., 1985. 

3. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. – М., 1994. Т. 1. 

4. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988. 

5. Пасков О.С. Япония в раннее средневековье VII–ХII вв. – М., 1987. 

6. Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М., 1968. 

7. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 24. КИТАЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ РАСЦВЕТ В ЭПОХУ  

ДИНАСТИИ ТАН (618–907 гг.) 
 

1. Внутренняя политика первых правителей династии: 

а) подтверждение надельной системы и ее роль в социально-экономическом развитии Ки-

тая; 

б) развитие китайских городов; социальный статус городского населения. 

2. Государственное устройство и система управления:  

а) центральное управление и система власти на местах; административно-

территориальное устройство; 

б) система подготовки чиновников; роль  конфуцианства; 

в) императорская власть в Китае: функции и особенности. 

3. Танское общество в VIII–Х вв. 

4. Китайская культура в эпоху династии Тан. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. 1: Учеб. по спец. «История». – М., 1994. 

2. История Востока. Т. 2. Восток в средние века. – М., 1999. 

3. История Китая: Учеб. для студ. вузов / Л.С. Васильев, А.В. Меликсетов и др. – М., 1998.  

4. Колчанов Е.М. Основы средневекового китайского права (VII–ХIII вв.).  – М., 1986. 

5. Лагина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. – М., 1985. 

6. Стужина Э.П. Китайский город ХI–ХIII вв.: экономическая и социальная жизнь. – М., 1973. 

7. Космач В.В. История государства и права зарубежных стран: В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

 

 

Тема 25. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА 

 

1.  Завоевательные походы арабов при первых халифах. 

2. Омейядский Халифат: становление государства, его арабизация и исламизация. 

3. Халифат Аббасидов (750–1258). Усиление иранского влияния. Аграрные отношения. Сис-

тема налогов. Изменения в армии. Народные восстания. 

4. Распад халифата. 

5. Арабская культура и искусство. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1965. 

2. Большаков О.Г. История Халифата. Т. 2. – М., 1989. 

3. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. 1: Учеб. по спец. «История». – М., 1994. 

4. Ислам: Историографические очерки / Под общей ред. С.М. Прозорова. –М., 1991. 

5. Максуд Р. Ислам.  Пер. с англ. В. Новикова. – М., 2000. 

6. Мусульманский мир, 950–1150. – М., 1981. 

7. Очерки истории арабской культуры. – М., 1982. 

8. Чистякова Т.А. Арабский халифат. – М., 1962. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(ХVI – первая половина ХVII в.) 

 

4 семестр (40/22, 7 КСР, экзамен) 

№ 

п/п 
Название тем лекций (пр. занятий) 

Количество часов  

лекций 
сем.  

занятий 
КСР 

1. 
Раннее Новое время как отдельный пери-

од новой истории 
2   

2. 

Экономическое развитие стран Западной 

Европы в раннее Новое время. Зарожде-

ние капиталистических отношений  

4   

3. 
Великие географические открытия: пред-

посылки, причины, ход и последствия  
2 2  

4. 

Политические структуры и абсолютизм в 

Западной Европе ХVI – первой половине 

ХVII вв. 

2 2  

5. Германия в ХVI в. 2 2  

6.  

Реформационное движение в странах За-

падной Европы. Католическая церковь  и 

контрреформация 

4 4  

7. 
Швейцария в ХVI – первой половине 

ХVII вв. 
2  2 

8. Испания в ХVI – первой половине ХVII вв.  4 2  

9. 
Нидерланды в ХVI – первой половине 

ХVII вв. 
4 2  

10. Англия в ХVI – первой половине ХVII вв.  4 2  

11. Франция в ХVI – первой половине ХVII вв.  4 2  

12. Италия в ХVI – первой половине ХVII вв.  2   

13. 
Страны Северной Европы в ХVI – первой 

половине ХVII вв.  
2   

14. 
Балканские народы под властью Осман-

ской империи  
  2 

15. 

Основные направления в развитиии куль-

туры Западной Европы в ХVI – первой 

половине ХVII вв.  

 2 2 

16. 

Международные отношения в ХVI – пер-

вой половине ХVII вв. Тридцатилетняя 

война  

 2  

17. 
Материальная культура и образ жизни в 

Европе в начале Нового времени  
2  1 

Всего: 40 22 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(ХVI – первая половина ХVII в.) 

 

3 семестр (ОЗО) (20/10, зачет) 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций (пр. занятий) 

Количество часов  

лекций 
сем.  

занятий 
 

1. 
Раннее Новое время как отдельный пери-

од новой истории 
2   

2. 

Экономическое развитие стран Западной 

Европы в раннее Новое время. Зарожде-

ние капиталистических отношений  

2   

3. 
Великие географические открытия: пред-

посылки, причины, ход и последствия.  
 2  

4. 

Политические структуры и абсолютизм в 

Западной Европе ХVI – первой половине 

ХVII вв. 

2 2  

5. Германия в ХVI в. 2 2  

6.  
Реформационное движение в странах За-

падной Европы и контрреформация 
2   

7. Испания в ХVI – первой половине ХVII вв.  2   

8. 
Нидерланды в ХVI – первой половине 

ХVII вв. 
2   

9. Англия в ХVI – первой половине ХVII вв.  2 2  

10. Франция в ХVI – первой половине ХVII вв.  2   

11. Италия в ХVI – первой половине ХVII вв.   2  

12. 
Страны Северной Европы в ХVI – первой 

половине ХVII вв.  
   

13. 
Балканские народы под властью Осман-

ской империи  
   

14. 

Основные направления в развитии куль-

туры Западной Европы в ХVI – первой 

половине ХVII вв.  

   

15. 

Международные отношения в ХVI – пер-

вой половине ХVII вв. Тридцатилетняя 

война  

2   

16. 
Материальная культура и образ жизни в 

Европе в начале Нового времени  
   

Всего: 20 10  
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ПРОГРАММА КУРСА 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(XVI – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII в.) 
 

 

Введение 
XVI в. – преддверие нового времени, его историческое содержание. Исторические 

предпосылки возникновения капиталистического уклада. Отличия капиталистического хозяй-

ства от феодального. Возникновение нового социального деления общества. Превращение ев-

ропейской истории во всемирную. Расширение кругозора европейцев в конце XV–XVI вв. Воз-

никновение абсолютных монархий. Переворот в системе европейской культуры, мышления, 

понимания места человека в мире. Современная историография о XVI в. как о точке отсчета 

нового периода европейской истории. 

 

Основные проблемы социально-экономического развития Европы 
Процесс первоначального накопления капитала, его специфические черты в отдельных 

странах западной цивилизации. Обезземеливание крестьянства. Капиталистическая мануфакту-

ра, ее разные формы. 

Особенности экономического развития Англии в XVI в. Изменения в производственных 

отношениях. Перемены в структуре дворянства и крестьянства. Специфика капиталистической 

перестройки английской деревни в разных регионах Англии. Начало аграрного переворота. 

Развитие капиталистического фермерства. Законодательство Тюдоров против огораживаний и 

против экспроприированных. Развитие промышленности и торговли. «Регулируемые» и «пае-

вые» компании. Создание Ост-Индской компании. Борьба Англии за рынки сбыта. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XVI в. Разнотипность аграрного 

строя Франции. Роль сеньории в генезисе капитализма. Замедленность капиталистического 

развития французской деревни и ее причины. «Дворянство мантии» и «дворянство шпаги». 

Роль торговли в городской экономике. Расширение франко-испанской торговли. Промышлен-

ное развитие. Меркантилистская политика Генриха IV. Сюлли. Экономическая политика Рише-

лье. Формирование ранней буржуазии и предпролетарских элементов в городах. 

Экономическое положение Германии в начале XVI в. и его особенности. Рост городов. 

Развитие внутренней торговли. Хозяйственный подъем в предреформационный период. Зарож-

дение ранних форм капиталистической организации производства. Сеньориальная реакция в 

деревне. Обострение социальных противоречий. Крестьянские выступления конца XV – начала 

XVI в. Экономический упадок Германии во второй половине XVI в. Положение крестьянства. 

«Второе издание крепостничества». 

Экономическое развитие Испании в первой половине XVI в. и влияние на него колони-

альных захватов. Специфические черты развития испанской экономики. Временный экономи-

ческий подъем Испании. Положение крестьянства. Изменения в экономическом положении 

дворянства. Подъем городов. Успехи в развитии ремесла, появление мануфактуры. Торговля. 

Экономический упадок Испании в конце XVI – начале XVII в. и его причины. 

Социально-экономическое развитие Португалии в XVI – первой половине XVII в. Роль 

колоний в португальской истории. Особенность социально-экономического развития Португалии. 

Италия к началу XVI в. Активизация деловой жизни с 40-х гг. XVI в. Оживление 

внешней торговли, укрепление внутренних торговых связей. Промышленный подъем. Нерав-

номерность развития разных регионов Италии. Изменения в аграрном строе. Экономический 

упадок Италии с конца XVI в. Социально-политическая жизнь в городах. Изменения в общест-

венной жизни. 

Экономическое развитие Швейцарии в XVI в. Особенности развития экономики лес-

ных кантонов. Положение крестьян в лесных кантонах. Разложение крестьянской общины. Раз-

витие военного наемничества. Положение крестьян в городских кантонах. Формы аренды. Раз-

витие городов. Появление зачатков капиталистических отношений. 

Особенности исторического развития стран Северной Европы. Основные занятия населе-

ния. Подъем сельского хозяйства в XVI–XVII вв. Промышленное развитие. Роль ремесленников. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 70 

Торговая политика датских и шведских королей. Источники процесса накопления капиталов. Осо-

бенности социального развития Скандинавии. Усиление внешнеполитической активности. 

 

Политические структуры западного общества 
Общее и особенное в эволюции форм государственного устройства западной цивилиза-

ции. Изменение политической карты Европы в XVI в. Различные типы государств. Абсолюти-

стская монархия XVI–XVII вв. и ее классовая сущность. Падение значения органов сословного 

представительства. Взаимоотношения абсолютизма и буржуазии. 

Специфика английского абсолютизма. Централизаторская деятельность Генриха VII. 

Централизаторская деятельность Генриха VIII. Роль парламента. Расцвет английского абсолю-

тизма при Елизавете I Тюдор. Кризис английского абсолютизма 30-х гг. XVII в.  

Складывание раннего абсолютизма во Франции во второй половине XV в. и его специфи-

ка. Основа усиления королевской власти. Политическая борьба в период раннего абсолютизма. Пе-

релом в истории французского абсолютизма при Генрихе П. Религиозно-политические конфликт 

60–70-х гг. XVI в. Династический кризис 80-х гг. Период междуцарствия. Развитие абсолютизма 

при Генрихе IV. Укрепление абсолютизма при Ришелье. 

Особенности испанского абсолютизма. Изменение политической карты на Пиренейском 

полуострове в конце XV – начале XVI в. Изменения в организации управления Испании. Утвер-

ждение абсолютизма при Карле I. Испанский абсолютизм при Филиппе П. Политический кризис 

в первой половине XVII в. 

Утверждение абсолютистских форм правления в Германии и их особенности. Развитие 

регионально-партикуляристских тенденций. Формирование в отдельных землях Германии 

«мелкодержавного абсолютизма» Политическая борьба во II половине XVI – начале XVII в. 

Закрепление территориально-политической раздробленности немецких земель. 

Складывание регионального типа абсолютизма на территории Италии. Итальянский вари-

ант абсолютизма в Тосканском герцогстве. Государственный строй Венецианской республики. 

Историческая роль абсолютизма. Проблемы возникновения абсолютизма в советской 

историографии. 

 

Реформационное движение в странах Западной Европы и Контрреформация 
Проблема Реформации в исторической литературе. Причины и сущность реформаци-

онного движения. Антифеодальный характер Реформации. Борьба против католической церкви. 

Идеология и основные направления Реформации. Распространение Реформации в странах За-

падной Европы. Начало Реформации в Германии. Учение Мартина Лютера и его социальная 

сущность. Народная Реформация и Томас Мюнцер. Лютеранство после поражения Крестьян-

ской войны. Аугсбургское вероисповедание. Шмалькальденская война. Аугсбургский религи-

озный мир. Итоги княжеской Реформации. 

Предпосылки Реформации в Швейцарии. Реформация Цвингли и ее классовая основа. 

Различия в учениях Цвингли и Лютера. Вероучение и политические взгляды Кальвина. Органи-

зация кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в Европе. 

Французская Реформация и ее особенности. Направления французской Реформации. 

Этапы Реформации. Распространение кальвинизма. Кризис французской монархии в середине 

XVI в. Предпосылки гражданских войн. Гражданские войны и их характеристика. Католиче-

ская и Парижская лиги. Нантский эдикт как сосуществование двух религий. Административ-

ные мероприятия Ришелье. Конец гугенотского «государства в государстве». «Эдикт милости». 

Религиозная борьба в Нидерландах. Распространение кальвинизма и анабаптизма. Ико-

ноборческое движение 1566 г. 

Реформация в Англии и ее особенности. Реформация Генриха VIII и секуляризация мо-

настырских земель. Реформация при преемниках Генриха VIII. Восстановление католицизма 

при Марии Тюдор. 

Окончательное утверждение протестантизма при Елизавете I. Англиканская церковь и 

ее подчинение государству. Начало пуританизма. Течения в пуританизме. 

Предпосылки феодальной реакции и Контрреформации в Европе. Мероприятия католиче-

ской церкви в борьбе с Реформацией. Учреждение и деятельность ордена иезуитов. Тридентский со-

бор. Укрепление позиций папства. Последствия католической реакции и Контрреформации. 
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Нидерландская буржуазная революция. Республика Соединенных провинций в пер-

вой половине XVII в. 
Нидерланды в составе империи Карла V. Экономическое развитие Нидерландов в XVI 

в. Особенности экономического развития отдельных провинций. 

Своеобразие аграрных отношений. Политический строй Нидерландов. Усиление фео-

дально-крепостнической реакции при Филиппе П. Расстановка классовых сил накануне рево-

люции. Религиозная борьба. Иконоборческое движение. Антикатолические выступления на-

родных масс. Политика принца Оранского и дворянской эмиграции. Герцог Альба и его режим 

в Нидерландах. Лесные и морские гезы. 

Начало освободительной борьбы на севере Нидерландов. Распространение революции на 

южные провинции Нидерландов. Восстание в Брюсселе. Разграбление Антверпена. «Гентское уми-

ротворение». Классовая борьба в южных провинциях. Аррасская и Утрехтская унии. Образование 

буржуазной республики в северных провинциях. Международное положение республики. Борьба 

Нидерландов с Испанией в конце XVI – первой половине XVII в. Характер и историческое значе-

ние Нидерландской революции. 

Южные Нидерланды и республика Соединенных провинций в первой половине XVII в. 

Политическое устройство и социальная борьба в республике Соединенных провинций. Успехи 

капитализма в голландской промышленности XVII в. Роль Голландии в мировой торговле и 

судоходстве. 

 

Народные движения в Европе 
Причины общественных конфликтов в XVI – первой половин XVII в. Изменения в поло-

жении сословно-классовых и других социальных групп. Влияние абсолютизма на возникновение и 

развитие социальных конфликтов. Связь социальной борьбы с новыми религиозными течениями. 

Крестьянские восстания в северных графствах Англии. Восстание в Норфолке 1549 г. 

Восстание диггеров. Колониальная экспансия Англии в Ирландии. Борьба ирландского народа 

за независимость. 

Специфические условия классовой борьбы крестьянства во Франции, Восстание крока-

нов. Городские восстания XVI в. Социальные и классовые конфликты 20–30-х гг. XVII в. в 

Лангедоке, Перигоре, восстание «босоногих» в Нормандии. 

Деятельность обществ «Башмака» и «Бедного Конрада» в Германии. Рыцарское восста-

ние и его разгром. Крестьянская война в Германии и ее основные районы. Восстание в Швабии. 

Программы восставших. Восстание во Франконии и «Гейльброннская программа». Восстание в 

Средней Германии под руководством Мюнцера. Поражение крестьян и его последствия для 

Германии. Михаэль Гейсмайер и его «Земское устройство». Мюнстерская коммуна. 

Выступления городской бедноты в Италии в XVI в. Восстания против Контрреформа-

ции. Заговор в Калабрии против испанского господства.  

Восстание комунерос в Испании. Восстание в Валенсии и на Майорке. Изгнание мори-

сков. Переплетение социальной и классовой борьбы с освободительными движениями. 

 

Международные отношения конца XV – середины XVI в. Тридцатилетняя война

 Встреча европейцев с новыми цивилизациями на рубеже XV–XVI стст. Великие географиче-

ские открытия и их причины. Открытие Америки или «встреча двух миров». Путешествие Васко да 

Гама. Борьба с арабами и колониальные захваты португальцев в Индии и Индокитае. Первое круго-

светное путешествие. Завоевание Мексики и Перу. Географические открытия второй половины XVI и 

первой половины XVII в. Колониальная политика западноевропейских стран. Последствия великих 

географических открытий. «Революция цен» и ее социальные последствия. 

Возникновение мировой системы международных экономических отношений в XVI в. 

Интенсификация различных форм международных контактов. Итальянские войны. Междуна-

родные отношения во второй половине XVI в. Обострение противоречий в Европе в начале 

XVII в. Активизация борьбы двух лагерей. События в Чехии. 

Начало Тридцатилетней войны. Поражение чехов и превращение Чехии в австрийскую 

провинцию. Датский период Тридцатилетней войны. Вторжение датского короля в Германию. 

Любекский мир. Шведский период войны. Франко-шведский этап войны. Разорение и опусто-

шение Германии. Вестфальский мир. Изменение политической карты Европы. 
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Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе средневековья 
Материальная культура западной цивилизации к началу XVI в. Влияние развивающих-

ся капиталистических отношений на рост техники. Изменения в текстильной промышленности. 

Техника горного дела и металлургия. Возникновение печатного станка и распространение кни-

гопечатания. Часы и оптические инструменты. Рост военной техники и развитие артиллерии. 

Успехи кораблестроения и судоходства. Связь успехов техники с развитием науки. 

Успехи в развитии товарного производства. Усиление взаимосвязи между сельскохо-

зяйственной и торгово-промышленной сферами. Процесс специализации сельского хозяйства. 

Образ жизни в Европе на исходе средневековья: рост народонаселения, миграционные процес-

сы, повседневное существование европейского общества. 
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Григулевич И. Р. Инквизиция. – М., 1985.  

Гуляев В. И. По следам конкистадоров. – М., 1976.  

Ивонин Ю. Е. Становление европейской системы государств. Англии и Габсбурги на 

рубеже двух эпох. – Мн., 1969. 
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Ивонин Ю. Е. У истоков европейской дипломатии нового времени. –Мн., 1984. 

Идеи Возрождения и философия нового времени. – М., 1986.  

Историко-культурные основы европейской цивилизации / Отв. ред. Т. М. Фадеева. – 

М., 1992. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. 1993. Т. 3. 

История Италии. В 3 т. – М., 1970. Т. 1. 

История крестьянства в Европе. В 3 т. – М., 1986. Т. 3. 

История Франции. В 3 т. – М., 1972. Т. 1. 

Кнехт Р. Ришелье. – Ростов-на-Дону, 1995. 

Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». – М., 1991. 

Кудрявцев П.Н. Лекции. Сочинения. Избранное. – М., 1991. 

Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л., 1981. 

Лозинский С. Г. История папства. – М., 1986.  

Люблинская А. Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. – 

Л., 1982.  

Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. – М.; Л., 1965. 

Маркиш С.П. Знакомство с Эразмом из Роттердама. – М., 1971. 

Осиновский И. Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. – М., 1978. 

Плешкова С. Л. Французская монархия и церковь (XV – середина XVI в.). – М., 1992. 

Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения. – М., 1993. 

Рутенбург В. И. Истоки Рисорджименто: Италия в XVII–XVIII вв. – Л., 1980. 

Свет Я.М. Колумб. – М., 1973.  

Свет Я.М. Фернандо Магеллан. – М., 1956.  

Семенов В. Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI в. – М.; Л., 1949. 

Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы 

в средние века. – М., 1981. 

Сказкин С.Д. Избранные труды по истории. – М., 1973. 

Смирин М.М. К истории раннего капитализма в германских землях (XV–XVI вв.). – М., 1969. 

Смирин М.М. Народная Реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. – М., 1955. 

Смирин М.М. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. – М., 1959. 

Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. – М., 1978. 

Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII вв. – М., 1984. 

Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. – М., 1984. 

Философия ранних буржуазных революций. – М., 1983. 

Хейг А. Елизавета I Английская. – Ростов-на-Дону, 1997. 

Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. – М., 1958. 

Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. – М., 1978. 

Штекли А.Э. Томас Мюнцер. – М., 1961. 

Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. – Л., 1957. 

Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989. 

Юсим М.А. Этика Макиавелли. – М., 1990. 

Ян Гус. Мартин Лютер. Торквемада. Лойола. – М., 1995. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(XVI – первая половина XVII в.) 
 

Семинар 1. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
 

1. Предпосылки и причины Великих географических открытий.  
2. Открытие португальцами морского пути в Индию.  
3. Открытие Х. Колумбом Америки. 
4. Открытие западного пути в Индию. Первое кругосветное путешествие. 
5. Итоги и последствия Великих географических открытий.  
 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. Лас Касас Б. К истории завоевания Америки. – М., 1966.  

2. Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. – М., 1961.  

3. История средних веков. Хрестоматия / Сост. В.Е. Степанова, А.Я. Шевеленко. В 2 ч. 

Ч. 2. – М., 1988. 

4. Абрамов Я.В. Колумб. Его жизнь и путешествия: Биогр. очерк. – СПб., 1891. 

5. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки: с древнейших времен до 

начала ХХ века. – М., 1991.  

6. Верлинден Ч., Матис Г. Покорители Америки. Колумб. Кортес. – Ростов-на-Дону, 

1997.  

7. Гончарова Т.В. Была ли встреча? // Латинская Америка, 1992, № 2, 3.  

8. Ланге П.В. Великий скиталец: Жизнь Х. Колумба. – М., 1984.  

9. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В 5 т.  

3-е изд. – М., 1983. Т. 2. 

10. Свет Я.М. Колумб. – М., 1973.  

11. Субботин В.А. Христофор Колумб // Вопросы истории, 1994, № 5.  

12. Субботин В.А. Васко да Гама // Вопросы истории, 1995, № 9.  

 

 
Семинар  2, 3. ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ 

 

1. Социально-политическая и религиозная обстановка в Германии накануне Реформации.  

2. Гуманистическое движение в Германии. Соотношение гуманизма и реформации: 

а) Эразм Роттердамский; 

б) Иоганн Рейхлин; 

в) Ульрих фон Гуттен и его критика католической церкви.  

3. Начало реформации в Германии. М. Лютер.  

4. Особенности лютеранского вероучения и церкви.  

5. Развитие Реформации. Аугсбургский религиозный мир. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя в 2-х частях. Ч. 2. – М., 

1988. – С. 169–185. 

2. Мартин Лютер. 95 тезисов / Сост. И. Фокин. – СПб., 2002.   

3. Роттердамский Э. Философские произведения. – М., 1986.  

4. Володарский В.М. Гуманистические воззрения Ульриха фон Гуттена // Средние века. – 

М., 1963. Вып. 24.  

5. Володарский В.М. Социально-политические взгляды Ульриха фон Гуттена. // Средние 

века. – М., 1964. Вып. 26. 

6. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. – М., 1986.   

7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л., 1981. – С. 32–150.  

8. Кудрявцев П.Н. Лекции. Сочинения. – М., 1991.  
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9. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. Изд. 2. – СПб., 1992.  

10. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. – М., 

1978. (О Гуттене, Мюнцере, Эразме). 

11. Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. – М., 1977. 

12. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. – М., 1984.  

13. Средневековая Европа глазами современников и историков. Часть IV. – М., 1995.  

14. Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989. 

15. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Биограф. Очерки. – М., 1995.  

 

 

Семинар  4. НАРОДНАЯ РЕФОРМАЦИЯ  

И КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ 

 

1. Раскол Реформационного движения и появление течений в нем. 

2. Томас Мюнцер и его учение. 

3. Причины и начало Крестьянской войны в Германии. «Статейное письмо». 

4. Восстание в Швабии. Программа «12 статей». 

5. Восстание во Франконии. Гейльброннская программа. 

6. Завершение и итоги Крестьянской войны. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Мюнцер Т. Пражское воззвание. Письма // Средние века. Вып. 52. – М., 1989. 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон и др. 2-е изд. – М., 1971. –  

С. 241–273. 

3. Кудрявцев П.Н. Лекции. Сочинения. Избранное. – М., 1991. – С. 135–150. 

4. Лаубе А. Томас Мюнцер и раннебуржуазная революция // Средние века. Вып. 55. – М., 

1992. 

5. Некрасов Ю.К. Городские хронисты первой половины ХVІ в. о причинах и характере Кре-

стьянской войны в Германии // Средние века. Вып. 41. – М., 1977. 

6. Смирин М.М. Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны. – М., 1962. 

7. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. – М., 1978. 

 

 

Семинар 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСПАНИИ  

В ХVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII вв. 

 

1. Социальная структура испанского общества после окончания Реконкисты.  

2. Национально-религиозный состав населения Испании в конце ХV – ХVI вв.  

3. Великие географические открытия и их роль в социально-экономическом развитии Испа-

нии.  

4. Причины экономического упадка Испании во второй половине ХVI – начале ХVII вв.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. – М., 1951. Т. 2.  

2. Виппер Р.Ю. История нового времени. – К., 1997.  

3. Денисенко Н.П. Кастильская деревня ХVI в. // Средние века. 1985. Вып. 48.  

4. Ланда Р. Мориски в Испании // Вопросы истории, 1994, № 2.  

5. Литаврина Э.Э. К проблеме экономического упадка Испании в ХVI в. // Из истории 

средневековой Европы (Х–ХVII вв.). – М., 1957.  

6. Литаврина Э.Э. Испания в эпоху Великих географических открытий. // Бартоломе де 

Лас-Касас. К истории завоевания Америки. – М., 1966.  

7. Литаврина Э.Э. «Революция цен» и государственные финансы Испании в ХVI–ХVII вв. / 

Проблемы испанской истории. – М., 1979.  
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Семинар 6. НИДЕРЛАНДЫ В ХVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII вв. 

 

1. Политика Испании в нидерландских землях.  

2. Причины и начало освободительного движения против Испании. Роль религиозного 

фактора в этой борьбе.  

3. Ход и этапы борьбы. Аррасская и Утрехтская унии. Возникновение Республики Соеди-

ненных провинций.  

4. Социально-экономическое и политическое развитие Республики Соединенных провин-

ций в конце ХVI – первой половине ХVII века.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3. – М., 1950. – С. 235–248.  

2. История средних веков. Хрестоматия / Сост. В.Е. Степанова и др. – М., 1988. Ч. 2  

(ХV–ХVII века). – С. 149–163.  

3. Виппер Р.Ю. История нового времени. – Киев, 1997.  

4. Люди эпохи завоеваний. Вильгельм Оранский. Фернандо Альба. – Ростов-на-Дону, 1998.  

5. Чистозвонов А.Н. Роль народных масс в Нидерландской буржуазной революции  

(1566–1609 гг.). – М., 1958. – С. 20–50.  

6. Чистозвонов А.Н. Крестьянские движения в период Нидерландской революции // Сред-

ние века, 1963. Вып. 24. – С. 194–208.  

7. Чистозвонов А.Н. Черты общего и особенного в Нидерландской буржуазной революции 

ХVI в. // Европа в средние века. – М., 1972. – С. 215–224.  

8. Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция ХVI века. – М., 1984.  

9. Чистозвонов А.Н. Становление государственного строя Республики Соединенных про-

винций // Средние века. – М., 1987. Вып. 50.  

 

 

Семинар 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ АНГЛИИ В ХVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII вв. 

 

1. Аграрное развитие Англии. Начало капиталистической перестройки английской де-

ревни:  

а) массовое обезземеливание крестьян и его формы (скрытые и насильственные); 

б) роль Реформации в усилении процесса огораживания;  

в) социальные последствия обезземеливания крестьян. Пауперизм и бродяжничест-

во.  

2. Аграрное законодательство Тюдоров:  

а) попытки противодействия процессу огораживания;  

б) законы против экспроприированых;  

в) законы о бедных, законы о жильцах. Работные дома.  

3. Развитие элементов капиталистического производства. Колониальная торговля. Ра-

бочие законы.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина. – 

М., 1950. Т. 3. 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. М.А. Абрамсон. и др. 2-е изд. – М., 1971. –  

С. 278–294.  

3. История Европы. В 8 т. Т. 3. – М., 1993, гл. 2.  

4. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. Т. 3. – М., 1986. – С. 32–50.  

5. Очерки истории Англии. Средние века и новое время / Под ред. Г.Р. Левина. – М., 1959, 

гл. 6.  

6. Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. – М., 1959. – С. 122–161.  

7. Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. – Смоленск, 2001. 

Главы IV, V.  
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8. Хейг А. Елизавета I Английская. – Ростов-на-Дону, 1997.  

9. Штокмар В.В. История Англии в средние века. – Л., 1997. – С. 126–145 (или изд. 2-е, 2000 г.).  

Семинар  8. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ 

 

1. Реформация во Франции: причины и особенности.  

2. Причины и начало религиозных войн. Первый период (1562–1572). 

3. Второй период войн. Варфоломеевская ночь. Создание гугенотской конфедерации и 

Католической лиги.  

4. Третий период: 1576–1594 гг. Война трех Генрихов.  

5. Франция при Генрихе IV. Нантский эдикт. Реформы.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. Документы по истории гражданских войн во Франции. 1561–1563 гг. / Под ред. А.Д. 

Люблинской. – М.; Л., 1962.  

2. Документы по истории Франции середины ХVI века / Публ. Т.П. Вороновой, Е.Г. Гурари 

// Средние века. – М., 1958. Вып. 12 и 13; – М., 1959. Вып. 14 и 15; – М., 1961. Вып. 19.  

3. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран. В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в.): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

4. Мемуары королевы Марго. – М., 1995.  

5. Практикум по истории средних веков / Сост. М.А. Абрамсон и др. – М., 1971.  

6. Плешкова С.Л. Генрих IV Французский // Вопросы истории, 1999, № 10.  

7. Плешкова С.Л. Реальности и мифы Варфоломеевской ночи // Вопросы истории, 1998, № 

8.  

8. Средневековая Европа глазами современников и историков. Часть V. – М., 1995.  

9. Эльфонд И.Я. Адмирал Колиньи: жизнь и легенда // Вопросы истории, 2000, № 10.  

10. Эрланже Ф. Генрих III: пер. с фр. Некрасова М.Ю. СПб., 2000.  

11. Эрланже Ф. Резня в ночь на святого Варфоломея. Пер. Усовой Т.В., под. общей ред.  

В.В. Шишкина. – СПб., 2002. 

 

 

Семинар 9. ФРАНЦУЗСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII в. 

 

1. Абсолютная монархия как тип государственной власти.  

2. Становление абсолютизма во Франции: этапы, трудности. Характерные черты абсо-

лютной монархии во Франции.  

3. Идеология французского абсолютизма по «Политическому завещанию» Ришелье.  

4. Доклад «Кардинал Ришелье». 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Внутренняя политика французского абсолютизма (1633–1649). Сб. документов. – М., Л., 1966. 

2. Практикум по истории средних веков / Сост. М. Абрамсон и др. – М., 1971. – С. 294–312.  

3. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Сказкина. В 3 т. – М., 1950. Т. 3. –  

С. 179–186.  

4. Альбина Л. «Политическое завещание» Ришелье: споры и подлинности // Новая и но-

вейшая история, 1982, № 1.  

5. Борисов Ю. Кардинал Ришелье: гений или злодей // Новый мир, 1992. № 2.  

6. История Франции. – М., 1972. Т. 1.  

7. Копосов Н.Е. Абсолютная монархия во Франции // Вопросы истории, 1989, № 1.  

8. Космач В.А. История государства и права зарубежных стран. В 3 ч. Ч. 2. Цивилизация 

средневековья и раннего Нового времени (V – первая половина XVII в.): Учебное пособие 

для вузов. – Мн., 2004. 

9. Кнехт Р. Ришелье. – Ростов-на-Дону, 1997.  
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10. Люблинская А.Д. Франция при Ришелье: Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. – М., 

1982. – С. 217–243.  

11. Сказкин С.Д. Проблема абсолютизма в Западной Европе // Избранные труды по исто-

рии. – М., 1973. – С. 341–355.  

12. Ранцов В. Ришелье. – СПб, 1893 или в кн.: Ришелье, Оливер Кромвель. Наполеон 1. Князь 

Бисмарк. – М., 1994 (переизд. «Библиотеки» Ф. Павленкова).  

13. Черкасов П.П. Ришелье // Вопросы истории, 1989, № 7.  

14. Черкасов П.П. Кардинал Ришелье. – М., 1990.  

 

Семинар  10. СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ ЭПОХИ  ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

1. Биография Т. Мора.  

2. Критика социально-экономического развития и политики абсолютистского государ-

ства в Англии в произведении Т. Мора «Утопия».  

3. Экономический строй и социально-политическое устройство нового государства по 

«Утопии».  

4. Проблемы этики и религии.  

5. Реферат: «Город солнца» Т. Кампанеллы.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Т. Мор. Утопия. – М., 1978.  

2. Утопический роман ХVI–ХVII веков. – М., 1971 (Библиотека всемирной литературы).  

3. Кудрявцев О.Ф. Самовластье человека: преломление одной гуманистической идеи в 

«Утопии» Т. Мора // Средние века. – М., 1993, 1994. Вып. 56, 57. 

4. Кудрявцев О.Ф. Ренессанский гуманизм и «Утопия». – М., 1991.  

5. Мортон А.Л. Английская утопия. – М., 1956.  

6. Осиновский И.Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. – М., 

1978. 

7. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1974.  

8. Очерки истории Англии. Средние века и новое время / Под ред. Г.Р. Левина. – М., 1959.  

9. Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. – М., 1991. – С. 25–

48.  

10. Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. – М., 1978.  

11. Штекли А.Э. «Утопия» и старая картина мира. // Средние века. – М. 1991. Вып. 54.  

12. Чиколини Л.Г. Социальная утопия в Италии. ХVI – начало ХVII в. – М., 1980. 

 

Семинар  11. ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 

 

1. Международные противоречия в Европе начала ХVII в. 

2. Обострение религиозной ситуации в Германии в начале ХVII в. Начало тридцатилет-

ней войны. 

3. Этапы войны. 

4. Вестфальский мир. Последствия тридцатилетней войны для Германии и Европы. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев В.М. Тридцатилетняя война. – Л., 1961. 

2. Ивонин Ю.Е. У истоков европейской  дипломатии нового времени. – Минск, 1984. 

3. Ивонин Ю.Е. Имперская идея и проблема государственности Западной Европы // Во-

просы истории, 1993, № 8. 

4. Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И. Тридцатилетняя война и германская политика Франции // 

Вопросы истории, 2001, № 5. 

5. История Европы. Т. 3. От средневековья к новому времени. – М., 1993. 

6. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского госу-

дарства. – М., 1976. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(ХVI – первая половина ХVII в.)  
 

1. Раннее новое время как особый период европейской истории. Проблема периодизации. Ос-
новные тенденции развития.  

2. Основные тенденции экономического развития стран Западной Европы в раннее новое время. 
Возникновение капиталистического уклада. 

3. Материальная культура и повседневная жизнь европейцев в ХVI – первой половине ХVII вв.  
4. Основные тенденции политического развития Западной Европы в раннее новое время. Абсолю-

тизм: характерные черты и региональные особенности.  
5. Великие географические открытия: причины, предпосылки, открытие путей в Индию. Х. Ко-

лумб. Васко да Гама. Ф. Магеллан.  
6. Колониальные захваты португальцев и испанцев. Последствия Великих географических откры-

тий и их оценки в историографии.  
7. Политический строй и социально-экономическое развитие Германии в первые десятилетия ХVI в.  
8. Католическая церковь в Германии начала ХVI в. М. Лютер и начало Реформации. Сущность 

лютеранского вероучения и культа.  
9. Реформация в Европе: причины, разновидности, последствия. 
10.  Т. Мюнцер и его учение. Крестьянская война в Германии и ее итоги.  
11.  Развитие Реформации в Германии в 1526–1555 гг. Аугсбургский религиозный мир. Политиче-

ская обстановка в Германии во второй половине ХVI – начале ХVII в.  
12.  Культура Германии в ХVI в. Гуманизм и Реформация. Э. Роттердамский. Развитие культуры в 

условиях Реформации и Контрреформации.  
13.  Швейцария в ХVI в. Особенности политического устройства и экономического развития.  
14. Предпосылки Реформации в Швейцарии. У. Цвингли и его учение.  
15.  Ж. Кальвин и его учение. Политические взгляды. Распространение кальвинизма в Европе и его последствия.  
16.  Католическая церковь в раннее новое время. Контрреформация.  
17. Политическое развитие Испании в ХVI – первой половине ХVII в. Особенности испанского абсолютизма.  
18.  Экономическое развитие Испании в раннее новое время. Причины упадка во второй половине 

ХVI – начале ХVII вв.  
19.  Политическое и экономическое развитие Нидерландов в ХVI в.  
20. Политика Филиппа II в Нидерландах. Начало освободительного движения против испанского 

гнета. В. Оранский. Герцог Альба.  
21. Антииспанское движение на юге. «Гентское умиротворение». Аррасская и Утрехтская унии. 

Утверждение власти Испании на юге Нидерландов.  
22.  Республика Соединенных провинций и ее развитие в конце ХVI – первой половине ХVII в.  
23.  Экономическое развитие Италии в раннее новое время.  
24.  Политическое развитие итальянских государств.  
25.  Культура Италии Высокого и Позднего Возрождения.  
26.  Политические теории  и социальные утопии ХVI – первой половины ХVII в. 
27.  Наука и ученые в Европе ХVI – первой половине ХVII в. 
28.  Экономическое развитие Англии в ХVI – первой половине ХVII в.  
29.  Абсолютизм в Англии. Эпоха Тюдоров.  
30.  Реформация Англии: особенности, этапы, последствия.  
31.  Англия в правление Елизаветы I.  
32.  Социально-экономическое развитие Франции в раннее новое время.  
33.  Становление абсолютной монархии во Франции. Франциск I.  
34.  Реформация во Франции. Религиозные войны и их итоги.  
35. Франция в период Людовика ХIII и кардинала Ришелье.  
36. Франция при Генриха IV. Нантский эдикт. Реформы Генриха IV. Укрепление абсолютизма. 
37.  Культура Франции ХVI – первой половины ХVII в.  
38.  Особенности развития сельского хозяйства в странах Европы в ХVI – первой половине ХVII в. 

Капиталистический рынок и его влияние на разные регионы Европы. 
39.  Дания в ХVI – первой половине ХVII в.  
40.  Швеция в ХVI – первой половине ХVII в.  
41.  Европа и Османская империя в ХVI – первой половине ХVII в.  
42.  Тридцатилетняя война: причины, этапы, последствия.  
43. «Политическое завещание» кардинала Ришелье.  
44.  Англия в правлении первых Стюартов. 
45. Аграрное развитие и социальные сдвиги в английской деревне. Начало аграрного переворота и 

его последствия. Законодательство против экспроприированных.  
46. Особенности развития Северной Европы в  ХVI – первой половине ХVII в.     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(вторая половина XVII в. – 1918 г.) 

 

дневное отделение, 5 семестр – экзамен, 6 семестр – зачет 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов 

лекций 
сем. 

занятий 
КСР 

1 2 3 4 5 

 5 семестр    

1.  
Английская буржуазная революция середины 

XVII в. 
4 2  

2.  Англия в эпоху Реставрации и «славной революции» 2 2  

3.  Франция в ХVII–ХVIII вв. 2 2 2 

4.  Германские земли в ХVII–ХVIII вв. 2 2 2 

5.  Австрийское государство в ХVII–ХVIII вв. 2 2 0 

6.  Голландия, Испания и Португалия в ХVII–ХVIII вв. 2  4 

7.  Италия в ХVII–ХVIII вв. 2  4 

8.  Скандинавские страны в ХVII–ХVIII вв.  2  4 

9.  

Война североамериканских колоний Англии за не-

зависимость и образование США. Первая буржу-

азная революция в Северной Америке 

4 2 4 

10.  Великая французская буржуазная революция XVIII в. 

Франция в период Консульства и Первой империи 
6 2 0 

11.  Франция в 1815–1870 гг. 2 2 0 

12.  Англия в 1815–1870 гг. 2 1 2 

13.  США в 1815–1870 гг. 2 1 2 

14.  Германия и Австрийские земли в конце XVIII–1870 г. 4 2 2 

15.  Италия в конце XVIII – 1870 г. 2  2 

 Итого: 40 20 28 

 6 семестр    

16.  Франко-прусская война. Третья Республика во 

Франции 
2 4 2 

17.  Германская империя в 1870/71–1918 гг. 4 4 2 

18.  Великобритания в 1870/71–1918 гг. 2 2 2 

19.  США в 1870/71–1918 гг. 6 2 2 

20.  Австро-Венгерская империя в 1870/71–1918 гг. 4 2 2 

21.  Италия в 1870/71–1918 гг. 2 2 2 

22.  Испания, Португалия в 1870/71–1918 гг. 4  4 

23.  Бельгия и Нидерланды в 1870/71–1918 гг. 2  4 

24.  Скандинавские страны в 1870/71–1918 гг. 4  2 

25.  Международные отношения в 1870/71–1914 гг. 4 4 2 

26.  Первая мировая война (1914–1918 гг.) 4 4  

27.  Культура и культурная жизнь Европы и США в 

1870/71–1918 гг. 
2  4 

 Итого: 40 24 28 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(вторая половина XVII в. – 1918 г.) 
 

Понятие новой истории. Историческое содержание периода новой истории. Про-

блема периодизации новой истории. Общая характеристика и основная проблематика 

первого и второго периодов новой истории, ее освещение в отечественной и зарубежной 

историографии.  

Политическая карта Европы к началу нового времени. Экономическое содержание 

эпохи перехода от феодализма к капитализму. Процесс первоначального накопления капи-

тала в странах Европы. Мануфактурное, хозяйство. Типы мануфактур. Аграрное разви-

тие в условиях генезиса капитализма. Типология и периодизация развития капитализма в 

сельском хозяйстве Европы. Роль торгового капитала в первоначальном накоплении. Обра-

зование торговых компаний и начальный этап колониализма. Меркантилизм как идеоло-

гия зарождающегося капитализма. Типология, периодизация и практика меркантилизма. 

Рост городов – центров внутренней и внешней торговли. Проблема транспорта. Форми-

рование городского населения. Основные тенденции расслоения традиционного средневеко-

вого общества. Начало формирования буржуазного общества. 

Роль идеологии протестантизма в формировании капиталистических отношений. Тео-

рии естественного права и общественного договора. Материализм новой эпохи. Развитие про-

свещения и юриспруденции. 
 

Английская буржуазная революция середины XVII в. 

Предпосылки революции. Особенности и противоречия социально-экономического 

строя Англии. Развитие капиталистического уклада в недрах феодального общества. Новое 

дворянство и буржуазия. Дискуссия о джентри в историографии. Развитие английского абсо-

лютизма при первых Стюартах и его особенности. Идейные предпосылки революции. Кальви-

нистская доктрина. Основные течения в пуританизме. 

Развитие конституционного конфликта между королем и парламентом. «Петиция о праве». 

Внутренняя и внешняя политика Карла I. Политика в отношении Ирландии и Шотландии. Народ-

ные движения в стране. Складывание революционной ситуации. Начало революции. Долгий пар-

ламент, его социальный состав и политика. Господство пресвитериан в парламенте. «Великая ре-

монстрация». Роль народных масс на первом этапе революции. Ирландское восстание. 

Первая гражданская война. «Кавалеры» и «круглоголовые». Причины первых неудач рево-

люционной армии. Роль О. Кромвеля и индепендентов в реформировании парламентской армии. 

Законодательство Долгого парламента. Решение аграрного вопроса, отмена рыцарского держания. 

Борьба за углубление революции. Противоречия между армией и парламентом. «Главы 

предложений, исходящие от армии». Движение левеллеров. «Народное соглашение».  

Дж. Лильберн. Конфликт между индепендентами и левеллерами. 

Вторая гражданская война. Победа парламентских войск. «Прайдова чистка» парламен-

та. Казнь Карла I. Провозглашение республики. 

Индепендентская дворянско-буржуазная республика. Внутренняя политика индепен-

дентского правительства. Ликвидация палаты лордов. Подавление левеллерского движения. 

Народно-реформационное движение. Выступление диггеров. «Поднятие знамени истинных 

уравнителей». Дж. Уинстенли. Внешняя и колониальная политика республики. Завоевание Ир-

ландии. Присоединение Шотландии. Навигационный акт. Англо-голландская война. Кризис 

индепендентской республики. Разгон Долгого парламента. 

Установление режима протектората. «Орудие управления». Внутренняя и внешняя политика 

протектората. Кризис системы протектората. Причины восстановления монархии в Англии. 

Основные направления отечественной и зарубежной историографии об итогах, характе-

ре, особенностях и историческом значении Английской буржуазной революции XVII в. 

 

Англия в эпоху Реставрации и «славной революции» 

Бредская декларация. Политическая реакция. Внутренняя и внешняя политика в период 

Реставрации. Рост оппозиции монархии Стюартов. 
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«Славная революция» 1688 г. В. Оранский. Становление конституционной монархии в 

Англии. «Билль о правах». «Акт о престолонаследии». Ганноверская династия. Формирование 

двухпартийной системы: виги и тори. 

 

Общественная мысль Англии XVII в. 
Материалистическое учение Ф. Бэкона. Политическая мысль революционной эпохи.  

Д. Мильтон. Кружок С. Хартлиба. Философия государства Т. Гоббса. Дж. Гаррингтон и его 

утопия «Республика Океания». Английское Просвещение и его особенности. Д. Локк. Д. То-

ланд. Г. Болингброк. Писатели-просветители Д. Дефо и Дж. Свифт. 

 

Англия в конце XVII–XVIII вв. 
Влияние Английской буржуазной и «славной» революций на дальнейшее социально-

экономическое развитие страны. Лендлордизм. Развитие крупной капиталистической аренды. 

Разорение крестьянства.Подъем мануфактурного капитализма. Рост буржуазии и ее структура. 

Внутренняя и внешняя политика вигов. Р. Уолпол и политика покровительства англий-

ской промышленности и торговле. Участие Англии в войнах за Испанское и Австрийское на-

следство. Уния Англии и Шотландии. Соперничество Англии и Франции в Европе и колониях. 

Рост английского колониального могущества. Первая английская колониальная империя.  

У. Питт-старший. Ост-Индская компания и эксплуатация ею колоний. Грабительская деятель-

ность английских колонизаторов в Индии. Семилетняя война. Захват Англией Канады. Усиле-

ние английского гнета в Ирландии. 

Техническая и социальная сущность промышленной революции. Завершение аграрного 

переворота. Введение машинной техники. Изобретения Д. Уатта и Р. Аркрайта. Возникновение 

капиталистической фабрики. Формирование классов буржуазного общества – промышленной 

буржуазии и пролетариата. Причины возникновения рабочего движения в Англии. Выступле-

ние луддитов. Процесс урбанизации. Создание внутреннего рынка. Историография промыш-

ленной революции. 

Политический кризис 60–80-х гг. XVIII в. Конец вигского правления. У. Питт-младший. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Рождение второй Британской колониальной 

империи. Реформа управления Индией. Изменение методов угнетения Ирландии. Начало коло-

низации Австралии. 

Завершающий этап развития просветительской идеологии. Д. Пристли. А. Смит – круп-

нейший представитель классической политэкономии. Теория Т. Мальтуса. Демократическая 

идеология. У. Годвин. 

 

Германские земли в ХVII–VIII вв. 
Социально-экономические и политические последствия Тридцатилетней войны. «Свя-

щенная Римская империя германской нации». Упадок германских торговых союзов. Складыва-

ние сеньориального и барщинного хозяйства. Княжеский абсолютизм. Нюрнбергский сейм. 

Реформа государственного строя по Вестфальскому мирному договору. 

Усиление Прусско-Бранденбургского государства. Военно-феодальный абсолютизм. Ре-

формы Фридриха-Вильгельма I. Просвещенный абсолютизм Фридриха П. Война за Австрийское 

наследство и захват Силезии Пруссией. Разгром Пруссии русскими войсками. Губертусбургский 

и Парижский договоры. «Северная система». Русско-прусско-австрийские отношения и разделы 

Польши. Тройственная лига. 

Развитие общественной мысли в германских землях. Судьба естественно-правовых тео-

рий в Германии. Светский характер государственно-правовой теории С. Пуфендорфа. Соотноше-

ние морали и права в учении X. Томазия. Консервативное истолкование естественно-правовых 

идей в эпоху расцвета полицейского государства в трудах X. Вольфа. 

 

Австрийское государство в ХVII–XVIII вв. 
Социально-экономический и политический строй австрийских земель. Сословный ха-

рактер австрийской монархии. Начало централизации государства во второй половине XVII в. 

Восстание Д. Ракоци. Движение куруцев. Австро-турецкие войны и создание «Священной ли-
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ги». Прагматическая санкция 1713 г. Реформы Марии-Терезии. Просвещенный абсолютизм 

Иосифа П. Крестьянские движения и реформы 1781 г. в Чехии и 1785 г. в Венгрии. 

Агрессивная внешняя политика монархии Габсбургов. Война за Австрийское наследст-

во. Участие Австрии в разделах Польши. Австро-русский союз и борьба за Балканы. 

 

Испания и Португалия в ХVII–ХVIII вв. 
Социально-экономическое развитие Испании в XVII в. Особенности испанского абсо-

лютизма. Гранды и церковь в системе феодальных отношений. Тридцатилетняя война и конец 

испанского господства на море. Франко-испанское соперничество в середине ХVII в. Пиреней-

ский мир. Конец испанских Габсбургов и борьба за испанское наследство. Раздел испанской 

державы по Утрехтскому миру. 

Распространение идей меркантилизма в испанском просвещении. Р. Устарис, П. Ульо, 

П.Р. Кампоманес. Просвещенный абсолютизм Карла III. Реформы П.Р. Кампоманеса, П. Аран-

ды и X. Флоридабланки. Англо-франко-испанская борьба за колонии. Фамильный договор. Се-

милетняя война и Версальский договор. Распространение революционных идей в период Вели-

кой французской революции. Участие Испании в первой коалиции. Испано-французский дого-

вор в Сан-Идельфонсо и его последствия. 

Португалия в составе испанского королевства. Образование независимой Португалии. 

Португало-английское морское соперничество, договор 1703 г. Реформы А. Помбала: цели, 

сущность и причины поражения. 

 

Италия в ХVII–ХVIII вв. 

Итальянские земли под властью испанских Габсбургов. Итальянский протестантизм. 

Подъем национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XVII в. Восста-

ния Д. д'Алезио и Т. Мазаньело. Усиление иностранного господства после Утрехтского мира. 

Испано-австрийское соперничество за гегемонию в Италии. Аахенский мирный договор, обра-

зование марионеточных королевств в Сицилии, Тоскане, Савойе. Генуэзская и Венецианская 

республики: социально-экономическое развитие и причины упадка. 

Развитие итальянской общественной мысли в XVIII в. Д. Вико, А. Дженовезе, Г. Фи-

ланджери. Политика просвещенного абсолютизма в Италии. 

 

Франция в ХVII–ХVIII вв. 

Социально-экономический строй Франции и его особенности. Социальная структура 

общества. Духовенство и дворянство. Укрепление системы феодальных повинностей: регуляр-

ных, нерегулярных, привилегий, баналитетов. Характерные черты «первоначального накопле-

ния» и его особенности. 

Формирование абсолютизма во Франции. Реформы А. Ришелье. Политика Д. Мазарини. 

Социально-политический кризис и парламентская Фронда. Фронда принцев. 

Просвещенный абсолютизм во Франции при Людовике XIV. Внутренняя политика.  

Ж. Кольбер и кольбертизм. Католическая реакция, отмена Нантского эдикта. Янсенизм. Зарож-

дение материалистической мысли. П. Бейль. Борьба абсолютистской и антиабсолютистской 

доктрин. Укрепление сеньориально-вассального уклада в аграрном секторе. Закон о триаже. 

Ухудшение положения народных масс. Движения городских низов. Восстание камизаров. 

Внешняя политика Франции. Военная реформа Лавуа. Создание Ост-Индской, Вест-

Индской, Левантийской компаний. Начало колониальной экспансии Франции в Индии, Север-

ной Америке и Карибском бассейне. Войны Франции с европейскими коалициями. Аахенский 

мир, Нимвигенский мир, Рисвикский мир и их значение.  

Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре особенности формирования французской бур-

жуазии. Французская мануфактура и ее специфика. Финансовая система Д. Лоу. Участие Фран-

ции в европейских войнах и ослабление международного авторитета. 

Общественно-политическая мысль Франции в ХVIII в. Зарождение материалистической 

мысли. П. Бейль. Движение просветителей и особенности французского Просвещения.  

Ф.М. Вольтер и влияние его идей на развитие просветительской идеологии. Ш.Л. Монтескье о 

различных формах государства и теории разделения властей. Географическая теория Монтескье 
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и ее значение для развития геополитики и расистских идей в новое время. Политический радика-

лизм Ж.-Ж. Руссо. Концепция народного суверенитета в учении об общественном договоре. Прин-

ципы равенства и свободы в политической программе Руссо. Идеи Г. Мабли. Деятельность и взгля-

ды энциклопедистов. Материалистические идеи предреволюционной эпохи. Экономическое учение 

физиократов. Коммунистические утопии эпохи Просвещения. Ж. Мелье и Морелли. 

 

Война североамериканских колоний Англии за независимость и образование США 

Первая буржуазная революция в Северной Америке. 

Колонизация Северной Америки и соперничество европейских держав в этом регионе. 

Политика колонистов в отношении коренного населения. Политическое устройство североаме-

риканских колоний Англии. Формирование латифундиальной, фермерской и корпоративной 

собственности на землю. Скваттерство. Переселенческая политика Англии. Социальный и на-

циональный состав эмигрантов. Развитие рабства. Восстания рабов. Экономическое развитие 

колоний. Угнетение Англией населения североамериканских колоний. Истоки американского 

просвещения. Б. Франклин и Т. Джефферсон – идеологи буржуазно-демократической револю-

ции. Формирование американской нации и ее особенности. 

Обострение противоречий между английскими колониями и метрополией в правление 

Георга III. С. Адаме и движение бойкота. Начало войны за независимость. Лоялисты и патрио-

ты. Деятельность континентальных конгрессов. Памфлет Т. Пейна «Здравый смысл». Принятие 

Декларации независимости. «Статьи конфедерации» – первая американская конституция. 

Формирование антианглийской коалиции в Европе. Принятие Россией Декларации о воо-

руженном нейтралитете. Военная реформа Д. Вашингтона. Решающие победы американской ар-

мии. Версальский мирный договор. 

Последствия войны за независимость. Фермерское движение и восстание Д. Шейса. 

Проекты Конституции: «Виргинский план» Дж. Мэдисона, проект А. Гамильтона, «конститу-

ция малого штата». Принятие конституции 1787 г. Федералистское правительство Д. Вашинг-

тона. «Билль о правах». 

Итоги, характер и значение первой американской буржуазной революции. Теория ис-

ключительности американского пути развития и ее оценка в отечественной и зарубежной исто-

риографии. 

 

Великая французская буржуазная революция XVIII в. 
Кризис феодально-абсолютистского строя во Франции в 80-е гг. ХVIII в. Продовольст-

венный и финансовый кризисы. Упадок торговли и застой производства. Последняя попытка 

реформ. Ш. Колонн. Конфликт между монархией и привилегированными. Собрание нотаблей. 

Оппозиция парламентов. Рост общественно-политической активности народа. Аббат Сиейес. 

«Что такое третье сословие?». 

Начало революции. Созыв Генеральных штатов. Отказ от сословного представительст-

ва, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Взятие Бастилии. Муници-

пальная революция. Формирование национальной гвардии. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Ми-

рабо. М.Ж. Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Отмена сословных привиле-

гий. Антирабочее законодательство. Первые шаги по решению аграрного вопроса. Админи-

стративное переустройство страны. Церковная реформа. Введение светских государст-

венных праздников. Конституция 1791 г. и установление строя конституционной монар-

хии во Франции. Деление граждан на «активных» и «пассивных». 

Вареннский кризис. Социально-политическое размежевание в революционном лагере. 

Деятельность клубов: якобинцев, фельянов, кордельеров. Народные общества. Печать. «Друг 

народа» Ж.П. Марата. «Папаша Дюшен» Ж. Эбера. 

Активизация контрреволюционных сил. Эмиграция дворянства. Формирование антире-

волюционного монархического центра в Турине и Кобленце. Революционные события в Бель-

гии. Создание контрреволюционной коалиции европейских держав. Рейхенбахские соглаше-

ния. Пильницкая декларация и австро-прусский военный союз. 

Законодательное собрание и его состав. Позиция якобинцев и жирондистов в вопросе о 

войне. Начало революционных войн. Первые военные неудачи революционной Франции. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 85 

Восстание 10 августа 1792 г. и свержение монархии Бурбонов. Приход к власти жирондистов. 

Коммуна Парижа, состав и значение ее деятельности. Установление всеобщего избирательного права 

для мужчин. Начало деятельности Чрезвычайного трибунала. Августовские аграрные декреты. 

Победа революционной армии при Вальми. Присоединение к Фракции новых террито-

рий. «Мир хижинам – война дворцам!» Созыв Национального конвента. Провозглашение Фран-

ции республикой. Противостояние «Горы» и «Жиронды». Казнь Людовика XVI. Вступление 

Англии в войну против революционной Франции. Продовольственный вопрос. Борьба санкюло-

тов Парижа за установление «максимумов» цен. Движение «бешеных». Ж. Ру. Начало крестьян-

ского движения в Вандее. «Восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. и приход к власти якобинцев». Аг-

рарное законодательство якобинцев. Конституция 1793 г. Убийство Ж.П. Марата. Сентябрьские 

события в Париже. Волна революционного террора. Правительственные органы якобинской дик-

татуры. М. Робеспьер. Социально-экономическая политика якобинцев. Введение всеобщего мак-

симума. Политика в идеологической сфере. Дехристианизация. Культ Верховного существа. Вве-

дение революционного календаря. Организация обороны республики. Закон об «амальгаме». Пе-

риод военных побед Франции. Кризис политики якобинцев. Борьба внутри якобинского блока. 

Разгром «бешеных», эбертистов и «снисходительных». Падение диктатуры и термидорианский 

переворот. Проблема якобинской диктатуры в историографии. 

Термидорианская реакция, ее характер. Внутренняя политика термидорианского Кон-

вента. Народные восстания в Париже в апреле и мае 1795 г. Поражение санкюлотского движе-

ния. Конституция 1795 г. Новая избирательная система. Установление режима Директории. 

Обострение социальных противоречий. Г. Бабеф и «заговор равных». 

Внешняя политика термидорианского Конвента и Директории. Базельский мир. Изме-

нение характера войн Французской республики. Итальянский поход под командованием Напо-

леона Бонапарта. Кампформийский мирный договор и распад первой антифранцузской коали-

ции. Египетский поход Наполеона. Позиция великих держав по отношению к завоевательной 

политике Наполеона I. Вторая антифранцузская коалиция. 

Кризис режима Директории и причины его падения. Переворот 18 брюмера. Дискуссии в оте-

чественной и зарубежной историографии о периодизации Великой французской буржуазной 

революции, ее характере, движущих силах и итогах. Международное значение Великой 

французской буржуазной революции. 

 

Малые страны Западной Европы в ХVII–ХVIII вв. 
Особенности социально-экономического и политического развития Швейцарской кон-

федерации в ХVII–ХVIII вв. Превращение Швейцарии в оплот европейского протестантизма. 

Крестьянская война 1653 г. Движения городских низов против финансовой олигархии  

в XVIII в. Швейцария в годы Великой французской революции XVIII в. Движения за демокра-

тизацию и централизацию страны. Рауракская республика. Распад конфедерации. Образование 

Гельветической республики. 

Республика Соединенных провинций Нидерландов в первой половине XVII в. Развитие 

капитализма в XVII–XVIII вв. Причины замедления модернизации. Превращение Нидерландов 

в крупнейшего кредитора Англии. Колониальная экспансия Голландии. Ост-Индская и Вест-

Индская компании. Англо-голландское соперничество за господство на море и в колониях. Поте-

ря Голландией торгово-промышленного и финансового первенства в Европе. Основные тенден-

ции внутриполитической жизни. Институт статхаудеров в государственном устройстве респуб-

лики. Обострение политической борьбы в конце XVIII в. Противостояние торгово-финансовой 

олигархии и партии оранжистов. Приход к власти партии «патриотов» и прусская агрессия. Ни-

дерланды в эпоху революционных войн Франции. Образование Батавской республики. 

Социально-экономическое развитие бельгийских провинций в ХVII–ХVIII вв. Национально-

освободительная борьба бельгийского народа против испанского и австрийского владычества. Бра-

бантская революция 1789–1790 гг. Включение бельгийских провинций в состав Франции. 

 

Скандинавские страны в ХVII–ХVIII вв. 
Территориальный рост Швеции после тридцатилетней войны и Вестфальского мира. 

Развитие капиталистических отношений. Меркантилизм. Торговые договоры с Голландией. 

Бремсебруский договор с Данией и отмена зундской пошлины. Создание торговых компаний. 
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Военно-феодальный и сословный характер политического режима в Швеции. Редукции и 

установление абсолютизма при Карле X и Карле XI. Начало «великодержавной политики». Борьба 

за господство на Балтийском море. Северная война и конец великодержавия при Карле XII. Кон-

ституция 1720 г., установление «эры свобод». Кризис абсолютизма: борьба «колпаков» и «шляп». 

Монархический переворот и конституция 1772 г. Просвещенный абсолютизм Густава III. 

Социально-экономическое и политическое развитие Дании. Значение окружающей при-

родной среды для развития экономики и формирования национального менталитета датчан. Рост 

торгового капитала. Ограниченный характер монархии в Дании. Роль олигархии в государстве. 

Датско-шведские войны 40-60-х гг. XVII в. Складывание датского абсолютизма. «Дик-

татура» И. Струэнзе и буржуазные реформы. Отмена крепостного права. 

Социально-экономическое и политическое состояние Норвегии к началу нового време-

ни. Борьба норвежского народа против датского владычества. 

 

Франция в период Консульства и Первой империи 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Установление режима консуль-

ства. Новые институты власти. Централизация государственной власти. Административные и 

финансовые реформы. Конкордат с папой римским. Проведение плебисцита. Провозглашение 

Наполеона I императором Франции. 

Внутренняя политика буржуазной империи Наполеона. Установление полицейского ре-

жима. Борьба с якобинским и роялистским движениями. Полицейские меры в отношении печати. 

Политика поощрения национальной промышленности. Создание Французского банка. Налоговая 

политика правительства. Аграрное, законодательство. Кодексы Наполеона: Гражданский, Ком-

мерческий, Уголовный. Строительство бюрократического административного аппарата. 

Характер и цели внешней политики наполеоновской Франции. Франко-английское со-

перничество на международной арене. 

Распад второй антифранцузской коалиции. Провозглашение Францией итальянской 

республики. Амьенский мир. Подготовка к войне с Англией. Булонский лагерь. Война с треть-

ей коалицией. Разгром франко-испанского флота в Трафальгарском сражении. Битва под Ау-

стерлицем. Пресбургский (Братиславский) мир. Война с четвертой коалицией. Разгром прус-

ских войск при Иенне и Ауэрштадте. Военная кампания 1807 г. против России. Тильзитский 

мир. Континентальная блокада как важнейший фактор политики Наполеона I. 

Оккупация Францией португальских и испанских территорий и образование против нее 

пятой коалиции. Победа при Ваграме и окончательное поражение Австрии. Шенбрунский мир. 

Герцог Веллингтон против французов на Пиренеях. Кампании 1809–1811 гг. Пик могущества и 

начало кризиса наполеоновской империи. 

Разрыв Наполеона I с Александром I. «Великая армия» в России. Оформление шестой 

антифранцузской коалиции. Лейпцигская «битва народов». Соглашение в Шомоне и вступле-

ние союзных войск в Париж. Отречение Наполеона I и реставрация Бурбонов. 

Наполеон I как государственный деятель и полководец. Культ Наполеона Бонапарта в 

исторической науке. 

 

Европа в эпоху наполеоновских войн 

Роль наполеоновских войн в расшатывании феодально-абсолютистского порядка в Ев-

ропе и становлении буржуазного строя. Социальные и экономические последствия политики 

Франции в покоренных ею странах. Континентальная блокада: плюсы и минусы для развития 

европейских народов. 

Социально-экономическое развитие Англии в конце ХVIII – начале XIX в. Ускорение 

темпов промышленной революции. Обострение социальных противоречий. Закон 1799 г. о рабо-

чих союзах. Причины возникновения рабочего движения в Англии. Выступление луддитов. 

Влияние Великой французской революции на Англию. Э. Берк. Демократическое движение. 

Корреспондентские общества. Восстание в английском флоте. Освободительное движение в Ир-

ландии. Борьба Англии против наполеоновской Франции. Контрблокада. Политическая реакция 

внутри страны. Внешняя и колониальная политика Англии в начале XIX в. Активизация немец-

кой общественности в конце XVIII в. Усиление буржуазно-демократического движения в Запад-

ной Германии. Народные восстания в Силезии и Саксонии. Провозглашение республики в Майн-
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це. Создание новых территориально-политических образований на немецких землях. Рейнский 

союз. Внутренняя политика в Пруссии после поражения в войне с Францией 1806 г. Реформы 

Г. Штейна и К. Хайденберга. Начало национального подъема в Германии. «Тугенбунд». Созда-

ние немецко-русского легиона. Союз Фридриха-Вильгельма Ш с Александром I и освобожде-

ние Германии.  

Переход от «просвещенного абсолютизма» к феодально-абсолютистской реакции в Авст-

рийской империи. Республиканское движение в Австрии и Венгрии. Ф. Хебенштрайт и И. Марти-

нович. Монархия Габсбургов – один из инициаторов создания антифранцузских коалиций. Фран-

цузские оккупации Австрии. Конец Священной Римской империи. Политика К. Меттерниха. 

Начало Рисорджименто в Италии. Итальянские республики 1796–1799 гг. Наполеонов-

ское господство в Италии. Подпольное антифранцузское движение. «Общество карбонариев». 

Испания и Португалия в эпоху наполеоновских войн. Участие Португалии в военных 

действиях против Франции. Усиление реакции в Испании. Профранцузская политика «князя 

мира» М. Годоя. Войны Испании с Англией и Португалией. Введение французских войск в Ис-

панию и испано-французское вторжение в Португалию. Байоннский кризис. Война за незави-

симость и первая буржуазная революция в Испании. Восстание в Мадриде. Оборона Сарагосы. 

Общественно-политические течения в национальном лагере Испании. Кадисская конституция 

1812 г. Восстановление абсолютистской монархии в Испании. 

Бельгия в составе Франции: преобразования и последствия. Французское господство в Гол-

ландии. Присоединение Голландии к французской империи. Национально-освободительное вос-

стание в Амстердаме 1813 г. 

Швейцария в эпоху наполеоновских войн. Кризис и распад Гельветической республики. 

Превращение Швейцарии во французского вассала. 

Межскандинавские отношения 1805-1814 гг. и политика России, Англии и Франции. Форми-

рование новой политической карты в Северной Европе. 

 

Венский конгресс. Образование и деятельность Священного союза 

Последствия наполеоновских войн для стран Европы. Первый Парижский мирный до-

говор. Подготовка и созыв Венского конгресса. Основные социально-политические принципы 

«венской системы». Позиции России, Англии, Пруссии и Австрии по проблеме территориаль-

ного переустройства Европы. Позиции «малых» стран. Тактика французской дипломатии на 

конгрессе в Вене. Решение германского, итальянского и скандинавского регионально-

территориальных вопросов. Восстановление государственной самостоятельности Голландии и 

Швейцарии. Обострение соперничества великих держав из-за делимитации саксонских и поль-

ских территорий. Заключительный (Генеральный) акт Венского конгресса. 

«Сто дней» Наполеона Бонапарта. Оформление седьмой антинаполеоновской коалиции. 

Ватерлоо. Повторное отречение Наполеона. Второй Парижский мирный договор. 

Образование «Священного союза монархов и народов». Принципы и цели союза. От-

ношение Англии к деятельности союза. Решения Аахенского конгресса. Вступление Франции в 

Священный союз. Реакционная политика союза в Европе. «Система Меттерниха». Конгрессы в 

Карлсбаде, Вене, Троппау, Лейбахе, Вероне и подавление революций в Италии, Португалии, 

Неаполе и Пьемонте. Борьба с движением карбонариев. Отношение Священного союза к рево-

люциям в Латиноамериканских странах. Дж. Каннинг и отход Англии от политики «Священно-

го союза». Рост противоречий внутри союза и его распад. 

 

Страны Германского союза после Венского конгресса 

Экономическое развитие Австрии и германских государств в 1815–1847 гг. Гегемония 

Австрии в Германском союзе. Начало промышленного переворота. «Прусский путь» развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Таможенный союз. 

Усиление внутренней реакции после Венского конгресса. Подавление студенческого 

движения в Германии в 1817-1820 гг. Движение «Молодая Германия». Развитие рабочего дви-

жения: «Союз отверженных» и «Союз справедливых». Утопическая идеология Л. Вейтлинга. 

«Система Меттерниха» на австрийских землях. Подавление национально-освободительных 

движений в Чехии и Венгрии. Борьба монархической и оппозиционных доктрин. Г. Гегель,  

А. Мюллер, Л. Берне, Л. Кошут. 
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Австро-прусско-русское сотрудничество на международной арене. Мюнхенгрецкое и 

Берлинское соглашения 1833 г. Восточный кризис 1833–1840 гг. Лондонская конвенция 1840 г. 

Распад австро-прусско-русского союза, причины и последствия. Экономический кризис 1847 г. 

Восстание силезских ткачей. Складывание революционных ситуаций в Австрии и Германии. 

Развитие общественно-политической мысли. Историческая школа права. Отрицание 

идей естественного права. Г. Гуго. Ф.К. Савиньи. Г.Ф. Пухта. Теория надклассовой монархии 

Л. Штейна.  

 

Буржуазные революции 20-х гг. XIX в. в Европе 
Причины и характер революций 20-х гг. в Испании, Португалии и Италии. Цели бур-

жуазии и либерального дворянства в революциях. Роль армии в революции. Причины пораже-

ния революций. 

Буржуазная революция в Испании 1820–1823 гг. Реставрация абсолютизма. Внутренняя 

политика Фердинанда VII. Крестьянские антиклерикальные движения. Восстание Р. де Риего в 

армии. Восстановление кортесов и конституции 1812 г. Коммунерос, модерадос и эксальтадос в 

кортесах. Борьба группировок по вопросу об аграрном законодательстве. Папа Пий VII. Отно-

шение Ватикана к революции. Вмешательство великих держав. Поражение революции. 

Революция 1820–1823 гг. в Португалии. Социально-экономическое развитие Португа-

лии в конце XVIII-начале XIX в. Португальский абсолютизм. Реформы Т. Помбала и причины 

их неудач. Предпосылки буржуазной революции. Восстание Р. Кабрейра. Создание Временной 

хунты. Конституция 1822 г. Законодательство хунты. Аграрная проблема, ее решение в ходе 

революции. Военный переворот 1823 г. 

Итальянская революция 1820–1821 гг. Тайные общества и движение карбонариев. «Об-

щество высокодостойных мастеров». Характер и программы обществ. Восстания в Неаполе, 

Пьемонте. С. Сантароза во главе Временной хунты. Австрийская военная интервенция в Ита-

лию. Поражение революции. 

 

Франция в период Реставрации и Июльской монархии 

Социально-экономическое состояние Франции к моменту реставрации Бурбонов. Террито-

риальные изменения после Парижских соглашений. Хартия 1814 г. Законодательство правительст-

ва А. Ришелье. Развитие капитализма. Распространение машинного производства. Особенности 

индустриализации. Протекционизм в торговле. Имперское антирабочее законодательство. 

Бонапартистское движение в армии. Движение карбонариев. Убийство герцога Беррий-

ского. Усиление роялистской реакции. Кабинет Виллеля. Реакционная политика Карла X. 

Ультрароялистское правительство О. Полиньяка. 

Революция 1830 г. и смена династии во Франции. Режим июльской монархии Луи-

Филиппа Орлеанского. Финансовая аристократия у власти. Влияние июльской революции на 

соседние страны. Восстание в Варшаве. Революция в Бельгии и образование самостоятельного 

бельгийского государства. Революционные выступления в германских княжествах. 

Своеобразие развития капитализма в 30-40-е гг. XIX в. Расслоение деревни. Паупериза-

ция. Усиление эксплуатации рабочих. Лионские восстания. Восстание в Париже. Движение за 

избирательную реформу. 

Внешняя политика Франции. Начало завоевания Алжира. Франко-английский кон-

фликт. Кризис дипломатии Ф. Гизо. 

Развитие общественной мысли. Интерес к английскому конституционализму. Апологе-

тика режима Реставрации. П.П. Рейе-Коллар. Идеи традиционализма и ультрароялизма. Кон-

сервативные идеи Ж. де Местра и Л. де Бональда. Распространение идей либерализма. Б. Кон-

стан. Политические взгляды О. Тьери, Ф. Гизо. Утопический социализм А. Сен-Симона и  

Ш. Фурье. О. Бланки и бланкизм. Коммунистические идеи Т. Дезами и Ф. Пийо. Социалисти-

ческие доктрины Л. Блана. Возникновение идеологии анархизма. П. Прудон. 

 

Революция 1848–1849 гг. во Франции 

Причины и периодизация революции. Банкетная кампания. Народное восстание  

22–24 февраля 1848 г. Роль рабочего класса в восстании. Компромиссный характер Временного 
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правительства А. Ламартина. Декреты Временного правительства. Л. Блан и «Люксембургская 

комиссия». Национальные мастерские. Политические клубы и печать. Деятельность О. Бланки. 

Политическая борьба в ходе подготовки и выборов Учредительного собрания. Расста-

новка сил в Учредительном собрании. Народное выступление 15 мая 1848 г. Кавеньяк. Июнь-

ское восстание парижских рабочих. Раскол французской нации на «пролетариев» и «собствен-

ников». Диктатура буржуазных республиканцев. Конституция Второй республики, ее сущ-

ность. Политические программы «Партии порядка» и «Новой Горы». Президентские выборы 

1848 г. Луи-Наполеон. 

Законодательное собрание. Выступление «Горы» в июне 1849 г. и ее поражение. Усиле-

ние политической реакции. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. Конституция 1852 г. 

Провозглашение Второй империи. 

Характер, итоги и уроки революции. Причины поражения. Влияние французской рево-

люции на подъем революционного движения в странах Европы. 

 

Революция 1848–1849 гг. в Германии 

Причины, цели и задачи революции. Революция в Юго-Западной Германии. Революция в 

Пруссии. Политика министерства Кампгаузена-Ганземана. Прусское Учредительное собрание. 

Национально-освободительное движение в Польше и его подавление. Крестьянское движение и 

отношение к нему либеральной буржуазии. Причины отхода крестьян от участия в революции. 

Франкфуртский парламент. Проект общеимперской конституции. Два пути объединения Герма-

нии. Восстания в Шлезвиге и Гольштейне. Соглашение в Мальме. Государственный переворот в 

Пруссии. Прусские конституции 1848 и 1850 гг. Трехклассный избирательный закон. Борьба за 

имперскую конституцию. Попытка объединения Северной Германии. Союз трех королей. Прус-

ско-датская война 1849 г. 

Идеологическая борьба в ходе революции. «Новая рейнская газета». К. Маркс, А. Гот-

шальк, С. Борн. Деятельность Союза коммунистов и его распад. 

Характер германской революции и причины ее поражения. 

 

Революция 1848 г. в Австрийской империи 

Многонациональный характер австрийского государства. Центробежные движения в 

Венгрии, Богемии, Галиции и Италии накануне революции. Внутренняя политика австрийской 

монархии. 

Народное восстание 13 марта 1848 г. в Вене. Апрельская конституция и ее характер. 

Формирование Академического легиона. Побег Фердинанда I в Тироль и «Манифест» от  

21 мая. Обострение противоречий между буржуазией и рабочими летом 1848 г. Октябрьское вос-

стание в Вене. Причины поражения и значение венского восстания. Разгон австрийского рейхста-

га. Конституция 1849 г. Централизация административной системы при Франце-Иосифе I. 

Начало революции в Венгрии. Ш. Петефи. «12 требований». Образование венгерского 

правительства. Крестьянское движение. М. Танчич и «Рабочая газета». Л. Кошут во главе дви-

жения за национальную независимость. Декларация о равноправии наций в Венгрии. Револю-

ционная война венгерского народа в 1848–1849 гг. 

Революционные выступления в славянских землях. «Хартия Чехии». Созыв Сабора в 

Хорватии. Восстание в Кракове. Славянский конгресс. Вооруженное восстание в Праге и его 

поражение. Австрийская дипломатия и национальный сепаратизм. Поход хорватских войск И. 

Елачича в Венгрию. Подавление австрийцами движения трансильванских венгров за автоно-

мию. Интервенция царской России и подавление венгерской революции. Причины поражения 

революции в Австрийской империи. 

 

Революция 1848–1849 гг. в Италии 

Социально-экономическое развитие Италии во второй четверти XIX в. Политическая 

карта Италии. Либеральное и революционно-демократическое направление в национально-

освободительном движении. Общество «Молодая Италия». Д. Мадзини и мадзинизм. Д. Гари-

бальди. Газета «Рисорджименто». Подъем антиавстрийского движения в 1846–1847 гг. Либе-

ральные реформы папы Пия IX. 
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Начало революции. Восстания в Сицилии, Неаполе. Конституции Пьемонта и Тосканы. 

«Пять дней» Милана. Республика святого Марка в Венеции. Национально-освободительная 

война против Австрии. Отход крупной буржуазии, помещиков и церкви от революции. Пора-

жение в войне с Австрией. Новый революционный подъем в Италии. Римская и Венецианские 

республики. Мадзини во главе Триумвирата. Борьба за созыв Всеитальянского учредительного 

собрания. Контрреволюционная интервенция австрийских и французских войск против италь-

янских республик. Характер и причины поражения революции в Италии. 

 

Испания в 30–70-е гг. XIX в. 
Экономическое развитие и политическое положение Испании к началу 30-х гг. Форми-

рование общественно-политических блоков в Испании. Карлисты и кристиносы: социальный 

состав и политические программы. Конституция 1834 г. Церковная реформа 1835 г. Карлист-

ские войны. Буржуазная революция 1834-1843 гг. Конституция 1837 г. Диктатура Б. Эспартеро. 

Правление Р. Нарваэса. Крестьянские движения 40-х гг. за аграрную реформу. Возникновение 

профсоюзных организаций рабочих. Конституция 1845 г. 

Либеральная буржуазия у власти. Особенности формирования испанской буржуазии. 

Роль армии в общественной жизни. Складывание революционной ситуации. Конкордат 1851 г. 

Начало революции 1854–1856 гг. «Программа Мансанарес». Аграрное законодательство про-

грессистов. Подъем революционного движения в 60-е гг. Военная диктатура Х. Прима. Начало 

революции 1868-1874 гг. Конституция 1869 г. Борьба монархической и республиканской док-

трин в Испании. Движение «непримиримых». Военный переворот 1874 г. Итоги третьей, чет-

вертой и пятой революций в Испании, их характер и причины поражений.  

 

США в первой половине XIX в. 
Два пути развития экономики США. Влияние европейских войн на состояние торговой 

и промышленной конъюнктуры. Расширение территорий и истребление коренного населения. 

Рост европейской иммиграции в США. Развитие рабства в южных штатах. 

Республиканское правительство Т. Джефферсона. Административная, военная и судеб-

ная реформы. Обострение американо-английских отношений. Установление эмбарго. Война 

США с Англией и позиция России. Гентский договор. 

Политический кризис 1819-1820 гг. Миссурийский компромисс. Доктрина Монро. Рус-

ско-американская пограничная конвенция. Образование демократической партии. Территори-

альная экспансия США. Война с Мексикой. 

Социальное развитие США в период промышленного переворота. Создание рабочих пар-

тий и их особенности. Возникновение профсоюзов. Аболиционистское движение. У. Гаррисон. 

Движение фрисойлеров. Обострение противоречий между Севером и Югом. Условие Уилмота. 

Компромисс 1850 г. Концепция «джексоновской демократии». Идеи народного самоуправления 

(чистой демократии). Д. Банкрофт. Доктрина национального верховенства. Д. Маршалл. 

 

Англия в 1815–1870 гг. 
Экономическое развитие Англии. Трудности послевоенных лет. Политика тори. Прави-

тельство лорда Ливерпула. Хлебные законы. Ухудшение положения трудящихся. Различные 

формы демократического движения. У. Коббет. «Питерлоо». 

Борьба за парламентскую реформу. Эмансипация католиков. Первая парламентская ре-

форма 1832 г. Новый закон о бедных. Законы о тред-юнионах. Р. Оуэн, его учение и роль в анг-

лийском рабочем движении. Завершение промышленной революции. Железнодорожная лихо-

радка. Превращение Англии в «мастерскую мира». Периодические экономические кризисы. 

Чартистское движение. Его причины и социальная основа. Программа чартистов. На-

родная хартия. Борьба течений в чартизме. Их программы и тактика. Взгляды и деятельность 

О'Коннора, Д. Гарни, Э. Джонсона. Основные этапы чартистского движения. Лига борьбы про-

тив Хлебных законов. «Общество братских демократов». Закон о 10-часовом рабочем дне. 

Сближение левых чартистов с марксизмом. Причины поражения чартизма. 

Начало викторианской эпохи. Отмена Хлебных законов. Политика свободной торговли. 

Внешняя политика. «Эпоха Пальмерстона» во внешней политике Англии. Англо-

русские противоречия в восточном вопросе. Проблема проливов. Роль Англии в Крымской 
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войне. Парижский мир 1856 г. Превращение Англии к середине XIX в. в самую крупную колони-

альную державу. Колониальная агрессия Англии в Индии, Афганистане. Подавление индийского 

национального восстания 1857 г. Окончательный переход Индии под юрисдикцию британской 

короны. «Опиумные» войны против Китая. Проблема Гонконга. Участие Англии в Мексиканской 

экспедиции 1862 г. Захват колоний в Африке. Дальнейшая колонизация Австралии. Передача Ав-

стралии и Канаде статуса самоуправления. Канада – первый британский доминион. Возрастаю-

щая роль колониальных владений в обеспечении устойчивости английской экономики. 

Положение в Ирландии после унии. Подготовка восстания. «Молодая Ирландия». Возрож-

дение национально-освободительного движения в Ирландии. Движение фениев в 50–60-е гг. XIX в. 

Буржуазный либерализм и его принципы. Промышленная буржуазия и фритредеры. 

Положение основной массы английского пролетариата. Тред-юнионизм. Лондонский Совет 

тред-юнионов. Экономический кризис 1857-1859 гг. Рост политической активности рабочих. 

Международное товарищество рабочих. Меры господствующего класса по достижению обще-

ственного консенсуса. Движение за новую избирательную реформу. Реформа 1867 г. Первое 

министерство У. Гладстона 

Развитие общественной мысли в Англии в XIX в. Экономические идеи Д. Рикардо.  

И. Бентам и идеология утилитаризма. Технический и научный прогресс в Англии. Чарльз Дар-

вин и его роль в развитии естествознания. Возникновение юридического позитивизма. Д. Ос-

тин. Позитивизм в социологии. Г. Спенсер. Расово-антропологическая школа X. Чемберлена. 

Идеология колониализма. С. Роде. Концепция «цивилизаторской миссии Великобритании». 

 

Вторая империя во Франции 

Особенности режима бонапартизма в годы Второй империи. Наполеон III как политиче-

ский деятель. Экономическое и социальное развитие Франции в 50–60-х гг. XIX в. Завершение 

промышленного переворота. Внешнеполитические доктрины европейской и колониальной по-

литики режима бонапартизма. Германский, итальянский и польский вопросы во внешней поли-

тике Наполеона III. Вторая империя и восточный вопрос. Колониальная экспансия Франции. 

Франко-английское соперничество. Франко-российские отношения. Положение Фран-

ции на международной арене накануне франко-прусской войны. 

Нарастание внутреннего кризиса режима бонапартизма. Общественно-политические 

движения и усиление социальной борьбы. Демократический лагерь страны. Маневры прави-

тельства. Плебисцит 1870 г. 

 

Объединение Германии 

Германские страны после революции 1848–1849 гг. Развитие капиталистических отно-

шений и промышленного переворота в германских землях. Внутриполитические предпосылки 

объединения германских государств вокруг Пруссии. Таможенный союз. 

Первые попытки Гогенцоллернов возглавить движение за объединение Германии. Поли-

тическая ситуация в Пруссии 50-х гг. XIX в. Массовое политическое движение в германских зем-

лях. «Малогерманцы» и «великогерманцы». Создание первых в Германии буржуазных партий. 

Конституционный конфликт в Пруссии 1860 г. и приход к власти О. Бисмарка. Полити-

ческий курс Бисмарка и его программа объединения Германии. Внешнеполитические установ-

ки Бисмарка. Отношение общественных кругов Германии к политике Бисмарка. Образование 

Всеобщего германского рабочего союза. 

Война Пруссии и Австрии против Дании. Война Пруссии и Савойского королевства 

против Австрии. Создание Северогерманского союза и начало новой эпохи истории Германии. 

Обострение франко-германских противоречий. Принятие Бисмарком курса на войну 

против Франции. 

 

Объединение Италии 

Специфика политического и социально-экономического развития итальянских земель в 

50–60-е гг. XIX в. Демократическое и либеральное крыло в национальном лагере страны. По-

пытки организовать народные восстания в 50-х гг. XIX в. 

Савойская монархия (Пьемонт) – центр национально-освободительной борьбы итальян-

ского народа. Правительство К. Кавура; его тактика и стратегия. Участие Пьемонта в Крымской 
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войне. Война Франции и Пьемонта против Австрии. Действия патриотических сил страны. 

Экспедиция Д. Гарибальди в Южную Италию. Раскол в революционно-демократическом лагере 

страны. Образование Итальянского королевства. Общественно-политическая расстановка сил в 

стране. Присоединение к королевству Венецианской области. Римский вопрос. Завершение 

объединения Италии. Характер, движущие силы и особенности Рисорджименто. 

 

Малые страны Западной Европы в 1815–1870 гг. 
Кантональные революции в Швейцарии и борьба за политическое объединение страны. 

Образование Зондербунда и гражданская война 1847 г. Конституция 1848 г. – начало формиро-

вания парламентской демократии. 

Образование объединенного Нидерландского королевства. Экономическое развитие 

Голландии. Конституция 1815 г. Образование либеральной партии. Движение либералов за де-

мократизацию конституции. Конституция 1848 г. Либеральное правительство И. Торбеке. 

Включение Бельгии в состав Нидерландского королевства. Буржуазная революция 1830 г. и 

образование бельгийского королевства. Развитие капитализма в середине XIX в. Роль католической 

церкви. Рабочее движение. 
 

Скандинавские страны в 1815–1870 гг. 
Начало промышленного переворота в Швеции. Аграрная реформа 1827 г. «Прусский 

путь» развития капитализма в сельском хозяйстве. Конституционная реформа 1866 г. 

Формирование основ парламентаризма в Дании. Конституция 1849 г. Шлезвиг-

гольшнтинский вопрос и войны 1848 и 1864 гг. с Пруссией. Политический скандинавизм. 

Борьба за изменение конституции и за всеобщее избирательное право. 

Кильский договор и включение Норвегии в состав Шведского королевства. Стремление 

норвежского народа к независимости. Эйсволлская конституция 1814 г. Шведская интервенция 

и установление шведско-норвежской унии. Попытки буржуазных реформ 1815–1825 гг. и борь-

ба против шведского господства. Торговый капитализм в Норвегии. 
 

Франко-германская война 1870–1871 гг. 
Причины и характер войны. Военная и дипломатическая подготовка к ней О. Бисмарка и На-

полеона III. Эмсская депеша. Основные военные действия кампании 1870 г. Седанская катастрофа. 

Революция 4 сентября 1870 г. и провозглашение республики во Франции. Образование и деятель-

ность Временного правительства генерала Л. Трошю. Осада пруссаками Парижа. Действия немецких 

войск на оккупированной территории Франции. Народное сопротивление прусскому нашествию. 

Провозглашение в Версале Германской империи. Принятие Национальным собранием в Бордо пред-

варительных условий мирного договора и избрание главой правительства А. Тьера. 

Причины провозглашения Парижской Коммуны 1871 г. и ее характер. Вооруженные силы 

Коммуны, ее военная тактика и боевые действия против Версаля. Подавление Коммуны правительст-

венными войсками. Отношение руководства Германии к весенним 1871 г. событиям в Париже. Под-

писание Франкфуртского мирного договора и его условия. Оформление устойчивого национального 

антагонизма между французским и немецким обществами. Создание новой расстановки политиче-

ских сил в Европе. Европейская дипломатия во время франко-германской войны. 
 

Англия в 1870–1914 гг. 
Утрата Великобританией мировой промышленной гегемонии. Отставание в развитии 

новых отраслей промышленности. Роль английских банков в развитии национальной экономи-

ки. Образование и рост монополий. Формы монополий. Обострение борьбы за господство на 

мировом рынке между Англией и Германией. Необходимость реформ в стране. Позиции либе-

ральной и консервативной партий. Реформы кабинета У. Гладстона в области образования, ар-

мии, государственной администрации. Узаконение тред-юнионов. Антиалкогольная кампания 

Гладстона и поражение на выборах 1874 г. 

Политика консерваторов. Б. Дизраэли. Закон «О предпринимателях и рабочих». Кон-

троль за продуктами питания. 

Раскол либеральной партии и образование группы либералов-юнионистов. Д Чембер-

лен. Причины упадка буржуазного либерализма. Избирательная реформа 1884 г. Усиление по-

зиций консерваторов в 80-90-е гг. XIX в. Конец викторианской эпохи. 
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Внутренняя политика кабинета А. Бальфура. Парламентские выборы 1905 г. Либераль-

ный кабинет Г. Кэмпбелла-Баннермана. «Народный бюджет» Д. Ллойд Джорджа. Кабинет  

Г. Асквита. Кризис буржуазного парламентаризма и парламентская реформа 1911 г. в Англии. 

Политический кризис в Англии накануне первой мировой войны. Усиление государственного 

аппарата и рост морских и сухопутных вооружений в Англии. 

Политика Англии в отношении Ирландии. Проект билля о гомруле. Движения за самостоя-

тельность Ирландии. Ч.С. Парнелл и Ирландская парламентская партия. Ирландское республикан-

ское братство. «Шин фейн». Ольстерская проблема. Усиление национально-освободительного 

движения. Введение войск в Ольстер. Рабочее движение в Англии. Новый тред-юнионизм. Социал-

демократическая федерация. Независимая рабочая партия. Социалистические идеи в Англии. Фа-

бианство. Первые шаги лейбористской партии. Р. Макдональд. С. и Б. Вебб. 

Внешняя политика Англии. Р. Солсбери. Англо-французские и англо-германские про-

тиворечия. Усиление колониальной экспансии Англии. Приобретение английским правитель-

ством акций Суэцкого канала. Позиция Англии на Берлинском конгрессе. Оккупация Кипра. 

Захват Египта. Агрессия в Судане. Захват Малайи и Верхней Бирмы. Вторая война Англии с 

Афганистаном. Колониальная агрессия Англии в Африке. Англо-бурская война. Превращение 

Южной Африки в британский доминион. Политика Великобритании на Дальнем Востоке. 

Развитие государственной идеологии и общественной мысли Великобритании в конце 

ХIХ – начале XX вв. Господство воинствующего консерватизма. Попытки выхода из духовного 

кризиса. Б. Дизраэли как теоретик «торийской демократии». Вклад консерваторов в пропаганду 

государственного регулирования экономики и социальных конфликтов. Консервативный ро-

мантизм в трудах Т. Карлейля. Дальнейшее развитие идеологии либерализма. 

 

Германская империя в 1871–1914 гг. 
Развитие государственно-монополистического капитализма в Германии. Концентрация 

промышленного и банковского капитала. Специфика развития капиталистических отношений в 

сельском хозяйстве. Аграрный и промышленный протекционизм. 

Учредительный рейхстаг и Конституция 1871 г. Гегемония Пруссии. Вильгельм I и О. Бис-

марк. Расстановка сил на политической арене страны. Роль военных кругов в управлении государ-

ством. Х.К. Мольтке. А. Вальдерзее. А. Шлиффен. Реформы и законы 70–80-х гг. XIX в. Нацио-

нальное угнетение французского и польского населения Германской империи. «Культур-кампф». 

Борьба против социалистического движения. «Исключительный закон». Отставка Бисмарка. 

Вильгельм III и новый курс Л. Каприви. Канцлерства X. Гоген-лоэ-Шиллингсфюрста,  

Б. Бюлова, Т. Бетман-Гольвега. Усиление агрессивных устремлений правящих кругов империи 

и философские теории Ф. Ницше. «Политика сплочения» и «политика силы». Пангерманский 

союз. Вывоз капитала за границу. Германские военные миссии в Турции. Строительство Ба-

гдадской железной дороги. Усиление армии и военно-морское строительство. 

Развитие рабочего и социалистического движения Германии. Профсоюзы. В. Либкнехт. 

А. Бебель. К. Либкнехт. Р. Люксембург. К. Каутский. Ф. Бернштейн. М. Гирш. Ф. Дункер. 

 

Третья республика во Франции 1871–1914 гг. 
Экономические последствия франко-германской войны 1870–1871 гг. Замедление тем-

пов экономического развития. Промышленный подъем конца ХIХ – начала XX в. Кредитно-

денежный капитал во Франции и его влияние на политику правительства. Переход к протек-

ционизму во внешней торговле. Аграрный кризис. Социальные и демографические процессы во 

французской деревне. 

Клерикально-монархическая реакция первой половины 70-х гг. XIX в. «Республика без 

республиканцев». Конституция 1875 г. Умеренные республиканцы у власти. Л. Гамбетта. Кор-

рупция государства и министерская «чехарда». Политические кризисы 80–90-х гг. XIX в. Булан-

жистское движение. Дело Вильсона. «Панама». Рост милитаристских и шовинистических на-

строений во французском обществе с 90-х гг. XIX в. Дело Дрейфуса. Пацифистское движение. 

«Казус Мильерана». Правление радикалов. Левый блок. Ж. Жорес. Президентство Р. Пуанкаре. 

Рост рабочего и социалистического движения во Франции и его роль в общественно-

политической жизни страны. Всеобщая конфедерация труда. Ж. Гед. П. Лафарг. Э. Вайян. П. Брус. 

Б. Малой. Ж. Аллеман. Ф. Пеллутье. Г. Эрве. Внешняя и колониальная политика Франции. 
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Гражданская война и Реконструкция в США 

Вторая американская буржуазная революция 

Политический кризис 50-х гг. XIX в. и обострение «гражданского конфликта» в США. 

Гражданская война в Канзасе. Дело Дреда Скотта. «Рейд» Джона Брауна. Раскол второй двух-

партийной системы США; образование республиканской партии. Президентские выборы 1860 

г. и их последствия. Особенности революционной ситуации. 

Периодизация Второй американской буржуазной революции. «Конституционный» пе-

риод Гражданской войны. Цели Севера и Юга в начале войны. Мак-Клеллан и план «удавного 

окружения». Законодательство правительства Авраама Линкольна 1862– 1863 гг. Ф. Дуглас. 

«Революционный» период Гражданской войны. Победа Севера. У. Грант. У. Шерман.  

Р. Ли. Убийство А. Линкольна. Позиции западноевропейских держав и России по отношению к 

войне Севера и Юга. 

Борьба за демократизацию американского общества в годы (Реконструкции. «Черные 

кодексы». Ку-клукс-клан. Борьба за принятие 13-й и 14-й поправок к Конституции США. Пре-

зидентство Э. Джонсона и У. Гранта. Т. Стивене. Социально-экономические преобразования во 

время Реконструкции. Негритянская проблема и ее решение в годы Реконструкции. Психоло-

гические проблемы Реконструкции. 

Соглашение Тилдена-Хейса. Оформление новой расстановки политических сил США к 

концу 70-х гг. XIX в. Движущие силы, характер и итоги Второй американской революции. 

 

США в конце ХIХ – начале XX в. 
Рывок в экономическом развитии страны в результате Второй буржуазной революции. 

Дальнейшее заселение США эмигрантами из других стран и освоение Запада. Иностранные 

капиталовложения. Демографические процессы. Урбанизация. 

Превращение США в ведущую промышленную державу мира. Концентрация и моно-

полизация производства. Развитие новых отраслей промышленности: нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей, электроэнергетической, химической, автомобилестроительной, рези-

новой. Железнодорожное строительство. Финансовая олигархия. Внедрение новейших научно-

технических изобретений. 

Развитие сельского хозяйства. США – один из основных поставщиков сельскохозяйст-

венной продукции на мировом рынке. Фермерское движение. Грейнджеры. Гринбекеры. Попу-

листы. Специфические черты формирования и развития американского пролетариата. Рабочие 

движения. «Орден рыцарей труда». Мак-рейкерство. Профсоюзное движение. Американская 

федерация труда. «Индустриальные рабочие мира». Социалистическое движение. 

Положение негритянского населения и расовая дискриминация. У. Дюбуа и «ниагар-

ское движение». Третья двухпартийная система в США. Завершение формирования комплекса 

понятий «американская мечта». Развитие государственного аппарата и его подчинение монополи-

стическому капиталу. Попытки демократизации американского общества. «Антитрестовский» за-

кон Шермана. Реформы Т. Рузвельта. Национальная конгрессивная республиканская лига. Про-

грамма В. Вильсона и ее реализация. 

Идеология экспансионизма в США: ее экономические, социальные и идейные основы. 

Доктрина Р. Олни. Доктрина «предопределения судьбы» и политика «большой дубинки». Г. и  

Б. Адамсы, А. Беверидж, Д. Барджесс. Экспансия США в странах Латинской Америки: первый 

венесуэльский конфликт 1895–1896 гг., испано-американская война 1898 г. и ее итоги: установ-

ление американского контроля в зоне Панамского канала и протектората над Панамой, оккупация 

Доминиканской Республики, Кубы, Гондураса, Никарагуа. «Дипломатия доллара» и установле-

ние контроля над странами Латинской Америки. Дальневосточное направление внешней полити-

ки США: американская экономическая и политическая экспансия в Корее и Китае, доктрина «от-

крытых дверей» и американо-японское соперничество на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной 

Азии. Начало проникновения США в бассейн Тихого океана: аннексия Гавайских островов и 

Восточного Самоа. 

 

Империя Габсбургов во второй половине XIX – начале XX вв. 
Неоабсолютистский режим Австрийской империи 1849–1867 гг. Законы начала 50-х гг. 

XIX в. и оживление экономики. Поражения Австрии в войнах с Францией, Пьемонтом и Прус-
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сией. Крах политического режима. «Пассивное сопротивление» в Венгрии. Ф. Деак. Австро-

венгерское соглашение 1867 г. 

Система дуализма и ее консолидация. Наступление эры индустриального прогресса в 

Австрии и Венгрии. Военно-политический союз с Германской империей. Экспансионистские 

устремления правящих кругов на Балканах.  

Экономическое неравенство, социальное недовольство и межэтническая напряженность 

в обеих частях Габсбургской монархии. Национальная политика господствующих кругов Авст-

рии и Венгрии. Немецко-чешская конфронтация в Чешских землях. Реформы Э. Таффе. 

Оформление немецкого шовинизма в Австрии. Г. фон Шенерер и «Немецко-национальный со-

юз». Раскол общеавстрийского профсоюзного движения и социал-демократии Австрии из-за 

национального вопроса. «Брюннская программа». К. Реннер. О. Бауэр. 

Стабильность развития экономики Австро-Венгрии в начале XX в. Соотношение про-

мышленного и аграрного секторов. Обострение национальной проблемы в монархии с начала 

XX в. Дискуссия в правящем лагере Австро-Венгрии по вопросам национальной политики и 

внутренней реорганизации империи. Планы «триализма». «Венгерский кризис». Политический 

застой Габсбургской монархии. 

 

Италия в последней трети ХIХ – начале XX вв. 
Государственный строй Италии. Монархический союз. Значение и авторитет итальян-

ского парламента. Роль католической церкви и прерогативы папы. Антигосударственные и ан-

тиклерикальные настроения в обществе. Масонские организации в политической жизни стра-

ны. Ирредентистское движение. 

Внутренняя политика «Правой». Зарождение «южного вопроса». «Парламентская рево-

люция» 1876 г. «Левая» и ее политика. Авторитарный и имперский курс Ф. Криспи. Политиче-

ский кризис конца ХIХ – начала XX вв. Д. Джолитти и курс на либерально-демократические 

реформы и социально-политические уступки. Превращение Италии в аграрно-индустриальную 

страну. Приход к власти А. Саландры (1914) и пересмотр главных опорных пунктов джолит-

тизма. Создание и деятельность Итальянской социалистической партии, Всеобщей конфедера-

ции труда, Национальной федерации трудящихся земли. 

Выработка внешнеполитической ориентации Италии. Начало ее колониальной агрессии. 

 

Испания и Португалия в последней трети ХIХ – начале XX вв. 
Реставрация Бурбонов на испанском престоле (1874). Правление блока консерваторов и 

либералов. Карлистская война и «Конституция нотаблей» 1876 г. Пакт в Эль-Пардо. Борьба 

против политики правящих кругов анархистов, социалистов и автономистов. Группа «поколе-

ния 1898 года». Потеря Испанией важнейших колоний. Война в Марокко и «кровавая неделя» 

(1909). Экономический подъем начала XX в. Усиление политической борьбы в правящих кру-

гах королевства и национальных настроений в Каталонии и Басконии в годы, предшествовав-

шие первой мировой войне. 

Экономическая отсталость Португалии. Рост антимонархических настроений в начале 

XX в. Революция 1910 г. и провозглашение Португалии республикой. Буржуазно-

демократический характер Конституции 1911 г. Колониальная империя Португалии накануне 

первой мировой войны. 

 

Малые страны Западной Европы в конце ХIХ – начале XX в. 
Социально-экономическое развитие Швейцарии во второй половине XIX в. Превраще-

ние Швейцарии в мировой центр туризма и финансов. Политическая эмиграция в Швейцарии. 

Становление буржуазной государственности. Конституция 1874 г. Буржуазные партии. Цер-

ковь в структуре общественно-политических отношений. Рабочее движение в Швейцарии. 

Особенности капиталистического развития Голландии в конце ХIХ – начале XX вв. 

Превращение Голландии в финансовый и торгово-транзитный центр Европы. Состояние гол-

ландской колониальной империи. Образование монополистического капитала. Политический 

строй Голландии. Партийный спектр. Роль клерикализма в формировании голландской буржу-

азной государственности. Избирательная реформа 1896 г. Стачечная борьба в начале XX в. 

Создание голландской социал-демократической рабочей партии. 
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Экономическое развитие Бельгии в конце XIX – начале XX вв. Колониальные захваты в 

Африке. Политический строй. Ведущие партии страны. Фламандское движение. Стачечная борьба 

пролетариата в 80–90-е гг. Создание Рабочей партии Бельгии. Кооперативное движение. Забасто-

вочная борьба рабочего класса в начале XX в. в поддержку всеобщего избирательного права. 

 

Скандинавские страны в конце ХIХ – начале XX в. 
Экономическое развитие Швеции в последней трети XIX в. Положение крестьянства. 

Эмиграция из страны разорившихся слоев населения. Парламентская борьба по вопросу о воен-

ной и налоговой реформах. Усиление иностранного влияния на экономику. Протекционисты и 

фритредеры. Рост профсоюзного и рабочего движения. Образование социал-демократической 

партии Швеции. Стачечная борьба рабочего класса за всеобщее избирательное право. Движение в 

поддержку самоопределения Норвегии. Карлсбадские соглашения и разрыв унии с Норвегией. 

Влияние буржуазно-демократической революции 1905 г. в России на шведское общество. Либе-

ральное правительство К. Стаафа. Избирательная реформа 1909 г. 

Социально-экономическое развитие Дании во второй половине XIX в. Усиление роли 

Англии и Германии в торгово-экономической жизни страны в начале XX в. Становление бур-

жуазного парламентаризма в Дании. Консерваторы и либералы. Образование социал-

демократической партии Дании. Либеральные реформы правительства «венстре». 

Особенности экономического и политического развития Норвегии в конце XIX в. Про-

блема эмиграции. Англо-германское проникновение в Норвегию и формирование обществен-

но-политических блоков «хейре» и «венстре». Буржуазные реформы 80-90-х гг. XIX в. Рефе-

рендум 1905 г. и разрыв унии со Швецией. Правительство Г. Кнудсена. 

 

Международные отношения последней трети ХIХ – начале ХХ в. 

Франкфуртская система в международных отношениях Европы. Создание О. Бисмарком 

системы политических союзов: Союз трех императоров, Двойственный союз, Тройственный 

союз, Средиземноморские соглашения, Договор «перестраховки». Английская политика «бле-

стящей изоляции». От франко-русского союза к Антанте. 

Обострение противоречий между ведущими капиталистическими странами с конца  

XIX в. Англо-германское соперничество. Марокканские кризисы 1905–1906 и 1911 гг. Значение 

колониального вопроса в международных отношениях. 

Восточный вопрос в системе международных отношений. Восточный кризис 1875– 

1878 гг. Болгарский кризис 1885–1887 гг. Критское восстание 1896 г. и греко-турецкая война 

1897 г. Боснийский кризис 1908–1909 гг. Превращение Балкан в «пороховой погреб» Европы. 

Балканские войны 1912–1913 гг. 

Державы Антанты и Тройственного союза на пути к мировой войне. Отечественная и 

зарубежная историография международных отношений.  

 

Страны Европы и США в годы первой мировой войны 

Сараевское убийство и июльский кризис 1914 г. Причины мировой войны и цели ее 

участников. Провал блицкрига. Сражения и дипломатическая борьба в 1915–1916 гг. Борьба 

двух военно-политических коалиций за привлечение нейтральных государств на свою сторону. 

Соглашение в Стамбуле и черноморских проливах 1915 г. Соглашение Сайкс-Пико о разделе 

Азиатской Турции 1916 г. Внутреннее развитие воюющих держав и нейтральных стран. Вступ-

ление в войну США. Обострение противоречий внутри воюющих коалиций. Военные операции 

1917 г. Поражение Четверного союза. Компьенское перемирие 1918 г.  

 

Общественно-политическая и правовая мысль европейских стран и США в конце 

ХIХ – начале XX вв. 
Развитие социалистической идеологии. Различные течения в марксизме. Э. Бернштейн. 

Распространение идей реформизма в социал-демократическом движении. Центристы во II Ин-

тернационале. 

Развитие анархистской идеологии. Анархо-синдикализм во Франции. Ж. Сорель. 

Трансформация идей французских синдикалистов в ряде стран Европы. Английский «гильдей-

ский социализм». А. Пенти. 
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Возникновение доктрины солидаризма и его идейные истоки. Э. Дюркгейм. Л. Дюги. 

Неокантианские концепции права. Баденская и марбургская школы. Проблема верхо-

венства нации в государственно-правовой идеологии США в конце XIX в. Прагматический ли-

берализм в политической науке и юриспруденции. Атака на естественно-правовую и договор-

ную теории. Т. Вулси, В. Вильсон, О. Холмс. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Виппер Р. Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. 

Волчек и др. – Мн.,2000. 

История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. – М., 1938–1939. Т. 1–8. 

История Европы. – Мн., 1996. 

История Венгрии. – М., 1972. Т. 1–2. 

История дипломатии. – М., 1968. Т. 1–2. 

История Европы. – Мн., 1996. 

История Ирландии. – М., 1980. 

История Испании. – М., 1970. Т. 1–2. 

История Италии. – М., 1970–1971. Т. 1–2. 

История Норвегии. – М., 1980. 

История США. – М., 1985. Т. 1. 

История Франции. – М., 1973. Т. 1–2. 

История Швеции. – М., 1974. 

Кареев Н.И. История Западной Европы в начале XX века. 2-е изд. – М., 1920. 

Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. В 7 т.– СПб., 1892–1917. Т. 4–7. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XX вв. – М., 1957. 

Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. И.М. Кривогуза,  

Е.Е. Юровской. – М., 1998. 

Новая история стран Европы и Америки. – М., 1997. 

Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. Е.Е. Юровской, 

И.М. Кривогуза. – М., 1997. 

Новая история стран Европы и Америки. Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Вино-

градов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. И. М. Кривогуза. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

Новая история стран Европы и Америки. Ч. I. 1640–1870 / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заве-

дений: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. Ч.1: 1900–1945. 

Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки. 1640–1870. 

– М., 1990. 

Сборник документов по истории Нового времени. 1876–1914. – М., 1989. 

Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы 

и США. – М., 1985. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2. / Под ред. К.И. Батыря, 

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 

Дополнительная литература 

Авербух Р. А. Революция в Австрии (1848–1849). – М., 1970. 

Адо А. В. Крестьянство и Великая Французская революция. – М., 1987. 

Американские президенты. – М., 1997. 

Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е.А. Косминского, Я.А. Левиц-

кого: В 2 т. – М., 1954. Т. 1–2. 

Андерсон И. История Швеции. – М., 1951. 

Антюхина-Московченко В.И. История Франции. – М., 1986. 

Артамонов С.Д. Вольтер и его время. – М., 1980. 

Барг М.А. Английская революция в портретах ее деятелей. – М., 1991. 

Барг М. А. Кромвель и его время. – М., 1960. 

Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография. – М., 1980. 
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Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. 

Великая Французская революция и Россия. – М., 1989. 

Война за независимость и образование США / Под ред. Г.Н. Севастьянова. – М., 1978. 

Волгин В.И. Французский утопический коммунизм. – М., 1979. 

Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVII в. – М., 1977. 

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М., 1998. 

Галкин И.С. Создание Германской империи. 1815–1871. – М., 1966. 

Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

Дзюрасэль Ж.-Б. Еуропа з 1815 года да нашых дзен. Палітычнае жыцце і міжнародныя 

адносіны. – Мн., 1996. 

Дмитриева О.В. Социально-экономическое развитие Англии XVI в. – М., 1990. 

Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX в. – М., 1977. 

Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии в 1815–1917. – М., 1959. 

Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. – М., 1965. 

Ерофеев Н.А. Чартистское движение. – М., 1961. 

Ивонин Ю.Е. У истоков европейской дипломатии нового времени. – Мн., 1984. 

Историография истории Нового времени стран Европы и Америки. – М., 1990. 

Кропоткин И.А. Великая французская революция. 1789–1793. – М., 1979. 

Максаковский В.П. Историческая география мира. – М., 1997. 

Манфред А.В. Великая французская революция. – М., 1983. 

Манфред А.В. Наполеон Бонапарт. 4-е изд. – М., 1986. 

Манфред А.В.Три портрета эпохи Великой французской революции.2-е изд. – М., 1989. 

Монархи Европы. – М., 1997. 

Монархи Европы. Судьбы династий. – М., 1997. 

Пожарская С. П., Намазова А. С. Общие тенденции развития Европы в XIX – начале XX 

вв. // Новая и новейшая история, 1999, № 4. 

Политическая история середины XIX в. – 1917 г. / Под ред. В.А. Кувшинова. – М., 1992. 

Пристер Е. Краткая история Австрии. – М., 1952. 

Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции: Падение монар-

хии. 1789–1792. – Л., 1982. 

Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции: Якобинская дик-

татура и ее крушение. – Л., 1983. 

Соловьев О. Ф. Масонство далекое и близкое // Новая и новейшая история,1992, № 4. 

Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма // Соч. – М., 1958. Т. 5. 

Тюлар Ж. Наполеон, или миф о «спасителе». – М., 1996. 

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. – М., 1991 . 

Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. – Л, 1978. 

Хобсбаум Э. Век империи. 1875–1914. – Ростов н/Д., 1999. 

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848–1875. – Ростов н/Д., 1999. 

Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848. – Ростов н/Д., 1999. 

Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефимова. В 2 т. – М., 

1963–1965. Т. 1, 2. 

Черняк Е.Б. История XIX в.: проблемы и размышления // Новая и новейшая история, 

1991, № 1. 

Черняк Е. Б. Тайны Старого и Нового света. – М., 1996. 

Чикалов Р. А., Чикалова И. Р. Западная Европа и Соединеные Штаты Америки (1815–

1918). – Мн., 2000. 

Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение циви-

лизаций. – М., 1999. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(вторая половина XVII в. – 1918 г.) 

 

 
5 семестр 

 

 

Занятие  1. АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СЕРЕДИНЫ –  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в. (2 часа) 

 

1. Англия в начале XVII в. Государственно-политический кризис 20-х гг. Причины и предпо-

сылки революции. 

2. Начало революции, ее основные этапы. Сословия и платформы в революции. 

3. Ход революции: 

а) начало заседаний и реформы Долгого парламента. «Великая ремонстрация»; 

б) первая гражданская война (1642-1646 гг.); 

в) углубление революции. Раскол партии индепендентов. Левеллеры. Конференции в Пэтни; 

г) вторая гражданская война. Провозглашение республики. Казнь короля; 

д) индепендентская республика. Диггеры;  

е) протекторат Кромвеля. «Орудие управления»; 

ж) реставрация Стюартов. 

4. Англия в годы реставрации. Карл II и Яков II. 

5. Вторая Английская революция («Славная революция» 1688–1689 гг.). «Билль о правах». 

«Акт о престолонаследии». 

6. Итоги, уроки и историческое значение Английской буржуазной революции середины – 

второй половины XVII в. Оформление партии «виги» и «тори».  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е.А. Косминского, Я.А. Левицко-

го. Т. 1–2. – М., 1954. 

2. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

3. Всемирная история: Эпоха английской революции / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2001. 

4. Гизо А. История Английской революции Т. 1-2. – Ростов н/Д, 1996.  

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

6. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

7. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской, 

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

8. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др. / Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

9. Сборник документов по истории Нового времени. Буржуазные революции ХVII–ХVIII вв. 

– М., 1990. 

10. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

М., 1990. 

11. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2. / Под ред. К.И. Батыря, В.Е. 

Поликарповой. – М., 1996. 
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Занятие  2. Англия в конце ХVII–ХVIII вв. (2 часа) 
 

1. Уния Англии и Шотландии 1707 г. Ганноверская династия английских монархов. 

2. Английский парламент XVIII в. 

3. Правительственные кабинеты Роберта Уолпола, Вильяма Питта-Старшего и Питта-

Младшего. «Дело Уилкса». 

4. Хозяйственная жизнь и экономическое развитие Англии в XVIII в. Предпосылки и начало 

промышленного переворота. 

5. Культура и культурная жизнь Англии ХVII–XVIII вв. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. – М., 1965. 

2. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

3. Всемирная история: Эпоха английской революции / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2001. 

4. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2. / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

6. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

7. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

8. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др. / Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

9. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – М., 1990. 

10. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М.,1996. 
 

 

Занятие  3. ФРАНЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII–ХVIII вв. (2 часа) 
 

1. Хозяйственная жизнь и сословный строй Франции до начала Великой Французской буржу-

азной революции конца XVIII в.: общая характеристика и особенности. 

2. Правление Людовика XIV. Фронда и ее последствия. Кольбер и кольбертизм. 

3. Людовик XV. «Система Лоу». Реформы Мопу. 

4. Первые годы царствования Людовика XVI Реформы Тюрго. Неккер. Оппозиция нотаблей и 

парламентов. 

5. Культура и культурная жизнь Франции во второй половине XVII в. и до начала Великой Фран-

цузской буржуазной революции 1789–1794 гг. Идеологическая подготовка революции. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Антюхина-Московченко В.И. История Франции. – М., 1986.  
2. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 
3. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. – М., 1977. 
4. Всемирная история: Эпоха английской революции / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2001. 

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2. / Под ред. О.А. Жидкова,  
Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

6. История Франции. Т. 1-2. – М., 1973. 
7. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 
8. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 
9. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 
10. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – И., 1990. 
11. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 
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Занятие  4. ГЕРМАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII–ХVIII вв. (2 часа) 

 

1. Германия после Тридцатилетней войны. 

2. Образование Бранденбургско-Прусского государства. Превращение Пруссии в королевство. 

3. Прусские короли. Политика «просвещенного абсолютизма» Фридрих II.  

4. Немецкая наука и культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

3. Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

4. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2. / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

5. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской, 

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

7. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

8. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 1. – М., 2000.  

9. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 

10. Шиндлинг Л., Циглер В. Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия и Германия. – 

Ростов н/Д, 1997. 

 

 

Занятие  5. МОНАРХИЯ АВСТРИЙСКИХ ГАБСБУРГОВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII–ХVIII вв. (2 часа) 

 

1. Государство Габсбургов. Прагматическая санкция. Война за австрийское наследство  

(1740–1748 гг.). 

2. Реформы Марии-Терезии. 

3. «Просвещенный абсолютизм» Иосифа II. Крестьянская реформа. 

4. Развитие культуры и науки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

3. Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

4. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

5. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М.,1998. 

7. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

8. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 1. – М., 2000.  

9. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 

10. Шиндлинг Л., Циглер В. Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия и Германия. Рос-

тов н/Д., 1997. 
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Занятие  6. ВОЙНА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ.  

ОБРАЗОВАНИЕ США (2 часа) 

 
1. Английские колонии в Северной Америке в XVII–XVIII вв. 
2. Закон о гербовом сборе 1765 г. «Бостонское чаепитие». I Континентальный конгресс. 
3. Начало войны североамериканских колоний за независимость. II Континентальный кон-

гресс . «Декларация независимости». 
4. Военные действия 1775–1781 гг. «Статьи Конфедерации».  
5. США в первые годы независимости. Конституция США 1787 г.  
6. Значение войны за независимость. Итоги американской буржуазной революции последней 

четверти XVIII в.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аптекер Г. Американская революция 1763–1783 гг. – М., 1962. 
2. Война за независимость и образование США / Под ред. Г.Н. Севостьянова. – М., 1978. 
3. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 
4. История США. Т. 1. – М., 1983. 
5. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 
6. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М.,1998. 
7. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 
8. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 1. – М., 2000.  
9. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 
10. Согрин В.В. Основатели США: Исторические портреты. – М., 1986. 
11. Фурсенко А.А, Американская революция и образование США. – Л., 1978. 
12. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 
 
 

Занятие  7. ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVIII в. (2 часа) 

 

1. Канун революции во Франции. Созыв Генеральных Штатов. Национальное собрание и его первые 
решения. Начало работы Учредительного собрания. 

2. Первый этап революции (14 июля 1789 г – 10 августа 1792 г.):  
а) начало революция. Штурм Бастилии; 
б) муниципальные революции. Учредительное собрание. Декреты 4–11 августа 1789 г.; 
в) «Декларация прав человека и гражданина»; 
г) события 5–6 октября 1789 г. Развитие революции по нарастающей. Конституция 1791 г.; 
д) группировки в Учредительном собрании и его деятельность в 1790–1792 гг.;  
е) Восстание 10 августа 1792 г. Свержение монархии. 

3.  Второй этап революции (10 августа 1792 – 2 июня 1793 г.): 
а) установление республики. Жирондисты у власти; 
б) Конвент Казнь короля; 
в) борьба за максимум. Вандея; 
г) восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. 

4.  Третий этап революции (2 июня 1793 г. – 27/28 июля (9 термидора) 1794 г.): 
а) приход якобинцев к власти. Новая конституция; 
б) якобинцы у власти. Борьба внутри якобинского блока; 
в) Термидорианский переворот 1794 г. Судьба Робеспьера. 

5.  Характер, уроки и историческое значение Великой Французской буржуазной революции 
1789–1794 гг. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

2. История Франции. Т. 1. – М., 1973 

3. Карлейль Т. История французской революции. – М., 1991. 

4. Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789–1793 гг. – М., 1979. 

5. Манфред А.З. Великая Французская революция. – М., 1983. 
6. Манфред А.З. Три портрета Великой Французской революции. – М., 1979. 
7. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 
8. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 
9. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 
10. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 1. – М., 2000. 
11. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой Французской революции. – Л., 1982–1983. Ч. 1–2. 
12. Согрин В.В. Основатели США: Исторические портреты. – М., 1986. 
13. Фурсенко А.А, Американская революция и образование США. – Л., 1978. 
14. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 
 
 

Занятие  8. ФРАНЦИЯ В 1815–1870 гг. (2 часа) 
 

1. Франция в период Реставрации. Политическая оппозиция. 
2. Июльская революция 1830 г. Кризис июльской монархии в конце 40-х гг. 
3. Революция 1848/49 гг. во Франции. Конституция 1848 г. Вторая республика. 
4. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. Установление режима Второй империи. Кон-

ституция 1852 г. 
5. Вторая империя во Франции (1851–1870 гг.). Плебисцит 1870 г. 
6. Культура и культурная жизнь во Франции в 1789–1870 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 
2. Всемирная история: Национально-освободительные войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич,  

Н.М. Волчек и др. – Мн., М., 2000. 

3. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 
1986. 

4. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 
5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 
6. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 2. – М., 2000. 
7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 
 
 

Занятие 9. АНГЛИЯ И США В XIX (по 1870/71 гг.) (2 часа) 
 

1. Англия в первой половине XIX в Парламентская реформа 1832 г. 
2. Чартизм. 
3. Англия во второй половине XIX в. Генри Джон Пальмерстон. Уильям Гладстон. Вторая 

избирательная реформа 1867 г. Дизраэли. 
4. Расширение США в XIX в. Политическая жизнь и демократические реформы, 30-х гг. 

«Негритянский вопрос». «Доктрина Монро».  
5. Гражданская война в США и ее последствия «Реконструкция юга».  
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6. Культура и культурная жизнь Великобритании и США в ХIX в. (по 1870 г.). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Национально-освободительные войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич,  

Н.М. Волчек и др. – Мн., М., 2000. 

3. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 

1986. 

4. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М.,1998. 

5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

6. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 2. – М., 2000. 

7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2. / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 

8. История США. Т. 1. – М., 1983. 

9. Ерофеев Н.А. Чартистское движение. – М., 1961. 

 

 

Занятие 10. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЙСКАЯ МОНАРХИЯ  

С КОНЦА XVIII В. ПО 1870/71 гг.) (2 часа) 

 

1. Государственная раздробленность страны. Реформы Штейна, Шарнгорста, Гнейзенау, Гар-

денберга и Клаузевица в Пруссии. Экономический кризис 1847 г. в германских землях. 

2. Германская революция 1848/49 гг. Имперская конституция 1849 г. Конституция 1850 г. в 

Пруссии. 

3. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Германии. Начало объединения в Германии 

«сверху». Отто фон Бисмарк. Конституция Северо-Германского союза 1867 г. Объединение 

Германии. 

4. Назревание революционного кризиса в Австрии и Венгрии. Революция 1848/49 гг. Консти-

туция 1849 г. 

5. Образование Австро-Венгрии. Централистская Конституция. Австро-венгерское соглаше-

ние 1867 г. Новая Конституция. 

6. Культура и культурная жизнь Германии и Австрийской империи в конце XVIII – 1870/71 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Авербух Р.А. Революция в Австрии (1848–1849 гг.). – М., 1970. 

2. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

3. Всемирная история: Национально-освободительные войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич,  

Н.М. Волчек и др. – Мн., М., 2000. 

4. Галкин И.О. Создание Германской империи. 1815–1871. – М., 1986. 

5. Германская история в Новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

6. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 

1986. 

7. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

8. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

9. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 2. – М., 2000. 

10. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2. / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 
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6 семестр 
 

Занятия  1–2. ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА. ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА  

ВО ФРАНЦИИ (1871–1914 гг.) (4 часа) 
 

1. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. Парижская Коммуна.  

2. Франция после войны 1870-1871 гг. «Республика без республиканцев». Попытка монар-

хического переворота. Конституция 1875 г. 

3. Выборы 1876 г. Кризис 16 мая 1877 г. Победа республиканцев. 

4. Умеренные республиканцы у власти. Л. Гамбетта. 

5. Политические кризисы 80–90-х гг. во Франции. Буланжизм. Дело Вильсона. Панамская 

афера. Дело Дрейфуса.  

6. Рабочее движение во Франции в 70–90-е гг. XIX в. Образование рабочей партии. Рост 

влияния социалистов. 

7. Внешняя политика Франции в 70–90-е гг. XIX в. 

8. Социально-экономическое развитие Франции в начале ХХ в. 

9. Перегрупировка политических сил во Франции. Радикалы у власти во Франции. Выборы 

1906 г. Кабинет Клемансо. 

10. Франция накануне первой мировой войны. Кабинет Бриана и радикалов. Кабинет Пуанка-

ре. Избрание Пуанкаре президентом. 

11. Рабочее и социалистическое движение во Франции в 1899–1914 гг. Убийство Жореса. 

12. Внешняя политика Франции в начале XX в. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. История Франции. Т. 1. – М., 1973. 

5. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

8. Сборник документов по истории нового времени.1876–1914. – М.,1989. 

9. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке: Пособие для студентов. – М., 2001. 

10. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 

 

 

Занятия  3–4. ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в. (4 часа) 
 

1. Завершение объединения Германии и создание германской империи. Конституция 1871 г. 

2. Социально-экономическое развитие Германии в 1871–1914 гг. 

3. Государственный и политический строй Германской империи. Политические партии. 

4. Внутренняя политика Германской империи. Канцлерство Бисмарка. «Культуркампф».  

5. Германия в 90-е гг. XIX в. Фридрих III и Вильгельм П. Отставка Бисмарка. «Новый курс» 

Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. 

6. Германская империя в начале XX в. Бюловский блок и его крах. 

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

Пангерманский союз. 

8. Внешняя политика Германии в 1871–1914 гг. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

4. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. М., 1998. 

7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений:  

В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

8. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. – М., 1989. 

9. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

10. Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия и Германия. – М., 1997. 

11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 

 

 

Занятие  5. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX вв. (2 часа) 

 

1. Экономика и хозяйственная жизнь Великобритании в 1870–1914 гг. 

2. Первое правительство Гладстона. Второе правительство Дизраэли (1874–1880 гг.). 

3. Образование либеральной партии. Выборы 1880 г. и образование второго кабинета Гладстона. 

4. Третий кабинет Гладстона. Кризис в либеральной партии. 

5. Централизация консервативной партии. Правительство Солсбери и Бальфура. 

6. Победа либералов на выборах 1905 г. Реформы либерального правительства. « Ллойд- 

джорджизм» . 

7. Парламентская реформа 1911 г. Правительственный курс Великобритании накануне первой 

мировой войны. 

8. Рабочее движение. Образование лейбористской партии. 

9. Внешняя и колониальная политика Великобритании в 1870–1914 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

5. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской и  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

7. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. – М., 1989. 

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

9. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 
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Занятие  6. США В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ XX вв. (2 часа) 

 

1. Социально-экономическое развитие США после гражданской войны. 

2. Эволюция государственного строя США. Двухпартийная система. Демократическая и рес-

публиканская партии в конце XIX – начале XX вв. 

3. Президентство Кливленда. Выборы 1896 г. 

4. «Честный курс» Т. Рузвельта. Президентство Тафта. 

5. Политический кризис и выборы 1912 г. в США. «Новая демократия» В. Вильсона. 

6. Рабочее и социалистическое движение. Образование Социалистической партии Америки. 

7. Внешняя политика США в 1871–1914 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. История США. Т. 2. – М., 1985. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

5. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001. 

7. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. – М., 1989. 

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

9. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 

 

 

Занятие  7. АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1870–1914 гг. (2 часа) 

 

1. Консолидация системы дуализма в Австро-Венгрии. Период либеральных министерств. 

Премьерство Андраши. Кабинет Ауэрсперга. 

2. Национальные противоречия в Австро-Венгрии в последней трети XIX в. 

3. Рабочее и социалистическое движение в Австро-Венгрии в последней трети XIX в. 

4. Крах либерализма и победа феодально-клерикальных элементов в Австро-Венгрии.  

5. Австро-Венгрия на пути к мировой войне и распаду. Последние десятилетия монархии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

2. Краткая история Венгрии / Т.М. Исламов и др. – М.,1991. 

3. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

4. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. М., 1998. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

6. Пристер Е. Краткая история Австрии. – М., 1952. 

7. Рубинштейн Е.Н. Крушение австро-венгерской монархии. – М., 1963. 

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 
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Занятие  8. ИТАЛИЯ В 1870-1914 гг. (2 часа) 
 

1. Государственный строй Италии после объединения. «Правая» у власти. 

2. «Парламентская революция» 1876 г. «Левая» у власти. Трансформизм. 

3. Приход к власти кабинета Криспи. Правительственные кризисы 1896–1903 гг. 

4. «Новый курс» Джованни Джоллити в Италии. Избирательная реформа 1912 г. Конец «эры 

либерализма». 

5. Рабочее движение. Образование социалистической партии. 

6. Внешняя политика Италии. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. История Италии. Т. 1. – М., 1970. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

5. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001. 

7. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. – М.,1989. 

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

9. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 
 

 

Занятие  9. ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX в. ( 2 часа) 
 

1. Реставрация Бурбонов в Испании. Пакт в Зль-Пардо. Борьба против политики правящих 

кругов анархистов, социалистов и автономистов. 

2. Испания в начале ХХ в. Экономическое развитие. Война в Марокко. Кровавая неделя». Поли-

тическая борьба накануне Первой мировой войны. 

3. Политика и экономика Португалии в последней трети XIX в. 

4. Португалия в начале ХХ в. Революция 1910 г. и ее последствия. Конституция 1911 г. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Испания и Португалия / Под ред. С.П. Пожарской и др. – М., 1995. 

2. Кривицкий Л.Г. Португалия. – М., 1981. 

3. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

4. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001. 

 

 

Занятие  10. ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 1870/71–1914 гг. (4 часа) 
 

1. Международные отношения в последней трети XIX в.: 

1.1. Расстановка сил и договоры между Германией и другими державами в 70-8-х гг. XIX в.; 

1.2. Франко-русский союз. Англия и политика «блестящей изоляции»; 

1.3. Колониальный вопрос в международных отношениях. 
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2. Восточный вопрос в системе международных отношений: 

2.1. Восточный кризис 1875–1878 гг.; 

2.2. Болгарский кризис 1885–1887 гг.; 

2.3. Критское восстание 1896 г. и греко-турецкая война 1897 г. 

2.4. Боснийский кризис 1908–1909 гг.; 

2.5. Балканские войны 1912–1913 гг. 

3. Державы Антанты и Тройственного союза на пути к войне. Сараевское убийство и июль-

ский кризис 1914 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

2. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1-2. – Ростов н/Д., 1995. 

3. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

4. История дипломатии. Т.2. – М., 1963. 

5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., М., 1998. 

7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

9. Шнеерсон А.М. На перепутье европейской политики. Австро-русско-германские отноше-

ния (1871–1875). – Мн., 1984. 

 

 

Занятия  11–12. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ЕВРОПА И США  

В ПРЕДДВЕРИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (1914-1918 гг.) (4 часа) 

 

1. Причины и начало первой мировой войны. Расстановка сил. 

2. Ход военных действий в 1914–1916 гг. 

3. Военные действия в 1917–1918 гг. Вступление США в войну. 

4. Окончание, итоги и уроки первой мировой войны. 

5. Европа и США в преддверии новейшего времени. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. История дипломатии. Т. 2. – М., 1963. 

2. Первая мировая война 1914–1918 гг. – М., 1968. 

3. Тейлор А.Дж. Борьба за господство в Европе. 1848–1918. – М., 1958. 

4. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений:  

В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(1640–1870 гг.) 

 
Дневное отделение 

 

5 семестр 
 

1. Новое время как эпоха в европейской и мировой истории. Страны Европы и Америки в 

1640–1870 гг.: общая характеристика и основные тенденции в развитии. 

2. Англия в начале XVII в. Государственно-политический кризис 20-х гг. Причины и предпо-

сылки революции. 

3. Начало Английской буржуазной революции середины – второй половины XVII в., ее ос-

новные этапы. Сословия и платформы в революции. 

4. Реформы Долгого парламента. «Великая ремонстрация». 

5. Первая гражданская война (1642–1646 гг.) в Англии. 

6. Углубление революции. Раскол партии индепендентов. Левеллеры. Конференция в Пэтни. 

7. Вторая гражданская война (1648 г.) в Англии. Провозглашение республики. Казнь короля. 

8. Индепендентская республика. Диггеры. 

9. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления». 

10. Реставрация Стюартов. Англия в годы реставрации. Карл II и Яков II. 

11. Славная революция» 1688–1689 гг. «Билль о правах». «Акт о престолонаследии». 

12. Итоги, уроки и историческое значение Английской буржуазной революции середины – 

второй половины XVII в. Оформление партий «виги» и «тори». 

13. Европа в век Просвещения. Политика «просвещенного абсолютизма». 

14. Уния Англии и Шотландии 1707 г. Ганноверская династия английских монархов. 

15. Английский парламент в XVIII в. 

16. Правительственные кабинеты Роберта Уолпола, Вильяма Питта-Старшего и Питта-

Младшего. «Дело Уилкса». 

17. Хозяйственная жизнь и экономическое развитие Англии в XVIII в. Предпосылки к начало 

промышленного переворота. 

18. Культура и культурная жизнь Англии ХVII–ХVIII вв. 

19. Хозяйственная жизнь и сословный строй Франции до начала Великой Французской буржу-

азной революции конца XVIII в.: обшая характеристика и особенности. 

20. Правление Людовика XIV. Фронда и ее последствия. Кольбер и кольбертизм. 

21. Людовик XV. «Система Лоу». Реформы Мопу. 

22. Первые годы царствования Людовика XVI. Реформы Тюрго.  

23. Неккер. Оппозиция нотаблей и парламентов во Франции. 

24. Культура и культурная жизнь Франции во второй половине XVII в. и до начала Великой 

Французской буржуазной революции (по 1789 г.). Идеологическая подготовка революции. 

25. Германия после Тридцатилетней войны. 

26. Образование Бранденбургско-Прусского государства. Превращение Пруссии в королевство. 

27. Прусские короли. Политика «просвещенного абсолютизма». Фридрих II. 

28. Немецкая наука и культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

29. Монархия Габсбургов после Тридцатилетней войны. Войны конца XVII – начала XVIII вв. 

30. Начало реформ. Прагматическая санкция и война за австрийское наследство. Расширение 

владений Габсбургов в XVIII в. 

31. «Просвещенный абсолютизм» во владениях Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иоси-

фа II. Патент 1781 г. Таможенный устав 1775 г. 

32. Культура и культурная жизнь Австрийской империи во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

33. Английские колонии в Северной Америке в ХVII–ХVIII вв. Формирование американской 

национальной культуры. Т. Джефферсон и В. Франклин. 
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34. Обострение отношений между английскими колониями и метрополией. Закон о гербовом 

сборе. «Бостонское чаепитие». Корреспондентские комитеты. 

35. I Континентальный конгресс. Начало войны североамериканских колоний за независимость. 

36. II Континентальный конгресс и победа под Саратогой. Провозглашение независимости 

США. Окончание войны. 

37. США в первые годы независимости. Конституция 1787 г. 

38. Основные итоги и значение американской буржуазной революции последней четверти 

XVIII в. Дж. Вашингтон. Начало республиканской Америки. 

39. Канада в ХVII–ХVIII вв. Конституционный акт 1791 г. 

40. Голландия в ХVII–ХVIII вв. Англо-голландские войны. 

41. Упадок Испании во второй половине XVII в. Война за испанское наследство. 

42. Испания в XVIII в. Укрепление абсолютизма. Реформы Кампоманеса. 

43. Португалия во второй половине ХVII–ХVIII вв. Реформы маркиза де Помбала. 

44. Культура и культурная жизнь Голландии, Испании и Португалии во второй половине 

ХVII–ХVIII вв. 

45. Италия и итальянская культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

46. Швеция во второй половине ХVII–ХVIII вв. Густав III и реформы «просвещенного абсолю-

тизма». 

47. Дания и Норвегия во второй половине ХVII–ХVIII вв. Реформы И.Ф. Струэнзе. 

48. Культура и культурная жизнь скандинавских стран и народов во второй половине  

ХVII–ХVIII вв. 

49. Канун революции во Франции. Созыв Генеральных Штатов. Национальное собрание. Про-

возглашение Учредительного собрания. 

50. Первый этап Французской буржуазной революции второй половины XVIII вв. «Декларация 

прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. 

51. Второй этап Французской буржуазной революции второй половины XVIII вв. Установле-

ние республики. Казнь короля. Конвент. 

52. Третий этап революции во Франции в конце XVIII в. Конституция якобинцев и борьба 

внутри якобинского блока. Термидорианский переворот 1794 г. 

53. Конституция третьего года республики (июль 1794 г. – октябрь 1795 г.) во Франции. 

54. Директория во Франции (1795–1799 гг.). Бабеф и «Общество равных». 

55. События 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. Консульство во Франции. Конституция 1799 г. 

Первая империя во Франции (1804–1814 гг.) Наполеон I Бонапарт. 

56. Начало реставрации Бурбонов во Франции. Хартия 1814 г. «Сто дней»
 
Наполеона Бонапарта. 

57. Франция в период реставрации. «Второе пришествие» Бурбонов. Политическая оппозиция. 

58. Июльская революция 1830 г. во Франции. Хартия 14 августа 1830 г. Кризис июльской мо-

нархии во Франции. 

59. Революция 1848/49 гг. во Франции. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. Консти-

туция 1848 г. 

60. Вторая республика во Франции. Государственный переворот 2 декабря 1853 г. Установле-

ние режима Второй империи. 

61. Вторая империя во Франции (1851–1870 гг.). Плебисциг 1870 г. 

62. Культура и культурная жизнь во Франции в 1789-1870 гг. 

63. Англия в первой половине XIX в. Парламентская реформа 1832 г. 

64. Чартизм. 

65. Англия во второй половине XIX в. Генри Джон Пальмерстон. Уильям Гладстон. 

66. Вторая избирательная реформа 1867 г. в Англии. Дизраэли. 

67. Расширение США в XIX в. Политическая жизнь и демократические реформы 30-х гг. 

«Негритянский вопрос». 

68. Гражданская война в США и ее последствия. «Реконструкция юга». 

69. Культура и культурная жизнь Великобритании и США в XIX в. (по 1870 г.). 

70. Канада в 1800–1870 гг. 

71. Германия к концу XVIII в. Разгром Пруссии. Тильзитский мир. Реформы Штейна и Гар-

денберга. Освобождение Германии (1815 г.). 

72. Австрийское государство в конце XVIII – начале XIX вв. Леопольд II и Франц II. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 112 

73. Германия в 1815–1847 гг. Либеральная оппозиция 30-40-х гг. Начало немецкого рабочего 

движения. 

74. Монархия Габсбургов в 1815–1847 гг. Либерально-дворянская и буржуазная оппозиции. 

75. Революция 1848 г. в Германии Прусская конституция 1850 г. 

76. Революция 1848 г. в Австрийской империи. Значение венского восстания.  

77. Объединение Германии. Отто фон Бисмарк. Германская конституция 1871 г. 

78. Кризис Австрийской империи в 50–60-х гг. XIX в. Образование Австро-Венгрии (1867 г.). 

79. Культура Германии и Австрийской империи в XIX в. (по 1870 г.). 

80. Италия в конце XVIII – начале XIX вв. Буржуазные реформации 1820-1821 гг. в Неаполи-

танском королевстве и Пьемонте. 

81. Национальное движение и революция середины XIX в. в Италии. Дж. Мадзини и «Молодая 

Италия». 

82. Италия после революции середины XIX в. Образование единого итальянского националь-

ного государства. Дж. Гарибальди. Кавур. 

83. Культура и культурная жизнь Италии в конце ХVIII–ХIХ вв. (по 1870 г.). 

84. Революция 1830 г. в Бельгии. Создание Бельгийского государства. Нидерланды и Бельгия 

до конца 60-х гг. XIX в. 

85. Испания в начале XIX в. Война и независимость. Герилья. Конституция 1812 г. 

86. Буржуазная революция 1820–1823 гг. в Испании. «Черное десятилетие».  

87. Революция 1834–1843 гг. в Испании. Испания к середине XIX в.  

88. Четвертая (1854–1856 гг.) и пятая (1863–1873 и.) буржуазные революции в Испании. 

89. Португалия в 1800–1870 гг. 

90. Скандинавские государства в XIX в. (по 1870 г.). 

91. Начало европейского рабочего и коммунистического движений. К. Маркс и Ф. Энгельс.  

I Интернационал. 

92. Международные отношения во второй половине ХУП в. – первой четверти XVIII в. Война 

за испанское наследство и Северная война.  

93. Международные отношения в 1721–1789 гг. Рост влияния России. 

94. Международные отношения в 1789–1815 гг. Венский конгресс. Создание Священного союза. 

95. Международные отношения в 1815–1847 гг. и 50-60-х гг. XIX в. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(1870–1918 гг.) 

 

Дневное отделение 

 

6 семестр 
 

1. Причины начала франко-прусской войны. Поражение армии Наполеона III под Седаном. 
2. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Правительство Трошю-Фавра. Правительство 

Тьера и прелиминарный мир с Германией. 
3. Парижская Коммуна во Франции. 
4. Франция после франко-прусской войны. «Республика без республиканцев». Попытка мо-

нархического переворота. Конституция 1875 г. 
5. Выборы 1876 г. во Франции. Кризис 16 мая 1877 г. Победа республиканцев. 
6. Рабочее движение во Франции в 70–90-е гг. XIX в. Образование рабочей партии. Рост 

влияния социалистов. 
7. Экономическое развитие Франции в 70–90-е гг. XIX в.: общая характеристика и основные 

тенденции. 
8. «Республика республиканцев» во Франции. Рост влияния радикалов. 
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9. Выборы 1881 г. во Франции Министерство Гамбетты. Второе министерство Ферри. Внеш-
няя политика Франции в 70–80-е гг. XIX в. 

10. Выборы 1885 г. во Франции. Буланжистский кризис. Перегруппировка политических партий. 
11. «Злодейские законы» К. Перье. «Дело Дрейфуса». Кабинет Вальдека-Руссо. Казус Милье-

рана. Внешняя политика Франции в 90-е гг. XIX в. 
12. Радикалы у власти во Франции. Выборы 1906 г. Кабинет Клемансо. 
13. Экономика Франции в начале XX в. Французский ростовщический капитализм. 
14. Франция накануне первой мировой войны. Кабинет Бриана и радикалов. Кабинет Пуанка-

ре. Избрание Пуанкаре президентом. 
15. Рабочее и социалистическое движение во Франции в начале XX в. Убийство Жореса. 
16. Внешняя политика Франции в начале XX в. 
17. Культура и культурная жизнь Франции в 1870–1914 гг. 
18. Франция в годы первой мировой войны. «Национальное единение». Приход к власти пра-

вительства Клемансо. 
19. Завершение объединения Германии и создание германской империи. Конституция 1871 г. 
20. Социально-экономическое развитие Германии в 1871–1914 гг. 
21. Государственный и политический строй Германской империи. Политические партии. 
22. Внутренняя политика Германской империи после 1871 г. Канцлерство Бисмарка. «Куль-

туркампф». 
23. Германия в 90-е гг. XIX в. Фридрих III и Вильгельм II. Отставка Бисмарка. «Новый курс» 

Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. 
24. Германская империя в начале XX в. Бюловский блок и его крах. 
25. Канцлерство Бетман-Гольвега и «черно-голубой» блок. Подготовка Германии к войне. 

Пангерманский союз. 
26. Внешняя политика Германии в 1871–1914 гг. 
27. Германия в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
28. Экономика и хозяйственная жизнь Великобритании в 1870–1914 гг. 
29. Первое правительство Гладстона. Второе правительство Дизраэли (1874–1880 гг.). 
30. Образование либеральной партии. Выборы 1880 г. и образование второго кабинета Гладстона.  
31. Третий кабинет Гладсюна. Кризис в либеральной партии. 
32. Централизация консервативной партии. Правительство Солсбери и Бальфура. 
33. Победа либералов на выборах 1905 г. Реформы либерального правительства. «Ллойд-

джорджизм». 
34. Парламентская реформа 1911 г. Правительственный курс Великобритании накануне первой 

мировой войны. 
35. Рабочее движение в Англии в 1870–1914 гг. Образование лейбористской партии. 
36. Внешняя политика Великобритании в 1870–1914 гг. 
37. Великобритания в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
38. Социально-экономическое развитие США после гражданской войны и до начала первой 

мировой войны (1865–3914 гг.). 
39. Эволюция государственного строя США после 1865 г. Двухпартийная система. Демократическая и 

республиканская партии в конце XIX – начале XX вв. 
40. Президентство Кливленда в США. Выборы 1896 г. 
41. «Честный курс» Т. Рузвельта. Президентство Тафта. 
42. Политический кризис и выборы 1912 г. в США. «Новая демократия» В. Вильсона. 
43. Рабочее и социалистическое движение в США после 1870 г. Образование Социалистиче-

ской партии Америки. Внешняя политика США в 1871–1914 гг. 
44. Культура и культурная жизнь США в конце XIX – начале XX вв. 
45. Канада в 1870–1914 гг. 
46. США и Канада в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
47. Государственный строй Италии после объединения. «Правая» у власти. 
48. «Парламентская революция» 1876 г. в Италии. «Левая» у власти. Трансформизм. 
49. Приход к власти кабинета Криспи в Италии. Правительственные кризисы 1896-1903 гг. 
50. «Новый курс» Джованни Джоллити в Италии. Избирательная реформа 1912 г. Конец «эры 

либерализма». 
51. Рабочее движение Италии 1870–1914 гг. Образование социалистической партии. 
52. Внешняя политика Италии в 1870–1914 гг. 
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53. Культура и культурная жизнь Италии в 1870–1914 гг. 
54. Италия в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
55. Консолидация системы дуализма в Австро-Венгрии. Период либеральных министерств. 

Премьерство Андраши. Кабинет Ауэрсперга. 
56. Нарастание национальных противоречий в Австро-Венгрии последней трети XIX в. 
57. Социалистическое движение в Австро-Венгрии после 1870 г. Лео Франкель. 
58. Венгрия в системе австро-венгерского дуализма 1867–1899 гг. 
59. Австро-венгерская монархия в начале XIX в.: на пути к мировой войне и распаду. Послед-

ние десятилетия монархии. 
60. Внешняя политика Австро-Венгрии в 1870–1914 гг. События 28 июня 1914 г. 
61. Культура и культурная жизнь Австро-Венгрии до начала первой мировой войны  

(1870–1914 гг.). 
62. Крах либерализма и победа феодально-клерикальных элементов в Австро-Венгрии. Мини-

стерство Эдуарда Тааффе (1879–1893 гг.). 
63. Испания в 1870–1918 гг. 
64. Португалия в 1870–1918 гг. 
65. Нидерланды в 1870–1918 гг.  
66. Скандинавские страны и народы (Дания, Швеция, Норвегия) в 1870–1918 гг. 
67.  I Интернационал и его деятельность (1864–1876 гг.). 
68. II Интернационал: образование и деятельность в 1889–1914 гг. 
69. Идейные платформы и борьба направлений в I и II Интернационалах. Образование МСБ. 
70. Крах II Интернационала. Мировое рабочее и социалистическое движения накануне и в го-

ды первой мировой войны. 
71. Европейская дипломатия и международные отношения в 1871–1898 гг. Франко-германские проти-

воречия. «Союз трех императоров». Тройственный союз. Франко-русский союз 1891–1893 гг. 
72. Международные отношения в 1898–1914 гг. Англо-германские и русско-германские проти-

воречия. Марокканские и боснийский кризисы 1905–1911 гг. Балканские войны. 
73. Международное положение к лету 1914 г. Сараевское убийство и июльский кризис 1914 г. 
74. Причины и начало первой мировой войны. Расстановка политических сил и планы сторон. 

Пацифистское движение. 
75. Ход военных действий в 1914–1916 гг. 
76. Военные действия в 1917–1918 гг. Вступление США в войну. 
77. Окончание, итоги и уроки первой мировой войны. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1640–1918 гг.) 

 

Заочное отделение 

 

5 семестр – экзамен, 6 семестр – зачет 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество  

часов 

лек-

ций 

сем. 

занятий 

1 2 3 4 

1. 

Английская буржуазная революция середины 

XVII в. Англия в эпоху Реставрации и «славной 

революции» 

2 2 

2. Франция в ХVII–ХVIII вв. 2 2 

3. 
Германские земли в ХVII–ХVIII вв. Австрийское 

государство в ХVII–ХVIII вв. 
2 2 

4. 

Война североамериканских колоний Англии за 

независимость и образование США. Первая бур-

жуазная революция в Северной Америке 

2 2 

5. 

Великая французская буржуазная революция 

XVIII в. Франция в период Консульства и Первой 

империи 

2 2 

6. Франция в 1815–1870 гг. 2 2 

7. Англия, США в 1815–1870 гг. 2 2 

8. 
Германия, Австрийские земли и Италия в конце 

XVIII – 1870 г. 
2  

9. 
Франко-прусская война. Третья Республика во 

Франции 
2 2 

10. Германская империя в 1870/71–1918 гг. 2 2 

11. 
Великобритания в 1870/71–1918 гг. США в 

1870/71–1918 гг. 
2 2 

12. Австро – Венгерская империя в 1870/71–1918 гг. 2  

13. Италия, Испания, Португалия в 1870/71–1918 гг. 2  

14. Международные отношения в 1870/71–1914 гг. 2  

15. Первая мировая война 2  

 Итого: 30 20 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1640 г. – начало XIX в.) 
 

Заочное отделение 

 

5 семестр 
 

1. Англия в начале XVII в. Государственно-политический кризис 20-х гг. Причины и предпосылки 
революции. 

2. Начало Английской буржуазной революции середины – второй половины XVII в., ее основные 
этапы. Сословия и платформы в революции. 

3. Реформы Долгого парламента. «Великая ремонстрация». 
4. Первая гражданская война (1642–1646 гг.) в Англии. 
5. Вторая гражданская война (1648 г.) в Англии. Провозглашение республики. Казнь короля. 
6. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления». 
7. Англия в годы реставрации. «Славная революция» 1688–1689 гг. «Билль о правах». «Акт о пре-

столонаследии». 
8. Уния Англии и Шотландии 1707 г. Ганноверская династия английских монархов. 
9. Английский парламент в XVIII в. 
10. Культура и культурная жизнь Англии ХVII–ХVIII вв. 
11. Правление Людовика XIV. Фронда и ее последствия. Кольбер и кольбертизм. 
12. Людовик XV. «Система Лоу». Реформы Мопу. 
13. Неккер. Оппозиция нотаблей и парламентов во Франции. 
14. Культура и культурная жизнь Франции во второй половине XVII в. и до начала Великой Фран-

цузской буржуазной революции (по 1789 г.). Идеологическая подготовка революции. 
15. Германия после Тридцатилетней войны. Образование Бранденбургско-Прусского государства.  
16. Немецкая наука и культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 
17. Монархия Габсбургов после Тридцатилетней войны. Прагматическая санкция и война за авст-

рийское наследство.  
18. Культура и культурная жизнь Австрийской империи во второй половине ХVII–ХVIII вв. 
19. Английские колонии в Северной Америке в ХVII–ХVIII вв. Формирование американской на-

циональной культуры. Т. Джефферсон и В. Франклин. 
20. Обострение отношений между английскими колониями и метрополией. Закон о гербовом сборе. 

«Бостонское чаепитие». Корреспондентские комитеты. 
21. I Континентальный конгресс. Начало войны североамериканских колоний за независимость. 
22. II Континентальный конгресс и победа под Саратогой. Провозглашение независимости США. 

Окончание войны. 
23. США в первые годы независимости. Конституция 1787 г. 
24. Испания во второй половине XVII в. Война за испанское наследство. 
25. Испания в XVIII в. Укрепление абсолютизма. Реформы Кампоманеса. 
26. Португалия во второй половине ХVII–ХVIII вв. Реформы маркиза де Помбала. 
27. Италия и итальянская культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 
28. Канун революции во Франции. Созыв Генеральных Штатов. Национальное собрание. Провоз-

глашение Учредительного собрания. 
29. Первый этап Французской буржуазной революции второй половины XVIII вв. «Декларация прав 

человека и гражданина». Конституция 1791 г. 
30. Второй этап Французской буржуазной революции второй половины XVIII вв. Установление 

республики. Казнь короля. Конвент. 
31. Третий этап революции во Франции в конце XVIII в. Конституция якобинцев и борьба внутри 

якобинского блока. Термидорианский переворот 1794 г. 
32. События 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. Консульство во Франции. Конституция 1799 г. Первая 

империя во Франции (1804–1814 гг.) Наполеон I Бонапарт. 
33. Начало реставрации Бурбонов во Франции. Хартия 1814 г. «Сто дней»

 
Наполеона Бонапарта. 

34. Наполеон Бонапарт: человек и политик. 
35. Международные отношения во второй половине ХVII в. – первой четверти XVIII в. Война за 

испанское наследство. 
36. Венский конгресс. Создание Священного союза. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1640 г. – начало ХХ в.) 

 

Заочное отделение 
 

Занятие  1. АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

СЕРЕДИНЫ – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в. (2 часа) 

 

1. Англия в начале XVII в. Государственно-политический кризис 20-х гг. Причины и предпо-

сылки революции. 

2. Начало революции, ее основные этапы. Сословия и платформы в революции. 

3. Ход революции: 

а) начало заседаний и реформы Долгого парламента. «Великая ремонстрация»; 

б) первая гражданская война (1642–1646 гг.); 

в) углубление революции. Раскол партии индепендентов. Левеллеры. Конференции в Пэтни; 

г) вторая гражданская война. Провозглашение республики. Казнь короля; 

д) индепендентская республика. Диггеры;  

е) протекторат Кромвеля. «Орудие управления»; 

ж) реставрация Стюартов. 

4. Англия в годы реставрации. Карл II и Яков II. 

5. Вторая Английская революция («Славная революция» 1688–1689 гг.). «Билль о правах». 

«Акт о престолонаследии». 

6. Итоги, уроки и историческое значение Английской буржуазной революции середины – второй по-

ловины XVII и. Оформление партий «виги» и «тори».  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е.А. Косминского, Я.А. Левицко-

го. Т. 1–2. – М., 1954. 

2. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

3. Всемирная история: Эпоха английской революции / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2001. 

4. Гизо А. История Английской революции Т. 1–2. – Ростов н/Д, 1996.  

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

6. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

7. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

8. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

9. Сборник документов по истории Нового времени. Буржуазные революции ХVII–ХVIII вв. 

– М., 1990. 

10. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 

11. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря, В.Е. 

Поликарповой. – М., 1996. 

 

 

Занятие  2. ФРАНЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII–ХVIII вв. (2 часа) 

 

1. Хозяйственная жизнь и сословный строй Франции до начала Великой Французской буржу-

азной революции конца XVIII в.: общая характеристика и особенности. 

2. Правление Людовика XIV. Фронда и ее последствия. Кольбер и кольбертизм. 
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3. Людовик XV. «Система Лоу». Реформы Мопу. 

4. Первые годы царствования Людовика XVI Реформы Тюрго. Неккер. Оппозиция нотаблей и 

парламентов. 

5. Культура и культурная жизнь Франции во второй половине XVII в. и до начала Великой Фран-

цузской буржуазной революции 1789–1794 гг. Идеологическая подготовка революции. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антюхина-Московченко В.И. История Франции. – М., 1986.  

2. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

3. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. – М., 1977. 

4. Всемирная история: Эпоха английской революции / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2001. 

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

6. История Франции. Т. 1-2. – М., 1973. 

7. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

8. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

9. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

10. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 

11. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 

 

 

Занятие  3. ГЕРМАНИЯ, МОНАРХИЯ АВСТРИЙСКИХ ГАБСБУРГОВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII–ХVIII вв. (2 часа) 

 

1. Германия после Тридцатилетней войны. 

2. Образование Бранденбургско-Прусского государства. Превращение Пруссии в королевство. 

3. Прусские короли. Политика «просвещенного абсолютизма» Фридрих II.  

4. Государство Габсбургов. Прагматическая санкция. Война за австрийское наследство  

(1740–1748 гг.). 

5. Реформы Марии-Терезии. «Просвещенный абсолютизм Иосифа II. Крестьянская реформа. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

3. Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

4. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

5. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

7. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, 

Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

8. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 1. – М., 2000. 

9. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 

10. Шиндлинг Л., Циглер В. Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия и Германия. – 

Ростов н/Д., 1997. 
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Занятие  4. ВОЙНА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ  

ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. ОБРАЗОВАНИЕ США (2 часа) 
 

1. Английские колонии в Северной Америке в XVII–XVШ вв. 

2. Закон о гербовом сборе 1765 г. «Бостонское чаепитие». I Континентальный конгресс. 

3. Начало войны североамериканских колоний за независимость. II Континентальный кон-

гресс. «Декларация независимости». 

4. Военные действия 1775–1781 гг. «Статьи Конфедерации».  

5. США в первые годы независимости. Конституция США 1787 г.  

6. Значение войны за независимость. Итоги американской буржуазной революции последней 

четверти XVIII в.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аптекер Г. Американская революция 1763–1783 гг. – М., 1962. 

2. Война за независимость и образование США / Под ред. Г.Н. Севостьянова. – М., 1978. 

3. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

4. История США. Т. 1. – М., 1983. 

5. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

7. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

8. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч.  Ч. 1. – М., 2000. 

9. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки 1640–1870. – 

И., 1990. 

10. Согрин В.В. Основатели США: Исторические портреты. – М., 1986. 

11. Фурсенко А.А, Американская революция и образование США. – Л., 1978. 

12. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 

 

 

Занятие 5. ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVIII в. (2 часа) 
 

1. Канун революции во Франции. Созыв Генеральных Штатов. Национальное собрание и его 

первые решения. Начало работы Учредительного собрания. 

2. Первый этап революции (14 июля 1789 г – 10 августа 1792 г.):  

а) Начало революция. Штурм Бастилии; 

б) Муниципальные революции. Учредительное собрание. Декреты 4–11 августа 1789 г. 

в) «Декларация прав человека и гражданина»; 

г) события 5–6 октября 1789 г. Развитие революции по нарастающей. Конституция 1791 г.; 

д) группировки в Учредительном собрании и его деятельность в 1790-1792 гг.;  

е) Восстание 10 августа 1792 г. Свержение монархии. 

3. Второй этап революции (10 августа 1792 – 2 июня 1793 г.): 

а) установление республики. Жирондисты у власти; 

б) Конвент Казнь короля; 

в) борьба за максимум. Вандея; 

г) восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. 

4. Третий этап революции (2 июня 1793 г. – 27/28 июля (9 термидора) 1794 г.): 

а) приход якобинцев к власти. Новая конституция; 

б) якобинцы у власти. Борьба внутри якобинского блока; 

в) Термидорианский переворот 1794 г. Судьба Робеспьера. 

5. Характер, уроки и историческое значение Великой Французской буржуазной революции 

1789–1794 гг. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история: Эпоха просвещения / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – 

Мн., М., 2000. 

2. История Франции. Т. 1. – М., 1973. 

3. Карлейль Т. История французской революции. – М., 1991. 

4. Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789–1793 гг. – М., 1979. 

5. Манфред А.З. Великая Французская революция. – М., 1983. 

6. Манфред А.З. Три портрета Великой Французской революции. – М., 1979. 

7. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 1986. 

8. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

9. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М.Гусев и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

10. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 1. – М., 2000. 

11. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой Французской революции. – Л., 1982–1983. Ч. 1–2. 

12. Согрин В.В. Основатели США: Исторические портреты. – М., 1986. 

13. Фурсенко А.А, Американская революция и образование США. – Л., 1978. 

14. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря, В.Е. 

Поликарповой. – М., 1996. 
 

 

Занятие  6. ФРАНЦИЯ В 1815–1870 гг. (2 часа) 
 

1. Франция в период Реставрации. Политическая оппозиция. 

2. Июльская революция 1830 г. Кризис июльской монархии в конце 40-х гг. 

3. Революция 1848/49 гг. во Франции. Конституция 1848 г. Вторая республика. 

4. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. Установление режима Второй империи. Кон-

ституция 1852 г. 

5. Вторая империя во Франции (1851–1870 гг.). Плебисцит 1870 г. 

6. Культура и культурная жизнь во Франции в 1789–1870 гг. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. Киев, 1997. 
2. Всемирная история: Национально-освободительные войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич,  

Н.М. Волчек и др. – Мн., М., 2000. 
3. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 

1986. 
4. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. – Под ред. В.Е. Юровской и  

И.М. Кривогуза. – М.,1998. 
5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; под ред. И.М. Кривогуза. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 
6. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. – М., 2000. – Ч.2. 
7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря и  

В.Е. Поликарповой. – М.,1996. 
 
 

Занятие  7. АНГЛИЯ И США В XIX (по 1870/71 гг.) (2 часа) 
 

1. Англия в первой половине XIX в Парламентская реформа 1832 г. 
2. Чартизм. 
3. Англия во второй половине XIX в. Генри Джон Пальмерстон. Уильям Гладстон. Вторая 

избирательная реформа 1867 г. Дизраэли. 
4. Расширение США в XIX в. Политическая жизнь и демократические реформы, 30-х гг. 

«Негритянский вопрос». «Доктрина Монро».  
5. Гражданская война Б США и ее последствия «Реконструкция юга».  
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6. Культура и культурная жизнь Великобритании и США в ХIX в. (по 1870 г.). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Национально-освободительные войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич,  

Н.М. Волчек и др. – Мн., М., 2000. 

3. Новая история стран Европы и Америки. 4.1. (1640–1870) / Под ред. А.В. Адо. – М., 

1986. 

4. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. В.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

6. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 ч. Ч. 2. – М., 2000. 

7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2 / Под ред. К.И. Батыря,  

В.Е. Поликарповой. – М., 1996. 

8. История США. Т. 1. – М., 1983. 

9. Ерофеев Н.А. Чартистское движение. – М., 1961. 

 

 

Занятия  8. ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА. ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА  

ВО ФРАНЦИИ (1871–1914 гг.) (2 часа) 

 

1. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. Парижская Коммуна.  

2. Франция после войны 1870–1871 гг. «Республика без республиканцев». Попытка монар-

хического переворота. Конституция 1875 г. 

3. Выборы 1876 г. Кризис 16 мая 1877 г. Победа республиканцев. Умеренные республикан-

цы у власти. Л. Гамбетта. 

4. Политические кризисы 80–90-х гг. во Франции. Буланжизм. Дело Вильсона. Панамская 

афера. Дело Дрейфуса.  

5. Социально-экономическое развитие Франции в начале ХХ в. 

6. Перегрупировка политических сил во Франции. Радикалы у власти во Франции. Выборы 

1906 г. Кабинет Клемансо. 

7. Франция накануне первой мировой войны. Кабинет Бриана и радикалов. Кабинет Пуанка-

ре. Избрание Пуанкаре президентом. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. История Франции. Т. 1. – М., 1973. 

5. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: 

В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

8. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. – М., 1989. 

9. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке: Пособие для студентов. – М., 2001. 

10. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 
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Занятия  9. ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в. (2 часа) 

 

1. Завершение объединения Германии и создание германской империи. Конституция 1871 г. 

2. Социально-экономическое развитие Германии в 1871–1914 гг. 

3. Государственный и политический строй Германской империи. Политические партии. 

Внутренняя политика Германской империи. Канцлерство Бисмарка. «Культуркампф».  

4. Германия в 90-е гг. XIX в. Фридрих III и Вильгельм II. Отставка Бисмарка. «Новый курс» 

Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. 

5. Германская империя в начале XX в. Бюловский блок и его крах. Канцлерство Бетман-

Гольвега и «Черно-голубой» блок. Подготовка Германии к войне. Пангерманский союз. 

6. Внешняя политика Германии в 1871–1914 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. – М., 1970. 

4. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

5. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.  

8. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. –М., 1989. 

9. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

10. Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия и Германия. – М., 1997. 

11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 

 

 

Занятие 10. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США В XIX – НАЧАЛЕ XX вв. (2 часа) 

 

1. Экономика и хозяйственная жизнь Великобритании в 1870–1914 гг. 

2. Первое правительство Гладстона. Второе правительство Дизраэли (1874–1880 гг.). 

3. Образование либеральной партии. Выборы 1880 г. и образование второго кабинета Глад-

стона. Кризис в либеральной партии. 

4. Централизация консервативной партии. Правительство Солсбери и Бальфура. 

5. Победа либералов на выборах 1905 г. Реформы либерального правительства. « Ллойд-джорджизм». 

Парламентская реформа 1911 г. Правительственный курс Великобритании накануне первой миро-

вой войны. 

6. Эволюция государственного строя США. Двухпартийная система. Демократическая и рес-

публиканская партии в конце XIX – начале XX вв. 

7. Президентство Кливленда. Выборы 1896 г. «Честный курс» Т. Рузвельта. Президентство 

Тафта. 

8. Политический кризис и выборы 1912 г. в США. «Новая демократия» В. Вильсона. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. – Киев, 1997. 

2. Всемирная история: Канун Первой мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек 

и др. – Мн., М., 2000. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 
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4. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М. Кривогуз, В.Н. Виногра-

дов, Н.М. Гусев и др.; под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 

5. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. Е.Е. Юровской,  

И.М. Кривогуза. Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний: В 2 ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. Ч. 1: 1900–1945. – М., 2001.. 

7. Сборник документов по истории нового времени. 1876–1914. – М., 1989. 

8. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815– 

1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических специальностей высших учеб-

ных заведений. – Мн., 2000. 

9. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – Мн., 1996. 

10. История США. Т. 2. – М., 1985. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(1640 – начало ХIХ в.) 

 

Заочное отделение 

 

5 семестр 
 

1. Новое время как эпоха в европейской и мировой истории. Страны Европы и Америки в 

1640–1870 гг.: общая характеристика и основные тенденции в развитии. 

2. Англия в начале XVII в. Государственно-политический кризис 20-х гг. Причины и предпо-

сылки революции. 

3. Начало Английской буржуазной революции середины – второй половины XVII в., ее ос-

новные этапы. Сословия и платформы в революции. 

4. Реформы Долгого парламента. «Великая ремонстрация». 

5. Первая гражданская война (1642–1646 гг.) в Англии. 

6. Углубление революции. Раскол партии индепендентов. Левеллеры. Конференция в Пэтни. 

7. Вторая гражданская война (1648 г.) в Англии. Провозглашение республики. Казнь короля. 

8. Индепендентская республика. Диггеры. 

9. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления». 

10. Реставрация Стюартов. Англия в годы реставрации. Карл II и Яков II. 

11. «Славная революция» 1688–1689 гг. «Билль о правах». «Акт о престолонаследии». 

12. Итоги, уроки и историческое значение Английской буржуазной революции середины – 

второй половины XVII в. Оформление партий «виги» и «тори». 

13. Европа в век Просвещения. Политика «просвещенного абсолютизма». 

14. Уния Англии и Шотландии 1707 г. Ганноверская династия английских монархов. 

15. Английский парламент в XVIII в. 

16. Правительственные кабинеты Роберта Уолпола, Вильяма Питта-Старшего и Питта-

Младшего. «Дело Уилкса». 

17. Хозяйственная жизнь и экономическое развитие Англии в XVIII в. Предпосылки к начало 

промышленного переворота. 

18. Культура и культурная жизнь Англии ХVII–ХVIII вв. 

19. Хозяйственная жизнь и сословный строй Франции до начала Великой Французской буржу-

азной революции конца XVIII в.: общая характеристика и особенности. 

20. Правление Людовика XIV. Фронда и ее последствия. Кольбер и кольбертизм. 

21. Людовик XV. «Система Лоу». Реформы Мопу. 

22. Первые годы царствования Людовика XVI. Реформы Тюрго.  

23. Неккер. Оппозиция нотаблей и парламентов во Франции. 
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24. Культура и культурная жизнь Франции во второй половине XVII в. и до начала Великой 

Французской буржуазной революции (по 1789 г.). Идеологическая подготовка революции. 

25. Германия после Тридцатилетней войны. 

26. Образование Бранденбургско-Прусского государства. Превращение Пруссии в королевство. 

27. Прусские короли. Политика «просвещенного абсолютизма». Фридрих II. 

28. Немецкая наука и культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

29. Монархия Габсбургов после Тридцатилетней войны. Войны конца XVII – начала XVIII вв. 

30. Начало реформ. Прагматическая санкция и война за австрийское наследство. Расширение 

владений Габсбургов в XVIII в. 

31. «Просвещенный абсолютизм» во владениях Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иоси-

фа II. Патент 1781 г. Таможенный устав 1775 г. 

32. Культура и культурная жизнь Австрийской империи во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

33. Английские колонии в Северной Америке в ХVII–ХVIII вв. Формирование американской 

национальной культуры. Т. Джефферсон и В. Франклин. 

34. Обострение отношений между английскими колониями и метрополией. Закон о гербовом 

сборе. «Бостонское чаепитие». Корреспондентские комитеты. 

35. I Континентальный конгресс. Начало войны североамериканских колоний за независимость. 

36. II Континентальный конгресс и победа под Саратогой. Провозглашение независимости 

США. Окончание войны 

37. США в первые годы независимости. Конституция 1787 г. 

38. Основные итоги и значение американской буржуазной революции последней четверти 

XVIII в. Дж. Вашингтон. Начало республиканской Америки. 

39. Канада в ХVII–ХVIII вв. Конституционный акт 1791 г. 

40. Голландия в ХVII–ХVIII вв. Англо-голландские войны. 

41. Упадок Испании во второй половине XVII в. Война за испанское наследство. 

42. Испания в XVIII в. Укрепление абсолютизма. Реформы Кампоманеса. 

43. Португалия во второй половине ХVII–ХVIII вв. Реформы маркиза де Помбала. 

44. Культура и культурная жизнь Голландии, Испании и Португалии во второй половине 

ХVII–ХVIII вв. 

45. Италия и итальянская культура во второй половине ХVII–ХVIII вв. 

46. Швеция во второй половине ХVII–ХVIII вв. Густав III и реформы «просвещенного абсолютизма». 

47. Дания и Норвегия во второй половине ХVII–ХVIII вв. Реформы И.Ф. Струэнзе. 

48. Культура и культурная жизнь скандинавских стран и народов во второй половине ХVII–

ХVIII вв. 

49. Канун революции во Франции. Созыв Генеральных Штатов. Национальное собрание. Про-

возглашение Учредительного собрания. 

50. Первый этап Французской буржуазной революции второй половины XVIII вв. «Декларация 

прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. 

51. Второй этап Французской буржуазной революции второй половины XVIII вв. Установле-

ние республики. Казнь короля. Конвент. 

52. Третий этап революции во Франции в конце XVIII в. Конституция якобинцев и борьба 

внутри якобинского блока. Термидорианский переворот 1794 г. 

53. Конституция третьего года республики (июль 1794 г. – октябрь 1795 г.) во Франции. 

54. Директория во Франции (1795–1799 гг.). Бабеф и «Общество равных». 

55. События 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. Консульство во Франции. Конституция 1799 г. 

Первая империя во Франции (1804–1814 гг.) Наполеон I Бонапарт. 

56. Начало реставрации Бурбонов во Франции. Хартия 1814 г. «Сто дней»
 
Наполеона Бонапарта. 

57. Франция в период реставрации. «Второе пришествие» Бурбонов. Политическая оппозиция. 

58. Международные отношения во второй половине ХVII в. – первой четверти XVIII в. Война 

за испанское наследство и Северная война.  

59. Международные отношения в 1721–1789 гг. Рост влияния России. 

60. Международные отношения в 1789–1815 гг. Венский конгресс. Создание Священного союза. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1815–1918 гг.) 

 

Заочное отделение 

 

6 семестр 
 

1. Июльская революция 1830 г. во Франции. Хартия 14 августа 1830 г. Кризис июльской 
монархии во Франции. 

2. Революция 1848/49 гг. во Франции. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. Кон-
ституция 1848 г. 

3. Вторая республика во Франции. Государственный переворот 2 декабря 1853 г. Установ-
ление режима Второй империи. 

4. Вторая империя во Франции (1851–1870 гг.). Плебисциг 1870 г. 
5. Англия в первой половине XIX в. Парламентская реформа 1832 г. 
6. Чартизм. 
7. Англия во второй половине XIX в. Генри Джон Пальмерстон. Уильям Гладстон. 
8. Вторая избирательная реформа 1867 г. в Англии. Дизраэли. 
9. Расширение США в XIX в. Политическая жизнь и демократические реформы 30-х гг. 

«Негритянский вопрос». 
10. Гражданская война в США и ее последствия. «Реконструкция юга». 
11. Культура и культурная жизнь Великобритании и США в XIX в. (по 1870 г.). 
12. Канада в 1800–1870 гг. 
13. Германия к концу XVIII в. Разгром Пруссии. Тильзитский мир. Реформы Штейна и Гар-

денберга. Освобождение Германии (1815 г.). 
14. Австрийское государство в конце XVIII – начале XIX вв. Леопольд II и Франц II. 
15. Германия в 1815–1847 гг. Либеральная оппозиция 30-40-х гг. Начало немецкого рабочего 

движения. 
16. Монархия Габсбургов в 1815–1847 гг. Либерально-дворянская и буржуазная оппозиции. 
17. Революция 1848 г. в Германии Прусская конституция 1850 г. 
18. Революция 1848 г. в Австрийской империи. Значение венского восстания.  
19. Объединение Германии. Отто фон Бисмарк. Германская конституция 1871 г. 
20. Кризис Австрийской империи в 50–60-х гг. XIX в. Образование Австро-Венгрии (1867 г.). 
21. Культура Германии и Австрийской империи в XIX в. (по 1870 г.). 
22. Италия в конце XVIII – начале XIX вв. Буржуазные реформации 1820–1821 гг. в Неапо-

литанском королевстве и Пьемонте. 
23. Национальное движение и революция середины XIX в. в Италии. Дж. Мадзини и «Моло-

дая Италия». 
24. Италия после революции середины XIX в. Образование единого итальянского нацио-

нального государства. Дж. Гарибальди. Кавур. 
25. Культура и культурная жизнь Италии в конце ХVIII–ХIХ вв. (по 1870 г.). 
26. Революция 1830 г. в Бельгии. Создание Бельгийского государства. Нидерланды и Бель-

гия до конца 60-х гг. XIX в. 
27. Испания в начале XIX в. Война и независимость. Герилья. Конституция 1812 г. 
28. Буржуазная революция 1820–1823 гг. в Испании. «Черное десятилетие».  
29. Революция 1834–1843 гг. в Испании. Испания к середине XIX в.  
30. Четвертая (1854–1856 гг.) и пятая (1863–1873 гг.) буржуазные революции в Испании. 
31. Португалия в 1800–1870 гг. 
32. Скандинавские государства в XIX в. (по 1870 г.). 
33. Начало европейского рабочего и коммунистического движений К. Маркс и Ф. Энгельс.  

I Интернационал. 
34. Международные отношения в 1815–1847 гг. и 50-60-х гг. XIX в. 
35. Причины начала франко-прусской войны. Поражение армии Наполеона III под Седаном. 
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36. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Правительство Трошю-Фавра. Правительство 
Тьера и прелиминарный мир с Германией. 

37. Парижская Коммуна во Франции. 
38. Франция после франко-прусской войны. «Республика без республиканцев». Попытка мо-

нархическою переворота. Конституция 1875 г. 
39. Выборы 1876 г. во Франции. Кризис 16 мая 1877 г. Победа республиканцев. 
40. Рабочее движение во Франции в 70–90-е гг. XIX в. Образование рабочей партии. Рост 

влияния социалистов. 
41. Экономическое развитие Франции в 70–90-е гг. XIX в.: общая характеристика и основ-

ные тенденции. 
42. «Республика республиканцев» во Франции. Рост влияния радикалов. 
43. Выборы 1881 г. во Франции Министерство Гамбетты. Второе министерство Ферри. 

Внешняя политика Франции в 70–80-е гг. XIX в. 
44. Выборы 1885 г. во Франции. Буланжистский кризис. Перегруппировка политических 

партий. 
45. «Злодейские законы» К. Перье. «Дело Дрейфуса». Кабинет Вальдека-Руссо. Казус Миль-

ерана. Внешняя политика Франции в 90-е гг. XIX в. 
46. Радикалы у власти во Франции. Выборы 1906 г. Кабинет Клемансо. 
47. Экономика Франции в начале XX в. Французский ростовщический капитализм. 
48. Франция накануне первой мировой войны. Кабинет Бриана и радикалов. Кабинет Пуан-

каре. Избрание Пуанкаре президентом. 
49. Рабочее и социалистическое движение во Франции в начале XX в. Убийство Жореса. 
50. Внешняя политика Франции в начале XX в.  
51. Культура и культурная жизнь Франции в 1870–1914 гг. 
52. Франция в годы первой мировой войны. «Национальное единение». Приход к власти 

правительства Клемансо. 
53. Завершение объединения Германии и создание германской империи. Конституция  

1871 г. 
54. Социально-экономическое развитие Германии в 1871–1914 гг. 
55. Государственный и политический строй Германской империи. Политические партии. 
56. Внутренняя политика Германской империи после 1871 г. Канцлерство Бисмарка. «Куль-

туркампф». 
57. Германия в 90-е гг. XIX в. Фридрих III и Вильгельм II. Отставка Бисмарка. «Новый курс» 

Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. 
58. Германская империя в начале XX в. Бюловский блок и его крах. 
59. Канцлерство Бетман-Гольвега и «черно-голубой» блок. Подготовка Германии к войне. 

Пангерманский союз. 
60. Внешняя политика Германии в 1871–1914 гг. 
61. Германия в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
62. Экономика и хозяйственная жизнь Великобритании в 1870–1914 гг. 
63. Первое правительство Гладстона. Второе правительство Дизраэли (1874–1880 гг.). 
64. Образование либеральной партии. Выборы 1880 г. и образование второго кабинета  

Гладстона.  
65. Третий кабинет Гладсюна. Кризис в либеральной партии. 
66. Централизация консервативной партии. Правительство Солсбери и Бальфура. 
67. Победа либералов на выборах 1905 г. Реформы либерального правительства.  

«Ллойд-джорджизм». 
68. Парламентская реформа 1911 г. Правительственный курс Великобритании накануне пер-

вой мировой войны. 
69. Рабочее движение в Англии в 1870–1914 гг. Образование лейбористской партии. 
70. Внешняя политика Великобритании в 1870–1914 гг. 
71. Великобритания в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
72. Социально-экономическое развитие США после гражданской войны и до начала первой 

мировой войны (1865–1914 гг.). 
73. Эволюция государственного строя США после 1865 г. Двухпартийная система. Демокра-

тическая и республиканская партии в конце XIX – начале XX вв. 
74. Президентство Кливленда в США. Выборы 1896 г. 
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75. «Честный курс» Т. Рузвельта. Президентство Тафта. 
76. Политический кризис и выборы 1912 г. в США «Новая демократия» В. Вильсона. 
77. Рабочее и социалистическое движение в США после 1870 г. Образование Социалистиче-

ской партии Америки. Внешняя политика США в 1871–1914 гг. 
78. Культура и культурная жизнь США в конце XIX – начале XX вв. 
79. Канада в 1870–1914 гг. 
80. США и Канада в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
81. Государственный строй Италии после объединения. «Правая» у власти. 
82. «Парламентская революция» 1876 г. в Италии. «Левая» у власти. Трансформизм. 
83. Приход к власти кабинета Криспи в Италии. Правительственные кризисы 1896–1903 гг. 
84. «Новый курс» Джованни Джоллити в Италии. Избирательная реформа 1912 г. Конец 

«эры либерализма». 
85. Внешняя политика Италии в 1870–1914 гг. 
86. Италия в годы первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
87. Консолидация системы дуализма в Австро-Венгрии. Период либеральных министерств. 

Премьерство Андраши. Кабинет Ауэрсперга. 
88. Нарастание национальных противоречий в Австро-Венгрии последней трети XIX в. 
89. Социалистическое движение в Австро-Венгрии после 1870 г. Лео Франкель. 
90. Австро-венгерская монархия в начале XIX в.: на пути к мировой войне и распаду. По-

следние десятилетия монархии. 
91. Внешняя политика Австро-Венгрии в 1870–1914 гг. События 28 июня 1914 г. 
92. Крах либерализма и победа феодально-клерикальных элементов в Австро-Венгрии. Ми-

нистерство Эдуарда Тааффе (1879–1893 гг.). 
93. Испания в 1870–1918 гг. 
94. Португалия в 1870–1918 гг. 
95. I Интернационал и его деятельность (1864–1876 гг.). 
96. II Интернационал: образование и деятельность в 1889–1914 гг. 
97. Европейская дипломатия и международные отношения в 1871–1898 гг. Франко-

германские противоречия. «Союз трех императоров». Тройственный союз. Франко-
русский союз 1891–1893 гг. 

98. Международные отношения в 1898–1914 гг. Англо-германские и русско-германские про-
тиворечия. Марокканские и боснийский кризисы 1905–1911 гг. Балканские войны. 

99. Международное положение к лету 1914 г. Сараевское убийство и июльский кризис  
1914 г. 

100. Причины и начало первой мировой войны. Расстановка политических сил и планы сто-
рон. Пацифистское движение. 

101. Ход военных действий в 1914–1916 гг. 
102. Военные действия в 1917–1918 гг. Вступление США в войну. 
103. Окончание, итоги и уроки первой мировой войны. 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методологическую основу программы составляют элементы цивилизационного, фор-

мационного и культурологического подходов к изучению всемирно-исторического процесса. 

Началом нового времени является рубеж XV–XVI вв. 

Цель курса: отразить становление латиноамериканской цивилизации, основные тенден-

ции ее развития и особенности исторического пути Латинской Америки. 

Задачи курса – изучение идейно-политической и культурной жизни латиноамерикан-

ской цивилизации в новое и новейшее время; показ взаимосвязи и сотрудничества стран Латин-

ской Америки с другими цивилизациями; освещение процесса возрастания роли латиноамери-

канской цивилизации в настоящее время. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Понятие «Латинская Америка». Предмет и задачи курса. Периодизация истории Латиноамери-

канской цивилизации. Обзор и характеристика основной литературы по курсу. Место Латин-

ской Америки в мировой системе капитализма (МСК). 

 

Доколумбовы цивилизации Америки 

Появление человека на американском континенте. «Изоляционисты» и «Диффузиони-

сты». Первые контакты с Европой и Азией. Месоамерика (Центральная и Южная Мексика, 

Гватемала, Белиз, запад Сальвадора и Гондураса) и Центральные Анды (Колумбия, Эквадор, 

Перу, Боливия, юг Чили) главные очаги древнейших земледельческих культур. 

Классические культуры Теотиуакана (Центральная Мексика), ольмеков (побережье 

Мексиканского залива) и сапотеков (штат Оахака). Цивилизация майя (X–XV вв.). Города-

государства. Майяпан, Халач-виники. Жречество. Сельские общины. Рабы. Развитие земледе-

лия. Архитектура скульптура, живопись. Развитие математики и астрономии, календарь. Ие-

роглифическая письменность. Религиозные верования и мифология майя. 

Тольтекская культура (Центральная Мексика IX–XII вв.). Теночтитлан и цивилизация 

ацтеков. Разложение родового строя. Тлатоани-воен-ноначальники и жрецы. Сельская община. 

Искусственное орошение и развитие земледелия. Солнечный календарь. Пиктографическое 

письмо. Религия ацтеков. Бог войны – Уицилопочтли и человеческие жертвоприношения. Ке-

цалькоатль. Войны ацтеков XV–XVI вв. Правление Мотекухсомы II (Монтесумы) (1503–1520). 

Культуры чавин, мочика, наска (Андское нагорье и побережье Тихого океана VI– 

XII вв.) и государство Чиму (XII–XIV вв.). Империя инков XV–XVI вв. (Перу, Боливия, Эква-

дор, Чили, Аргентина). Культ Сапа Инки, земли (мама Пача) и воды (мама Коча). Племя кечуа 

и процесс этнической консолидации. Инки – правящий клан. Две категории инкской аристокра-

тии. Земледельческая община – айлью. Рабы – янакона и женщины-рабыни – аклакуна (избран-

ницы). Земледелие, ирригационные сооружения, насыпи-террасы. Ремесло и обработка метал-

лов. Развитие математических, астрономических, географических, медицинских и др. знаний. 

Инкский календарь. Узелковое письмо – кипу. Последний инка – Атауальпа (1532).  

Амарука – земля Крылатого Змея. 

 

Встреча цивилизаций 

Открытие и завоевание Вест-Индии, Южной и Центральной Америки европейцами. 

Христофор Колумб и Америго Веспуччи. 

Европейские и латиноамериканские исторические школы о встрече цивилизаций. Рас-

пространение европейской цивилизации на рубеже Нового времени за пределы своего тради-

ционного ареала на запад в иберийском варианте (конец XV – 80-е гг. XVI в.), на восток – в ва-

рианте русском (80-е гг. XVI–XVIII в.). Общее в колонизации при существенных различиях. 

Мнения историков о причинах успеха конкисты в Новом свете. 
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Колониальный период. XVI–XVIII вв. 

Испанская и португальская колонизация Америки. Законы для Индии Карла V. 

Формирование колониальной администрации. Вице-королевства, ге-нерал-капитанства, 

аудиенции. Проблемы экономического развития. Эн-комьеды. Ввоз негров-рабов. 

Этнический состав населения. Первая и вторая волна колонизации. Различия в целях и 

социальном составе переселенцев. Индейцы, негры, европейцы. Процесс метисации в субре-

гионах. Метисы, мулаты, самбо. 

Политика просвещенного абсолютизма в испанских и португальских колониях в  

XVIII в. Развитие торговли и мануфактур. Пеонаж. 

Восстание индейцев и негров-рабов в XVI–XVIII вв. в Новой Испании, Перу, Чили, 

Парагвае, Новой Гренаде, Бразилии, Вест-Индии. Идеи франк-масонства и революция 

негров-рабов в Сан-Доминго. Туссен Лувертюр. Принятие конституции и провозглаше-

ние независимости Гаити. 

 

Роль католической церкви в становлении латиноамериканской цивилизации 

Католические короли Испании Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский и кар-

динал Хименес. Клирик Берналь Бойль. Спор о происхождении индейцев. Миссии франци-

сканцев, доминиканцев, августинцев. «Государство иезуитов» в Парагвае. Церковь против по-

литики геноцида. Епископ Бартоломе де Лас Касас – защитник индейцев. 

Христианизация Америки. Индейцы и идея о едином Боге. Процесс сближения религи-

озных представлений. Образ Христа распятого и индейские жертвоприношения. Св. Мария 

Гвадалупская – символ Латинской Америки. 

 

Культура колониального периода XVI–XVIII вв. 

Взаимопроникновение европейской культуры и культуры майя, ацтеков, инков. Разви-

тие фольклора американских негров-рабов. 

Хроники XVI в. о конкисте, природе и обычаях индейцев: Б. Диас дель Кастильо,  

Б. де Лас Касас (Мексика), Гарсиласо де ла Вега (Перу), А. Эрсилья, Ж. ди Анш эта (Бразилия) и др. 

Законы для Индии Карла V и строительство городов. Санто-Доминго Бартолме Колум-

ба. Развитие архитектуры. Ф. де Бессера. Латиноамериканское барокко и ультрабарокко. 

Распространение в литературе стиля гонгоризм. Творчество Хуаны Инее де ла Крус 

(Сор Хуаны). 

Церковные жанры в живописи. Художественные школы в Кито и Куско. Становление и 

развитие светского искусства. Живопись М. Кабреры (Мексика). Скульптура Алейжадинью 

(Бразилия). 

Индейская и креольская музыка. Афро-американская музыка. 

Развитие театрального искусства. Утверждение театра европейского типа.  

 

Образование независимых государств в Латинской Америке (1804–1914). Война за 

независимость испанских колоний (1810–1914) 

Экономическая политика метрополии в начале XIX в. Рост революционных настроений 

и распространение идей просветительства. Влияние великой французской революции. Франси-

ско де Миранда (1750–1816). 

Вторжение Наполеона в Испанию и положение в колониях. Начало первого этапа осво-

бодительной борьбы испанских колоний 1810–1815 гг.: 

– Новая Испания и Центральная Америка; 

– северная часть южноамериканского субконтинента (Венесуэла, Новая Гранада, Кито); 

– вице-королевство Рио де ла Платы; 

– тихоокеанское побережье Южной Америки (Чили, Перу). Провозглашение независи-

мости Венесуэлы (1811). Образование государства Кундинамарки. Создание конфедерации Со-

единенных провинций Новой Гранады (1811). Вторая Венесуэльская республика (1813). Вос-

стание льянерос. Новый подъем освободительного движения в 1816 г. Идеи Симона Боливара и 

Франсиско Сантадэра – два пути развития Латинской Америки. Государство Великая Колумбия 

(1821–1830). 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 130 

Поход Сан-Мартина в Перу и создание Перуанской республики. Освобождение Мекси-

ки от колониального гнета и принятие конституции. Отношение европейских держав и США к 

войне за независимость. Итоги и значение освободительной войны. 

Освободительное движение в Бразилии. 

Роль Бразилии как португальской колонии для экономики метрополии. Вторжение На-

полеона в Португалию и изменение статуса в Бразилии. Вмешательство Великобритании. 

Революция (1820) в Португалии и усиление освободительного движения в Бразилии. Пра-

вительство Бонифасио. Провозглашение независимости Бразилии (1822). Конституция 1824 г. 

Бразилия (1825–1914). 

Политика Англии в Бразилии. Провозглашение независимости Цис-латинской провин-

ции (Уругвай). Война Бразилии с Аргентиной (1825– 828). Республиканское движение в стране 

(эксальтадос). Конституционая реформа 1834 г. Народные восстания в 30–40 гг. Республики 

Перу, Риу-Гранде, Байя. Заговор прайеров в провинции Пернамбуку 1848 г. 

Парагвайская война (1864–1870). Поэт Кастро Альвес и распространение идей або-

лиционизма. «Общество освобождения рабов» и «Закон» о свободном чреве». 1871 г. Закон  

13 мая 11888 г. об отмене рабства. 

Заговор военных 1839 г. и маршал да Фонсека. Провозглашение республики. Декреты 

временного правительства Федеративной Бразильской республики. Конституция 1891 г. 

 

Аргентина (1826–1914) 

Конституция 1826 г. и провозглашение республики Аргентина. Пре-зиденство Ривада-

вии. Плебисцит 13 апреля 1835 г. Диктатура Росаса. Восстановление ордена иезуитов. Кон-

троль над образованием. 

Аграрная реформа (1832–1838). Укрепление власти латифундистов. Система каудильизма. 

Внешняя политика Аргентины. Договор 1849–1850 гг. с Англией и Францией. 

Общество «Молодая Аргентина». Эстебан Эчеверрия и Хуан Баутиста Альберди. 

Соглашение Парагвая и Бразилии 21 ноября 1851 г. Конец диктатуры Росаса. Конститу-

ция 1 мая 1853 г. Президенство Доминго Сармьенте (1868–1874). Укрепление латифундизма и 

усиление английского влияния. Расширение иммиграции. Антиклерикальная компания. Поли-

тика Ватикана и отношение Аргентины. 

Развитие рабочего движения в 70–90 гг. XIX в. Создание первых профессиональных сою-

зов. Распространение идей анархизма и анархо-синдикализма. «Гражданский радикальный союз». 

Леонард Алем и Иполито Иригойен, X. В. Хусто и создание Социалистической партии (1896). 

Развитие аргентинской промышленности и торговли. Проникновение американского 

капитала. 

 

Чили (1818–1914) 

Преобразование правительства О'Хиггинса. Усиление английского влияния. Кон-

ституция 1822 г. Принятие новой конституции (1823 г.). Антипатриотическая позиция 

церкви. Борьба консерваторов и либералов. Война Чили с боливийско-перуанской конфе-

дерацией (1836–1838). 

Развитие добывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства. Появление 

акционерных обществ и банков. Хосе Викторио Ластаррия (1817–1888) и реорганизация либе-

ральной партии. Развитие просвещения. Основание Адреасем Шельо (?81–1865) нового уни-

верситета в Сантьяго. Восстание под руководством либералов 1851 г. Отмена десятин и майо-

рата в 1852–1853 гг. Гражданский кодекс 1857 г. Первая тихоокеанская война 1864–18663 гг.  

с Испанией.  

Обострение социально-политических противоречий в 70-х гг. XIX в. Вторая «селитря-

ная» Тихоокеанская война 1879 г. с Боливией и Перу. 

Активизация предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного 

производства и экспортной торговли в 80–90-х гг. Ограничение привилегий церкви. Введение в 

1888 г. всеобщего избирательно права. Образование Демократической партии (1887). 

Падение правительства Бальмаеседы (1891). Восстановление власти буржуазно-

помещичьей олигархии. Укрепление позиций английского капитала. 
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Развитие рабочего движения. Луис Эмилио Рекабаррен (1876– [924). Создание Рабочей 

Федерации Чили (1909) и Социалистической рабочей партии (1912). 

 

Андские страны и Венесуэла 

Война между Перу и Великой Колумбией (1828–1829). Распад Великой Колумбии 

(1830) и образование Венесуэлы, Эквадора, Новой Гранады. Перуано-боливийская конфедера-

ция (1836–1839). Попытки восстановления конфедерации (1841–1843) Боливией и Перу. Вме-

шательство Аргентины и Чили. 

Проблемы экономического развития. Отрицательные последствия каудильизма. Укрепление 

союза местных латифундистов, компрадорской буржуазии и иностранного капитала. Рост 

внешнего долга и иностранных инвестиций. 

 

Центральная Америка в XIX – начале XX в. 

Образование федеративного государства Соединенных провинций Центральной Амери-

ки (1823). Принятие конституции (1824). Франциско Морасан (1792–1842). 

Борьба консерваторов и либералов. Попытка государственного пере-ворота (1826). 

Вторжение в Гондурас войск президента федерации Мануэля Арсе. 

Реформы Ф. Морасана: судебная, образования, церковная. Восстание индейцев 1833 г. 

Проекты преобразования федерации. Политика Мариано Гальвеса. «Гватемальская Вандея». 

1838 г. Отделение 1838 г. от федерации Никарагуа. Мятеж 11 сентября 1842 г. в Коста Рике. 

Расстрел Морасана. 

Диктатура Каберы (Гватемала). Укрепление связей с Ватиканом, борьба с правительст-

вами Сальвадора и Гондураса. Передача (1859) Белиза Англии. Усиление проникновения в 

Центральную Америку североамериканского капитала. 

Правительство Барриса (1873–1885). Принятие конституции 1879 г. Помощь Гватемалы 

кубинцам в освободительной войне против Испании. Призыв к объединению Центральной 

Америки. 

Противодействие Англии и США. Укрепление позиций «Юнайтед фрут компани». Пре-

вращение государств Центральной Америки в «банановые республики». 

Борьба за Панамский перешеек. Провозглашение независимости Панамы (40-е гг.  

XIX в. – 1903 г.). 

Экспансионистская политика США в отношении Колумбии. Договор США с Новой 

Гранадой 1846 г. Требования предоставления концессии для строительства морского канала. 

Противодействие Англии. Англоамериканский договор 1850 г. и железнодорожная концессия. 

Договор 1879 о создании Всеобщей компании по строительству межамериканского ка-

нала. Прекращение в 1899 г. строительства. Позиция Англии. Договор 18 ноября 1901 г. Хея-

Паунсефота. Договор 22 января 1903 г. о передаче концессии «Новой компании Панамского 

канала» США и его условия. Высадка американских войск 3 ноября 1903 г. на перешейке. Про-

возглашение независимости Панамы. Договор Панамы и США 18 ноября 1903 г. 

 

Освободительная борьба на Кубе в XIX – начале XX в. 

Движение против испанского господства в 1834–1843 г. под руководством либералов. 

Влияние гражданской войны в США на Кубу. Деятельность реформистов. Восстание 10 октяб-

ря 1868 г. Созыв Учредительной асамблеи (1869) и принятие первой кубинской конституции. 

Отмена рабства в 1886 г. Хосе Марти и создание Кубинской революционной партии (1892). 

Восстание 24 февраля 1895 г. Война с Испанией 1898 г. и Парижский мирный договор. «По-

правка Платта» 2 марта 1801 г. Кубинская конституция 1901 г. Политика правительства Гомеса. 

Консервативная и либеральная партии. Создание в 1904 г. Рабочей партии. Восстание 1906 г. и 

американская оккупация Кубы. 

 

Мексика 1825–1917 гг. 

Укрепление позиций иностранного капитала и латифундистов. Договоры 1826–1827 гг. 

с Англией, Францией, Нидерландами, Данией и США. 
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Внутриполитическая нестабильность. Борьба между либералами и консерваторами. 

Указ об отмене рабства 1822 г. 

Обострение в середине 30-х гг. отношений с США. Договор о границе 1828 г. Захват США 

Техаса, Калифорнии, Новой Мексики в 1846– 1848 гг.  

Правительство Игнасио Комонфорта (1855–1858) и программа бур-куазно-либеральных 

преобразований. Конституция 1857 г. Белито Пабло Хуарес (1806–1872) и его «закон о рефор-

ме» 1859 г. 

Гражданская война 1857–1860 гг. и ее итоги. Конвенция 1861 г. о оружейной интервен-

ции против Мексики, Англии, Франции, Испании. Провозглашение Мексики в апреле 1864 г. 

католической монархией. Развертывание герильи. Бисенте Рива Паласко и Хосе Мария Чавес. 

Провал иностранной интервенции. 

Диктатура Порфирио Диаса (1876–1911). Изменения в конституции. Укрепление армии и от-

ношений с духовенством. Развитие латифундизма и усиление обезземеливания крестьян. Закон  

1890 г. о разделе общинных земель. 

Экономическое развитие Мексики на рубеже XIX–XX вв. Нефтедобыча и железнодо-

рожное строительство. Попытки переориентации на европейский капитал, лавирование между 

соперничавшими державами. Увеличение государственного долга и иностранной зависимости. 

Обострение социальных противоречий в городе и деревне. Восстание Крестьян на юге 

под руководством Э. Сапаты (1883–1919), на севере Франсиско Вильи (1878–1923). 

Рост оппозиционных настроений в среде правящих классов, Франсиско Мадеро и его 

программа. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг. Обострение революционного кризиса в 1911 г. 

Отставка Порфирно Диаса. План «Аяла» Сапаты – революционная программа крестьянства. 

Правительство Мадеры и политика администрации президента Тафта. Угроза интервен-

ции США. Заговор 1913 г. клерикалов, латифундистов и реакционной военщины против прави-

тельства. Генерал Уэрта. Оппозиция В. Каррансы. Поддержка США. Разрыв Вильи и Сапаты с 

Каррансой. Вторжение американской армии генерала Першинга (март 1916). 

Созыв Учредительного собрания (1 декабря 1916 г.) и принятие января 1917 г. Консти-

туции Мексики. 

 

Политика иностранных держав в Латинской Америке на рубеже XIX–XX вв. 

Страны Латинской Америки в годы первой мировой войны 

Проникновение Англии на рынки Латинской Америки. Мексиканская политика Фран-

ции в 1861–1867 гг. 

Доктрина Монро и ее реализация на латиноамериканском континенте. Противостояние 

США и Англии в Карибском бассейне и на юге Латинской Америки. Первая межамериканская 

конференция 1889 г. 

Испано-американская война 1898 г. Установление контроля над Кубой, захват Пуэрто-Рико и 

части Панамского перешейка. Политика «большой дубинки» и «дипломатия доллара» прези-

дентов США Т. Рузвельта и У. Тафта (1909–1913). 

Борьба Германии и Японии за источники сырья и рынки сбыта в Латинской Америке. 

Первая мировая война и нарушение традиционных торгово-экономи-ческих связей с 

Европой. Усиление прогерманских настроений в регионе. Оккупация США, Гаити (1915), До-

миниканской республики (1916), проведение интервенции против Мексики (1914–1917). Всту-

пление США в войну и позиция латиноамериканских государств. 

Кризисные явления в экономике Латинской Америки в начале мировой войны. Развитие 

национальной обрабатывающей промышленности в Бразилии, Аргентине, Чили, Мексике. Рост 

добычи полезных ископаемых в Перу, Колумбии, Венесуэле, на Кубе. Увеличение производст-

ва сельскохозяйственного сырья и объема внешней торговли. Укрепление позиций националь-

ной буржуазии. 

 

Основные тенденции развития латиноамериканской культуры в XIX – начале XX в. 

Роль романских стран в процессе культурного объединения и европеизации Южной 

Америки. Первоначальное, параллельное развитие двух культур: культуры колонизаторов и 

эксплуатируемой массы населения. 
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Развитие словесно-мифологического, песенно-танцевального, скульптурно-

живописного и ритуального фольклора. Проникновение его в романскую культуру. Влияние 

автохтонной культуры на католическую литургию и декоративное оформление храмов. 

Культурные контакты Латинской Америки с Европой, Африкой, Северной Америкой. 

Позиции европоцентризма, европейского духовного колониализма. 

Завоевание независимости и формирование самобытного национального и континен-

тального самосознания латиноамериканцев. 

Роль языка и религии как объединяющих факторы для континента. Романоязычная и анг-

лоязычная Южная Америка. Индейские языки и наречия. 

Католическая церковь Латинской Америки. Ее влияние на развитие культуры и образо-

вания. Создание сети католических учебных заведений, учреждений науки и культуры.  

Формирование культурной карты региона. Главные дифференцирующие признаки 

культурных субрегионов: этнический (индейский, европейский, негритянский) и природные 

условия. Педро Энрике Уренья 1884–1946) и его «Шесть эссе в поисках нашего самовыраже-

ния», влияние экономического, этнического, географического и политического факторов на 

культурный процесс. 

Афроамерика (Бразилия, Куба, Доминиканская республика, Пуэрто ико, Ямайка, Гаити). Аф-

роамериканские культы (санторин – Бразилия, абакуа – Куба), развитие негризма. Особенно-

сти музыкального и песенно-танцевального искусства. 

Индоамерика (Гватемала, Мексика, Перу, Боливия, Эквадор). Влияние индейских моти-

вов доколумбовых цивилизаций на кустарные промыслы, изобразительное искусство, архитек-

туру. М. Гонсалес Прада (1848–1918) и формирование концепции индеанизма. 

Евроамерика (Аргентина, Уругвай, Чили, Коста-Рика). Особенности креолизма. 

Латиноамериканский романтизм XIX в. Творчество Э. Эгеверрии 1805–1851), Д. Сармь-

енто (1911–1988) и Авельянеды (1814–1873). Развитие литературы, изобразительного искусст-

ва. Становление латиноамериканской оперы. 

Зарождение модернизма. Творчество Рубена Дарио (1867–1916). Стремление к само-

бытности в искусстве. 

Первые попытки осознания специфики и перспективы развития ла-тиноамериканской 

культуры – Д. Сармьенте, Альберди (Аргентина), А. Рейсе и др. 

Латинская Америка – как определенное единство в общеисторическом и культурном 

плане.  

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Влияние первой мировой войны на Латинскую Америку 

Вызовы политическому порядку. Военная диктатура и гражданская олигархия. 

Интервенционистская политика США и обострение антиимпериалистических настрое-

ний в регионе. Проблемы экономического развития. Рост противоречий между национальной 

буржуазией, агроэкспортной олигархией и иностранным капиталом. Усиление борьбы трудя-

щихся, рост забастовочного движения в Аргентине, Бразилии, Чили, Перу, Мексике, на Кубе в 

1918 – начале 20-х гг. Образование компартий и вступление их в Коминтерн. 

Политика либерального реформизма в Латинской Америке. Ее особенности. Прави-

тельство Иполито Иригойнена 1916-1922) в Аргентине. Партия Радикальный Гражданский со-

юз и попытки стимулирования национальной экономики. Развитие классового сотрудничества 

при посредничестве государства. Реформы в области образования.  

Правительство «Либерального альянса» в Чили и политика президента Артуро Алес-

сандри в рабочем вопросе.  

«Латиноамериканская Швейцария» в Уругвае Хосе Батлье и – Ордоньеса в начале XX в. и 

политика его последователей после первой мировой войны. Правительство Альваро Обрегона 

(1920–1924) в Мексике. Режим революционного каудильизма. Осуществление аграрной реформы и 

рабочего законодательства. Установление дипломатических отношений с СССР. 
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Антиимпериалистические движения и новые концепции освободительной борьбы  

в регионе в 20–30 гг. 

Движение «тенентеистов» в Бразилии. Требование замены олигархии демократическим 

конституционным режимом. Восстание в Рио-де-Жанейро 5 июля 1922 г. Поход на север со-

единенной колонны «тенентеистов» под руководством Престеса в марте 1925 г. 

Восстание либералов в Никарагуа в 1926 г. под руководством Сесаро Сандино. Начало 

партизанской войны (1927). Движение «Руки прочь от Никарагуа» в странах Латинской Амери-

ки. 

Истоки латиноамериканского социал-реформизма. Проблемы соотношения эволюци-

онного и революционного путей развития, компромисс или конфронтация, национальное де-

мократическое единство или единство левых сил. Развитие идей социал-реформизма социали-

стическими и социал-демократическими партиями (Хуан Б. Хусто, Эмилио Фругони и др.). 

Проблемы реализации социал-реформистских установок в условиях Латинской Америки. От-

рицание левыми социалистами, анархистами и троцкистами социал-реформизма. Идеология 

бескомпромиссного антиимпериализма и антикапиталиама. Размежевание латиноамериканских 

социалистов и коммунистов в 20-е гг. 

Разработка теоретических проблем латиноамериканского освободительного движения 

Хоре Карлосом Мариатеги (1895–1930). Основание Социалистической партии.  

Формирование двух течений в общественной жизни Перу: анархистского (М. Гонсалес 

Прада 1848–1918 г.) и реформистского (В.Р. Аня де ла Торре 1895–1979). Движение за студен-

ческую реформу (1919–1923), против диктаторского режима Легиа (1919–1930). Создание в 

1924 г. Американского революционного народного альянса (ДПРА). Влияние идей Айя дела 

Торре и программы АПРА на националистические, реформистские и революционные течения в 

Латинской Америке в XX в. 

 

Страны Латинской Америки в условиях экономического кризиса 1929–1933 гг. 

Падение спроса на традиционную экспортную продукцию латиноамериканских рес-

публик. Ухудшение торгового и платежного балансов, финансовый кризис. Сокращение объе-

ма национальной продукции. Закрытие промышленных предприятий. Разорение сельских соб-

ственников. Сокращение заработной платы и рост безработицы. Прекращение притока ино-

странных капиталов и европейских иммигрантов. 

Рост социальной нестабильности и кризис правящих режимов. Свержение в Перу диктату-

ры Легиа. Борьба президента Санчеса Серро с подпольной террористической организацией апри-

стов. Убийство президента.  

Фарабундо Марти и восстание 1932 г. в Сальвадоре. Выступление в Никарагуа пов-

станческой армии Сандино. Установление диктатуры Самосы. Военный переворот 6 сентября  

1930 г. Хосе Урибуру в Аргенгентине. Отмена конституционных гарантий, роспуск конгресса, 

введение осадного положения. Приход к власти генерала Аугустино Хусто. Защита интересов 

агроэкспортной олигархии. 

Программа Либерального альянса в Бразилии. Союз с «тенентистами». Восстание 3 но-

ября 1930 г. Правительство Жетулио Варгаса. Блок националистической буржуазии и мелко-

буржуазных демократов («тенентистов»). Военно-диктаторская форма правления.  

Революционный кризис 1931–1932 гг. в Чили. Всеобщая эабастовка (июль 1931 г.) про-

тив диктатуры Ибаньеса. Восстание военных моряков (сентябрь 1931 г.), требования осущест-

вления реформ. Свержение правительства Монтеро (июнь 1932 г.), провозглашение Чили «со-

циалистической республикой. Программа нового правительства.  

Военный переворот К. Давилы (июнь 1932 г.). Новый военный переворот (сентябрь 1932) и 

восстановление конституции 1925 г. Правительство Артуро Алессандри. Последствия революци-

онного кризиса и «социалистической республики». Создание социалистической партии Чили. 

 

Новые тенденции Латинской Америки и усиление роли государства в экономике 

(1933–1939) 

Экономический кризис 1929–1933 гг. и понимание необходимости перемен в экономиче-

ской политике. Вмешательство государства в экономику в латиноамериканских странах в 30-е гг.  
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Усиление влияния местной буржуазии и рост буржуазно-националистических тенден-

ций. Консервативный вариант государственного вмешательства в экономику в Аргентине при 

правительстве А. Хусто (1932–1936). Возрастание роли местных национально-буржуазных кру-

гов и государственно-капиталистические мероприятия в Бразилии, Мексике, Чили, Колумбии. 

Активизация национально-патриотических и демократических сил. 

Развитие импортзамещающей индустриализации, сокращение притока иностранного 

капитала. Обострение англо-американского соперничества в период боливийско-парагвайской 

войны (1932–1935). Усиление позиций Германии в экономике и внешней торговле Латинской 

Америки. 

Провозглашение правительством Ф. Рузвельтом «политики доброго соседа» в отноше-

нии стран Латинской Америки, отмена «поправки Платта». VII Международная конференция 

американских государств в Монтевидео (декабрь 1933). 

Революция 1933–1934 гг. на Кубе. Партизанское движение под руководством Антонио Ги-

тераса (1906–1935). Забастовки 1933 г. в Гаване. Конец диктатуры Мачадо и политика праволибе-

рального правительства. Восстание в Гаване (сентябрь 1933) и создание Временного революцион-

ного правительства Рамона Грау Сан Мартина. Переворот Фульхенсио Батисты (январь 1934). По-

литика правительства Мендиенты. Кубинская революционная партия («аутентики»). Убийство  

А. Гитераса и распад организации «Молодая Куба». Значение резолюции 1933–1934 гг. 

Демократические преобразования правительства Л. Карденаса в Мексике (1934–1940). 

Забастовочное движение 1934–1935 гг. и противодействие крупного капитала и иностранных 

кампаний. Программа национализации и аграрных реформ. Мероприятия правительства в со-

циальной сфере. Развитие и демократизация системы народного образования. Борьба с негра-

мотностью. 

Создание национального профцентра – Конфедерации трудящихся Мексики (КТМ). Аг-

рарная реформа. Образование Национальной крестьянской конфедерации (НКК). Партия мек-

сиканской революции (МПР).  

Поддержка Мексикой республиканской Испании. Обострение отношений с Великобри-

танией и США. Экономический бойкот Мексики. Реакционный мятеж генерала Седильо. Зна-

чение деятельности правительства Карденаса для ускорения развития Мексики, ослабление за-

висимости от иностранного капитала и укрепления суверенитета республики. 

Буржуазно-националистическая политика правительства Варгаса в Бразилии. Движение 

«интегралистов». Создание Национально-освободительного альянса. Восстание в Рио-де-

Жанейро В ноябре 1935 г. Установление режима нового государства. 

Политика президента Аугустнно Хусто в Аргентине (1932–1938), развитие правого 

движения и активизация фашистской Германии в отношении Аргентины. Народные выступле-

ния 1935–1936 гг. Съезд ВКТ (1936) и программа действий профсоюзов. Политика президента 

Риккардо Ортига. 

Создание парламентской фракции «Левый блок» в Чили (1935). Объединения профсою-

зов страны в Конфедерацию трудящихся Чили (КТЧ). Образование правительства Народного 

фронта (1938–1941). 

Принятие конституции в Венесуэле (1936). Курс на демократизацию страны. Политика бо-

ливийских националистов в 1936–1940 гг. Национализация горнодобывающей промышленности. 

Движение народного фронта в Латинской Америке. Его особенности. Решения VII Кон-

гресса Коминтерна (июнь–август 1935) и латиноамериканские компартии. 

Созыв Межамериканского рабочего учредительного конгресса (сентябрь 1938) и созда-

ние Конфедерации трудящихся Латинской Америки (КТЛА). 

 

Страны Латинской Америки в годы второй мировой войны  

Начало второй мировой войны и позиции Латиноамериканских республик. Попытки ис-

пользования противоречий между Германией, Великобританией и США. Латинская Америка как 

сырьевая база воюющих держав. 

Инициативы правительства Ф. Рузвельта по сплочению и совместной защите Американско-

го континента. Рост межамериканского сотрудничества. Принятие VIII Международной конферен-

цией американских государств в Лиме (декабрь 1938). Декларация принципов американской соли-

дарности. 
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I Консультативное совещание министров иностранных дел американских государств в 

Панаме (сентябрь–октябрь 1933) и принятие «Общей декларации о нейтралитете». II Консуль-

тативное совещание в Гаване (июль 1940). «Декларация о взаимной помощи и сотрудничестве в 

обороне американских государств». Оккупация США и Бразилией (ноябрь 1941) Нидерланд-

ской Гвианы (Суринам) и островов Вест-Индии. 

Объявление войны державам «оси» центральноамериканскими республиками и Эквадо-

ром. Разрыв дипломатических отношений с Германией, Мексикой, Колумбией, Венесуэлой. 

III Консультативное совещание (январь 1942) в Рио-де-Жанейро. Создание Межамери-

канского совета обороны. Начало оформления военно-политического союза латиноамерикан-

ских республик с США. 

Участие в боевых действиях на фронтах второй мировой войны Бразилии и Мексики. Соз-

дание военных, военно-морских и военно-воздушных баз США в латиноамериканском регионе. 

Конференция американских государств в Мехико (февраль–март 1945) по вопросам 

войны и мира и принятие «Чапультепекского акта» и «Экономической хартии». Участие лати-

ноамериканских государств в работе Учредительной конференции ООН. 

 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития госу-

дарств региона в 40–50-х гг. XX в. 

Ускорение развития стран Южного конуса (Аргентина, Уругвай, Чили), Бразилии и 

Мексики. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Развитие «импортзамещающей 

индустриализации». Превращение ведущих стран Латинской Америки в промышленно-

аграрные. Усиление концентрации производства. Монополизация верхушки промышленной 

буржуазии. Уменьшение зависимости от иностранного капитала. 

Развитие андских (Перу, Боливия, Эквадор) республик в послевоенные годы. Преобла-

дание сельского хозяйства и добывающей промышленности. Агроэкспортный латифундизм. 

Социально-экономическое отставание Гаити, Парагвая, ряда территорий Карибского 

бассейна. Близость третьей группы государств по уровню развития к афро-азиатским странам 

колониального и зависимого мира. 

Усиление демократических тенденций в конце войны и в послевоенные годы. Свержение 

диктатур в Сальвадоре, Гватемале и Эквадоре (1944). Восстановление демократических свобод в 

Бразилии и Аргентине. Приход к власти в Чили (1946) правительства блока демократических сил. 

Активизация в (1946–1948) антиимпериалистического и демократического движения во главе с 

X.Э. Гайтаном. Правительство партии «Демократическое действие» в Венесуэле. Восстановление 

дипломатических отношений с СССР.  

Усиление позиции коммунистов в политической жизни и латиноамериканских странах. 

Рост влияния Конфедерации трудящихся Латинской Америки. 

 

Страны Латинской Америки в 50 – начале 70-х гг. XX в. 

Усиление борьбы против диктатур и развитие демократического движения во второй поло-

вине 50-х – начале 60-х гг. Политика радикальной революционной ломки общественных устоев. 

Кубинская революция. Привязанность экономики страны к США. Американское влия-

ние в области средств информации, просвещения, идеологии и культуры. Нерешенность аграр-

ного вопроса. Диктаторский режим Ф. Батисты (1952–1956). 

Начало революционной борьбы. «Движение 26 июля». Фидель Кастро и Эрнесто Че Ге-

варн. – лидеры кубинской революции. 

Первый этап революционных преобразований в 1959–1960 гг. Формирование Времен-

ного правительства, революционных вооруженных сил и народной милиции. Закон об аграрной 

реформе 17 мая 1959 г. 

Формирование кубинской эмиграции в США. Возникновение комитетов защиты рево-

люции. Установление торговых, экономических и дипломатических отношений с СССР и со-

циалистическими странами. Национализация нефтеперерабатывающей и сахарной промыш-

ленности. Экономическая блокада Кубы. 

Радикализация революции. Провозглашение «Гаванской декларации». Оформление 

единства левых революционных сил, режим революционной диктатуры. Революционное пра-
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вительство во главе с Ф. Кастро. Создание «народных имений» и «национальной ассоциации 

мелких землевладельцев». Решение социальных проблем. 

Обострение отношений с США. Карибский кризис. Достижение договоренности между 

Дж. Кеннеди и Н. Хрущевым. Восстановление дипло-матичееких отношений со странами Ла-

тинской Америки. Вступление в СЭВ и ЛАЭС. I съезд Коммунистической партии Кубы. При-

нятие конституции (1976). 

 

Развитие левого и демократического движения в странах Латинской Америки  

в 50–60-х гг. XX в. 

Периферийное положение стран Латинской Америки в мировом хозяйстве. Падение цен 

на аграрно-сырьевые товары и усиление кризисных явлений в экономике к началу 50-х гг. Де-

мографический взрыв. Рост инфляции и падение заработной платы. Обострение жилищной 

проблемы и проблема занятости. Господство авторитарных диктаторских режимов. 

Подъем революционного и демократического движения. Свержение диктатуры генерала 

М. Одриа в Перу, убийство генерала А. Самосы в Никарагуа (1956), падение диктаторского ре-

жима генерала Р. Пинильи в Колумбии, ликвидация диктатуры в Гондурасе (1957). Создание 

Патриотической хунты в Венесуэле и восстановление демократических свобод. Переход власти 

от военных к конституционному правительству в Аргентине (1958), поражение правых в Бра-

зилии, убийство диктатора Р. Трухильо в Доминиканской республике (1961). 

Рост антиамериканских настроений. Массовые движения в Панаме за возврат республи-

ке зоны Панамского канала. Движение солидарности с Кубинской революцией. Создание в Ни-

карагуа Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО). Активизация нацио-

нал-реформистских течений в регионе. Создание постоянного конгресса профсоюзного единст-

ва трудящихся Латинской Америки (1964). 

Развитие социально-политической борьбы в Чили, Аргентине и Бразилии. Отставание 

Чили по темпам экономического роста от ряда латиноамериканских стран. Преобладание до-

бывающей промышленности. Высокий уровень концентрации и монополизации производства. 

Рост иностранных капиталовложений. Господство традиционного латифундизма. Внутренняя и 

внешняя политика правительства X. Алессандри (1958–1964). Программы лидеров христиан-

ско-демократической партии Э. Фрея и Фронта национального действия С. Альендэ. 

Неравномерность и противоречивость социально-экономического развития Аргентины. 

Формирование крупного монополистического капитала. Реакционная политика военного ре-

жима генерала О. Арамбуру (1955–1958). Передача власти конституционному президенту. Пра-

вительство Фрондиси (1958–1962). «План борьбы ВКТ». Правительство «народных» радикалов 

А. Ильиа. Меры по демократизации страны. Заговор генерала Онганиа. Выступление ВТК в 

поддержку возвращения X. Перона. 

Успехи экономического развития Бразилии. Формирование монополистического капи-

тала и приток иностранных инвестиций. Усилия правительства Ж. Кубиченка (1956–1961) по 

ускорению экономического развития страны. Строительство новой столицы республики. Ло-

зунги классового мира и социальной интеграции нации. Националистическое движение и Тра-

бальистская партия. Политика правительства Ж. Куад раса (1960–1961). Независимый внешне-

политический курс. Награждение Э. Че Гевары. Заговор военных и передача власти Ж. Гулар-

ту. Программа антиимпериалистических и олигархических преобразований. Антиправительст-

венный заговор (март 1964).  

 

Доктрина ЭКЛА и программа «Союза ради прогресса» – реформистская альтернатива 

развития 

Усиление несоответствия социально-экономической структуры латиноамериканского 

общества новым условиям мирового развития. Реформистская альтернатива выхода из кризиса 

как реакция на рост революционных тенденций. 

«Доктрина ЭКЛА» – теоретическое обоснование реформистской политики. Р. Пребиш 

(Аргентина), А. Феррера (Аргентина), Ф. Эрерра (Чили), С. Фуртаду (Бразилия), X.А. Майабра 

(Венесуэла) о принадлежности стран Латинской Америки к сырьевой периферийной зоне ми-

ровой экономики. Предпосылки успеха модернизаторской политики. Теория десаррольизма как 

национал-реформистская концепция. Радикальное и правое крыло десаррольистов. 
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Программа в рамках курса «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Межамериканская экономиче-

ская конференция (1961). Содержание и цель программы «Союза ради прогресса». Переход США к 

гибкой политике в Латинской Америке. Финансовая помощь США и международных финансовых 

организаций. Роль Международного банка развития (МАВР) в реализации программы. 

Оживление реформистской деятельности латиноамериканских правительств в начале 

60-х гг. Законы об аграрной реформе 1961–1964 гг. Усиление роли реформистских профсоюзов 

в рамках Межамериканской региональной организации трудящихся (ОРИТ). 

Развитие экономической интеграции стран региона. Региональный и субрегиональный 

характер интеграции без участия США. Подписание в Монтевидео договора о создании Лати-

ноамериканской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ). Образование Центральноамерикан-

ского общества рынка (ПАОР). Создание латиноамериканского института экономического и 

социального планирования. 

Усиление политической интеграции латиноамериканских государств. Создание латино-

американского парламента. 

Развитие военно-политической интеграции США и стран региона. Ежегодные совеща-

ния главнокомандующих вооруженными силами государств членов ОАГ. Расширение деятель-

ности военных миссий США. Помощь США в подавлении партизанского движения и «подрыв-

ных действий» левых сил. «Гражданские действия» вооруженных сил. Создание Центральноа-

мериканского совета обороны (ЦАСО) для организации совместной борьбы против подрывной 

деятельности в субрегионе. 

Поворот вправо в Латинской Америке. Военные перевороты в Гватемале, Эквадоре, 

Доминиканской республике (1963). Военный переворот в Бразилии (1964). Доктрина Джонсона 

и интервенция США в Доминиканскую республику (1965). Коррективы в осуществлении про-

граммы «Союза ради прогресса». 

 

Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 70–80-х гг. XX в. 

Поражение левых и демократических сил в середине 70-х гг. Установление военно-

диктаторских режимов. Попытка подключить производственные мощности региона к мирово-

му капиталистическому хозяйству. Использование концепции свободной рыночной экономики 

«Чикагской школы» (М. Фридман и др.). Утверждение неоконсервативного варианта модерни-

зации общества на базе укрепления позиций монополистической верхушки, привлечение ино-

странного капитала, транснационализации экономики. 

«Бразильская модель» 70-х гг. и ее использование военно-диктаторскими режимами Ар-

гентины, Уругвая. Осуществление политики модернизации авторитарными методами. 

Переворот в Чили 11 сентября 1973 г. А. Пиночета. Введение чрезвычайного положе-

ния. Отмена конституции и гражданских свобод. Сочетание национализма с модернизаторски-

ми технократическими идеями транснационализации экономики. Геополитическая концепция 

об историческом предназначении Чили как великой державы на юге Тихого океана. Обостре-

ние территориальных споров с Перу, Аргентиной и Боливией. Осуждение репрессивной поли-

тики чилийской военной диктатуры в мировом сообществе. 

Особенности капиталистической модернизации в странах с реформистскими конститу-

ционными режимами (Мексика, Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика). Попытки обеспечить опти-

мальное сочетание планов обновления и развития экономики с активной ролью государства и 

эффективной социальной политикой. 

 

Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. Процесс деколонизации стран 

Карибского бассейна в 80-х гг. XX в. 

Экономический кризис начала 80-х гг. Обострение проблемы внешней задолженности. 

Углубление противоречий между модернизируемым и традиционным секторами экономики. 

Массовые выступления трудящихся за восстановление демократических свобод. 

Передача власти военными режимами конституционным правительством в Эквадоре (1979) и 

Перу (1980). Коалиция левых сил в Боливии (1982).  

Политика генерала Л. Гальтиери в Аргентине. Военный конфликт с Великобританией 

(апрель 1982) из-за Фольклендских (Мальвинских) островов. Общенациональная забастовка и 

марш за демократию. Всеобщие выборы (октябрь 1983). 
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Правительство Р. Альфонсина. Восстановление и стабилизация конституционного 

правления. ГРС и Хустисиалистская партия. Неспособность правительства вывести страну из 

экономического кризиса. Военный мятеж (декабрь 1988) и движение армейских фундаментали-

стов. Выступление Р. Альфонсина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Победа на выборах 

(май 1989) кандидата Хустисиалистской партии К. Менема. 

Ухудшение экономического положения Бразилии в начале 80-х годов. Массовая кампа-

ния за прямые президентские выборы. Создание «Демократического союза». Политика прези-

дента Ж. Сарнея (1985–1989). Попытки экономической стабилизации. Принятие новой консти-

туции (1988). Первые прямые президентские выборы и победа лидера Партии национальной 

реконструкции Ф. Коллора (1989). 

Выборы 1984 г. в Уругвае и передача власти гражданскому конституционному правитель-

ству. Конституционное правительство (1986) в Гватемале и Гондурасе. Падение диктатуры Дюва-

лье в Гаити (1986). Военный переворот и падение диктатуры А. Стресснера в Парагвае (1989). 

Конституция 1980 г. и курс на институционализацию режима в Чили. Рост оппозицион-

ного движения и создание Национального руководящего совета трудящихся (НРСТ). Образо-

вание блока умеренной оппозиции (Демократический альянс) и Народно-демократического 

движения (НДД). Воссоздание Унитарного профцентра трудящихся. Проведение плебисцита 

(октябрь 1988). Внесение поправок в конституцию. Выборы 14 декабря 1989 г. и победа канди-

дата оппозиции П. Эйлвина. 

Ускорение процесса деколонизации в конце 70-х – первой половине 80-х гг. в Кариб-

ском бассейне. Обретение независимости английскими колониями: Доминика (1978), Сент-

Люсия (1979), Сент-Винсент и Гренадины (1979), Белиз (1981), Антигуа и Барбуда (1981), 

Сент-Кристофер и Невис (1983). 

 

Революция в Никарагуа и Центральноамериканский конфликт 

Диктатура А. Самосы в Никарагуа и подъем революционного движения в конце 70 – 

начале 80-х гг. Образование Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) под 

руководством К. Фонсеки (1961 г.). Развитие партизанского движения. 

Генеральное наступление сандинистских отрядов (июнь–июль 1979), занятие Манагуа. 

Победа революции. Правительство национального возрождения. Курс на создание смешанной 

экономики. Социальная политика. Создание Сандинистской народной армии и народной мили-

ции. Комитеты защиты Сандинистской революции. 

Необъявленная война против Никарагуа и обострение обстановки в республике с начале 

80-х гг. Деятельность конгресса. Вмешательство США в конфликт. Братья Даниэль и Умберто 

Ортега. 

Перевод страны на военное положение. Увеличение расходов на оборону. Передача 

земли в частное владение крестьянам. Всеобщие выборы 4 ноября 1984 г. Открытие Нацио-

нальной ассамблеи и принятие новой конституции. Президенство Д. Ортеги. 

Либерально-реформистские партии и Национальный союз оппозиции (НСО). Победа на 

всеобщих выборах 25 февраля 1990 г. кандидата от НСО В. Чамморо. Переход СФНО в оппо-

зицию. Разоружение контрас. Соглашение с СФНО. Развитие частного предпринимательства и 

аграрной реформы. Попытки стабилизации экономики. Массовые забастовки и вооруженное 

столкновение. Мероприятия правительства по прекращению падения производства и борьба с 

инфляцией. 

Правоавторитарный военный режим в Сальвадоре и Национальный союз оппозиции. 

Усиление партизанского движения в конце 70 – начале 80-х гг. Народные силы освобождения 

имени Фарабундо Марти. 

Правоцентристский блок военных и Христианско-Демократическая партия (ХДП) во 

главе с Н. Дуарте. Трудности в проведении реформ. Оформление Фронта национального осво-

бождения имени Фарабундо Марти. Политика президента А. Кристиани. Подписание 16 января 

1982 г. в Мексике соглашения о мире. 

Всеобщие выборы (март 1982). Замена военно-гражданской хунты конституционным 

коалиционным правительством. Попытка Н. Дуарте продолжать реформы. Террор «эскадронов 

смерти» и усиление гражданской войны. Поиски мирного урегулирования. 
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Активизация партизанского движения в Гватемале в начале 80-х гг. Создание партии 

Национального революционного единства Гватемалы (НРЕГ). 

Победа революции в Гренаде (март 1979). Преобразования М. Вишопа. Вмешательство 

США. 

Режим личной диктатуры генерала М. Норьеги в Панаме. Передача госпредприятий ча-

стному капиталу, реформирование крестьянских кооперативов, ограничение прав трудящихся. 

Усиление оппозиции режиму, восстание военных. Провозглашение Норьеги «координатором 

народной власти». Объявление военного положения. Вторжение американских войск в Панаму. 

Восстановление правительством, Гильермо Эндары Конституционных прав. Политика прези-

дента Э. Бальядарес. 

Начало процесса мирного урегулирования в центральноамериканском субрегионе. Ини-

циативы Контадорской группы. Проект Акта мира и сотрудничества в Центральной Америке. 

Группа поддержки Контадоры. План мира президента Коста Рики Оскара Ариаса. Открытие в 

Гватемале (октябрь 1991) Центральноамериканского парламента. Процесс экономической ин-

теграции стран субрегиона и Мексики. 

 

Куба в 70–90-х гг. XX в. Проблемы альтернативного развития 

Упорядочение государственного управления экономикой в конце 70 – начале 80-х гг. 

Принятие директив по первому пятилетнему плану (1976–1980). Укрепление государственного 

сектора, развитие производственной кооперации. Экономические связи с СЭВ. Развитие новых 

отраслей промышленности. 

Приоритеты социальной политики государства. Всеобщее бесплатное образование. Ус-

пехи здравоохранения. 

Нарастание трудностей экономического развития во второй половине 80-х гг. Меры по 

совершенствованию хозяйственного механизма. Создание народных советов городских кварта-

лов. Новая политика в отношении церкви. 

Обострение проблем в связи с переориентацией СССР и стран Восточной Европы. 

Энергетический кризис. Ужесточение экономической блокады США. Эмбарго на торговлю 

(1992). Оживление политической активности кубинской эмиграции. Создание Национального 

фонда американцев кубинского происхождения (М. Каноса) и Демократической платформы 

Кубы (К. А. Монтанер). Изменение экономической политики с конца 1993 г. Использование 

опыта Вьетнама и Китая по развитию рыночной экономики. 

Активизация международной деятельности кубинского правительства. Поддержка раз-

вивающихся стран антиимпериалистической направленности. Развитие двухсторонних связей с 

латиноамериканскими странами. Участие в ЛАЭС. Поиск путей к развитию торгово-

экономических отношений с западноевропейскими странами и США. 

 

Страны Латинской Америки в условиях демократии в середине 80–90-х гг. XX в. 

Президентские выборы 14 мая 1989 г. и победа Хустисиалистской партии в Аргентине. 

Политика перонистского правительства К. Менема. Замена пероновских лозунгов «хустисиа-

лизма» (справедливого общества) и национального социализма на «гуманный капитализм». 

Союз с правоцентристскими партиями и крупным капиталом. 

Меры по стабилизации экономики. «Шоковая терапия». «Социальный пакт для трудящих-

ся». Ограничение прав профсоюзов. Амнистия военным. 

Курс на интеграцию с Бразилией и Уругваем. Расширение отношений с США. Ратифи-

кация договора Тлателолько (1967). Отказ от стратегических ядерных программ и контроль над 

ядерной технологией. 

Реформирование конституции страны (1894). Расширение полномочий Национального 

Конгресса. Введение должности главы кабинета министров. Избрание К. Менема президентом 

на второй срок (1995). 

Завершение перехода гражданского правительства Ж. Сарнея (1985–1990) в Бразилии к 

конституционному режиму. Осуществление плана экономической стабилизации «Крузадо». 

Президентские выборы (ноябрь 1989). Ф. Коллор – лидер Партии национальной рекон-

струкции. Курс на ликвидацию отсталости и модернизацию страны, отказ от протекционизма. 

Проведение политики открытых дверей. Борьба с латифундизмом. 
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Ограничение расходов на образование и здравоохранение, социальные нужды. Рост ин-

фляции и коррупция госаппарата. Импичмент и отставка президента (1992). Вступление на 

пост президента И. Франку. Плебисцит 21 апреля 1993 г. 

Изменение социально-экономической политики. Курс на стабилизацию экономики без 

шоковой терапии. Отход от монетаристских неолиберальных проектов. 

Парадоксы модернизации страны. Популизм и система «коронелизма». Идеи о возвра-

щении к конституционной монархии. Поляризация нищеты и богатства. Диспропорции в раз-

витии региона. Бразильское «экономическое чудо» и вхождение страны в группу «новых инду-

стриальных» государств. 

Активизация внешней политики. Избрание Бразилии членом Совета Безопасности ООН 

и участие в миротворческих операциях. 

Переход правительства М. Мадрига (1982–1988) в Мексике к новому экономическому 

курсу. Проведение политической реформы (1986). Создание коалиции левых сил – Националь-

ного демократического фронта (НДФ). Избрание президентом С. де Гортари (1988). 

Меры правительства по стабилизации и ускорению экономического развития страны. 

Курс на сочетание рыночной экономики с регулирующими функциями государства. Концепция 

«социальной либерализации». «Пронасол» – программа помощи беднейшим слоям населения. 

Национальное соглашение о модернизации системы базового образования.  

Попытки демократизации правящей Институционно-революционной партии. Измене-

ние Федерального кодекса избирательных институтов и процедуры выборов (1993). 

Курс Мексики на укрепление внешней политики и диверсификацию внешних связей. Уча-

стие в мирных инициативах. Мексика как связующее звено между США и Латинской Америкой. 

Приход к власти (1990) в Чили правительства П. Эйлвина – лидера ХДП. Завершение 

перехода страны к демократии, ликвидация пережитков диктатуры. Кампания разоблачений. 

Амнистия политзаключенных. 

Осуществление политики модернизации промышленности, либерализация внешней тор-

говли и привлечения иностранного капитала. Курс на сочетание экономического роста с посте-

пенным решением социальных проблем. Достижение социально-политической стабильности. 

Президентские выборы (1993). Продолжение правительством Э. Фрея политики пред-

шественника в социальной области. Активизация роли государства в поддержку национального 

предпринимательства, в развитии инфраструктуры, системы народного образования. 

Изменение внешней политики Чили. Восстановление дипломатических отношений с 

рядом государств. Поддержка интеграционных процессов в Латинской Америке, развитие от-

ношений со странами АТР. 

 

Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития 

Тенденция к расширению и укреплению форм правления при сохранении позиций ар-

мии и консервативных сил. Необходимость ликвидации негативных последствий господства 

диктатур и поиск путей выхода из кризиса политики модернизации. Попытки преодоления рос-

та внешней задолженности. «План Брейди». Усиление дифференциации в развитии латиноаме-

риканских государств. 

Развитие микроэлектроники, информатики, биотехнологии, атомной энергетики. Изме-

нение структуры латиноамериканского экспорта. Присоединение ряда латиноамериканских го-

сударств к новым индустриальным странам. 

Социальные издержки политики либерализации экономики. Пауперизация и рост ради-

кальных настроений маргинальных слоев населения. Демографический взрыв и проблемы раз-

вития образования, здравоохранения, социальной помощи. Энергетический кризис. Загрязнение 

окружающей среды и рост городов-гигантов. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (1992) по 

окружающей среде и развитию. 

Коррупция как серьезная проблема латиноамериканского общества. Усиление деятель-

ности наркомафии. Рост производства кокаина и марихуаны. «Модельинский картель». Распро-

странение влияния кокаиновых баронов на легальные экономические структуры, проникнове-

ние в государственную администрацию, армию и полицию. Связь наркомафии с ультраправы-

ми и ультралевыми террористами. Альтернативные экономические программы Перу, Боливии 

и Колумбии и других стран как средство борьбы с наркомафией. 
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Обострение проблемы терроризма в странах Латинской Америки с нестабильной эко-

номической и политической ситуацией. Связь террористов с отдельными партизанскими фор-

мированиями и наркомафией. Деятельность в Перу экстремистской левацкой организации 

«Сендеро луминосо» («Светлый путь»). Мероприятия по борьбе с терроризмом. 

Региональные конфликты и проблемы их разблокирования для стран Латинской Амери-

ки. Внутренние конфликты как проявление кризиса политических и социально-экономических 

структур. Высокий уровень поляризации сил в обществе, отсутствие культуры политической 

борьбы. Традиции авторитаризма и насилия. Этнический фактор. Территориальные споры как 

наследие периода колониализма. Отсутствие опыта мирного сосуществования. Влияние внеш-

него фактора. 

Усиление стремления латиноамериканских государств к интеграции в мировое хозяйст-

во. Иностранный капитал и национальные интересы. От концессионных анклавов – к национа-

лизации, от национализации к партнерству с ТНК. Новые формы сотрудничества. Участие ТНК 

в процессе приватизации. 

Образование мегарынков и появление новых субрегиональных групп. Поддержка США 

интеграционных процессов в Латинской Америке. Подписание Договора о создании Общего 

рынка стран Южного Конуса (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай) – МЕРКОСУР. Создание 

зоны свободной торговли в Северном полушарии. Подписание САДСТ (США, Канада, Мексика). 

– Усилия по созданию глобального американского рынка. 

 

Новые социальные движения в регионе 

Появление в Латинской Америке на рубеже 70–80-х гг. новых форм социальных движе-

ний. Возрастание экологической напряженности в связи с «экологическим колониализмом». 

Специфика экологического движения в Мексике, Венесуэле, Колумбии и других странах ре-

гиона. Отличие движения экологиетов в Латинской Америке от Западной Европы и США. На-

растание антиимпериалистического потенциала движения «зеленых».  

Общие черты Движения ассоциаций жителей в городах и городских поселках латиноаме-

риканских стран с Движением гражданских инициатив в Западной Европе. Проблемы урбаниза-

ции и образования поясов нищеты вокруг городов (барриос). Деятельность женских и молодеж-

ных организаций, комитетов «одного дела», ассоциации жителей по решению социальных про-

блем. Их участие в общеполитической борьбе. Национальные особенности развития движения. 

Возникновение гуманистического движения в Латинской Америке. Политический гума-

низм и группа Сило (Марио Луис Родригес Кобос). Распространение идей неогуманизма в различ-

ных социальных движениях, среди леворадикальной интеллигенции и студенчества. Новое пони-

мание принципа ненасилия. Образование гуманистических партий, их отличие от социалистиче-

ских и социал-демократических. Гуманистический Интернационал. 

 

Церковь и политическая борьба в странах Латинской Америки в XX в. 

Союз с консерваторами и конфликт церкви с государством в межвоенный период. Като-

лическая церковь Латинской Америки как крупнейший землевладелец и собственник части на-

циональных капиталов. Отношения с либералами и консерваторами. 

Мексиканская конституция 1917 г. и решение религиозного вопроса. Осуждение кон-

ституции католическими епископами и Бенедиктом XV. 

Образование при президентстве Обрегоне католических профсоюзов, их борьба с 

КРОМ. Активизация деятельности организации «Католическое действие». Массовая демонст-

рация (1923) в штате Гуанохуато. 

Создание Национальной лиги в защиту религиозной свободы. Послание Пия XI мекси-

канским епископам (1926). Образование епископского комитета и борьба церкви с государст-

вом в 1926–1929 гг. Восстание кристеросов. Энциклика Пия XI 18 ноября 1927 г. 

Правительство Д. Карденаса и его отношение с церковью. Изменение мексиканской 

конституции. Обострение борьбы клерикалов с правительством с началом гражданской войны 

в Испании. Защита епископами генерала Франко. Раскол в католическом движении. Образова-

ние союза синаркистов и демохристианской партии Национального действия. 

Деятельность клерикального писателя Жаксона де Фигейреду в Бразилии. Создание 

пропагандистской организации «Центро дом Витал» и журнала «Ордем» («Порядок»). Развитие 
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движения интегралистов. Католическая избирательная Лига и изменение в конституции 1934 г. 

Внедрение церкви в систему государственных структур. 

Латиноамериканская церковь в период «холодной войны». Сотрудничество официаль-

ного клира с диктаторскими режимами. 

Свержение в 1948 г. демократического правительства Р. Гальегоса в Венесуэле и отно-

шение духовенства. Требование разрыва дипломатических отношений с СССР. Учреждение в 

Каракасе (1951) Католического университета. Контроль над образованием. Активизация ордена 

иезуитов. Приезд в страну священников, монахов и миссионеров из Испании и Италии. Связь 

церкви с диктатурой и американскими нефтяными монополиями. Конференция по человече-

ским отношениям в Каракасе 1953 г. Программная речь прелата Раймона Лисарди. 

Соглашение правительства с орденом капуцинов (1956). Статус экстерриториальности 

миссий. Св. Дева из Коромото – патронесса венесуэльской армии. Конфликт архиепископа с 

диктаторским режимом. 

Назначение католического деятеля Густаво Сувирии министром просвещения при гене-

рале Хуане Пероне в Аргентине. Введение преподавания религии во всех учебных заведениях. 

Идеологический контроль над системой образования. 

«Духовные ассистенты» в перонистской партии и профсоюзах. 

Изменение позиции церкви по отношению к Перону в начале 50-х гг. Формирование 

Христианской демократической партии. Христианизация перонистских профсоюзов. Меро-

приятия Перона против церкви, отделение ее от государства. Отлучение папой Пием XII перо-

нистских деятелей. Отмена новым военным правительством антицерковных мероприятий. 

Теология и философия освобождения. Решения II Ватиканского вселенского собора и новый 

курс католической церкви (1958–1963). Радикализм обновленческого движения католической церкви 

Латинской Америки. Появление в 60-х гг. «мятежной церкви». Сущность «теологии освобождения». 

Камило Торрес, Эльдер Камара, Пауло Фреире – основатели движения. 

Источники возникновения философии освобождения (1972). «Морельская декларация: 

философия и независимость» (1975). Э. Дуссель о неадекватности капитализма и социализма 

как общественных систем для Латинской Америки. 

Негритюд и афро-американские культы. Неприятие европейской доктрины ассимиля-

ции. Идеи реабилитации черной расы. Антильский вариант негритюда. Общедемократическое 

направление. Творчество Эмэ Сезэра.  

Радикальное направление. Культ черного мессианства. Негритюд как вариант расово-

националистической теории третьего мира. 

Религиозные основы негритюда. Гаитянский вариант вуду. Племенные боги – лоа. 60–

70-е гг. XX в. – политическое движение «власть черным». Религиозное учение растафари. 

Культовая музыка растаманов – рэгги. Творчество Боба Марли. 

Вера и эстетические системы американских индейцев. Магия и шаманизм индейцев 

джунглей. 

Пейотизм североамериканских индейцев. Современные синкретические ритуалы – со-

вмещение практики шаманства с христианскими верованиями. Иоан Павел VI и церковь корен-

ных американцев. 

 

Культура Латинской Америки XX в. 

Субрегиональность и проблема единства общественно-исторического и культурного 

развития. Формирование синкретической латиноамериканской культуры. 

Развитие системы образования. Католические учебные заведения и центры. 

Национальная научная политика. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

деятельность (НИОКР), фонды ЮНЕСКО, ОАГ, МБР, Форда, Карнеги, Рокфеллера и др. Лати-

ноамериканские академии наук (АН), научные общества и ассоциации. Система научно-

технической информации. 

Развитие философской и общественно-исторической мысли. Социалистические идеи. 

Борьба с позитивизмом. Интуитивизмы (X. Васконселос, К. Вас Феррейра), неокатиакство  

(А. Корн, К. Альберини и др.), неотомизм (Ж. Арковерди ди Албукерки Кавалканти, Р. Фариас 

Бриту и др.). 
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Ибероамериканская философия и Орфега-и-Гасет. Леопольд Сеа «Философия амери-

канской истории. Судьбы Латинской Америки». 

Развитие экономической мысли в начале XX в. Иностранный капитал и распространение 

идей «съентификос». Концепция Дж. М. Кейнса и особенности латиноамериканского варианта. 

Альтернативы экономического развития в 50-е гг., идеи «экономического национализ-

ма». (X. Д. Перон, Ж. Варгас и др.). Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки 

(ЭКЛА – Р. Пребиш, С. Фуртаду, П. Вускович и др.) и латиноамериканская теория экономиче-

ского развития. Сущность десаррольизма. 

Развитие неолиберальной и неоконсервативной экономической мысли. 

Литературный процесс Латинской Америки XX в. Развитие социально-критического 

направления (X. Васконселос, Ф. Гарсия Кальдерон и др.), постмодернизма (Б. Фернандес Ма-

рено, Габриэла Мистраль и др.), авангардизма (Маплес Арсе, В. Уйдобро). Социальная проза 

М. А. Гусмана и Р. Ф. Муньоса. Литература гаучо (Б. Линч, Э. Аморин и др.). Городской роман 

(Э. Барриос, М. Рохас, X. Эдвардас Бельо), «тропическая литература» (О. Кирога, Р. Гальегос 

Ривера). 

Индеанистская литература 30-х гг. (А. Аргедас, X. Икас, Г. Лопес-и-Фуэнтее, С. Валье-

хо). Негритюд и афроамериканизм (негризм). 

Развитие фольклорных традиций. Творчество П. Неруды, Н. Гильена, Ж. Амаду. 

Литература магического реализма (М. Астуриас, А. Карпентьер). Развитие новой лати-

ноамериканской литературы (Варгас Льоса, X. Кортасар, Г. Гарсия Маркес, X. Мурильо,  

О. Пас). Творчество X.Л. Борхеса. 

Латиноамериканская архитектура XX в. Распространение в середине 20-х гг. идей архи-

тектурного фунуционализма. Ле Корбюзье и реконструкция Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Рио-

де-Жанейро, Боготы и др. городов. Современная латиноамериканская архитектура – синтез ис-

кусства. Деятельность Ф. Канделы и мировая архитектура. 

Новые течения в латиноамериканском искусстве в 20-х гг. XX в. Мексиканская мону-

ментальная живопись. Творчество Д. Риверы. X.К. Ороско, Д'Сикейроса. Развитие авангардного 

искусства. Группы «Неделя современного искусства» (Бразилия), «Монпарнас» (Чили) и др. Реа-

листическая и декоративная живопись. Развитие латиноамериканской графики и скульптуры. 

Современная латиноамериканская музыка. Консерватории, симфонические оркестры, 

оперные театры, музыкальные издания, фестивали. 

Развитие театрального творчества. Профессиональные и любительские коллективы. Ки-

ноискусство. 

Печать, радиовещание, телевидение. 

 

Заключение 

Латинская Америка в меняющемся мире развития региона в XXI в. – некоторые прогнозы. 

 

Основная литература 

1. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

3. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки: Учебник для вузов. – 

М., 1970. 

4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрвузов и факуль-

тетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А.Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 

5. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, И.В. Григорьева, В.П. Смир-

нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М.,1989. 

6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-

нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

7. Моисеева Л.А. История цивилизаций. Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 2000. 

8. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1939. Учеб. пособие для 

студентов ист. фак. пед. ин-тов. Изд. 3-е, испр. и допол. – М., 1975. 
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9. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 3: 1945–200 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 

10. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 1: 1900–1945 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – Гуман., 2001. 

11. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Я. Сухарев. – 

М., 2000. 

12. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 

13. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 

14. Фураев В.К. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945. – М., 1989. 

15. Язьков В.Ф. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1917–1945. – М., 1989. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гавриков Ю.П. Куба : страницы истории. – М., 1979. 

2. Ермалаев В.И. Очерки истории Аргентины. – М., 1961. 

3. Королев Ю.Н., Кудочкин М.Ф. Латинская Америка: революции ХХ в. – М., 1986. 

4. Кубинская революция 30-х гг., ее последние два года. – М., 1974. 

5. Культура Латинской Америки. – М., 1990. 

6. Линч Дж. Революции в Испанской Америке. 1802–1826. – М., 1979. 

7. Матлина А.А. Латинская Америка в меняющемся мире. – М., 1992. 

8. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 

9. Томас А.Б. История Латинской Америки. – М., 1960. 

10. Шемякин Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. – М., 1987. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 

 

Дневное отделение 

 

4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

лекций 
сем. 

занятий 
КСР 

4 семестр 

1.  Введение. Предмет и задачи курса  2   

2.  Доколумбовы цивилизации Америки 4 2  

3.  Открытие и завоевание Америки европейцами 2 1  

4.  Испанская и португальская колонизация 2 1  

5.  
Война за независимость испанских колоний (1810-

1826 гг.) 
4 2  

6.  Бразилия (1825 –1914 гг.) 3 2  

7.  Аргентина (1825 –1914 гг.) 4 2  

8.  Чили (1825 –1914 гг.) 3 2  

9.  Андские страны и Венесуэла (1825 –1914 гг.) 2 0,5  

10.  Центральная Америка в ХIX начале ХХ в. 2 10,5  

11.  Освободительная борьба на Кубе в ХIX начале ХХ в. 2 1  

12.  Мексика(1825 –1917 гг.) 4 2  

13.  
Основные тенденции развития латиноамерикан-

ской культуры в ХIX начале ХХ в. 
4 2  

14.  

Страны Латинской Америке на рубеже ХIХ–ХХ 

вв. Первая мировая война 1914–1918 гг. и Латин-

ская Америка 

4 2  

 Итого: 42 18  

5 семестр 

15.  
Влияние первой мировой войны на Латинскую 

Америку 
2 1 1 

16.  

Антиимпериалистические движения и новые кон-

цепции освободительной борьбы в регионе в 20-

30-е гг. ХХ в. 

2 1 2 

17.  Страны Латинской Америки в 1929-1939 гг. 2 2 2 

18.  Страны Латинской Америки в 40-х – 50-е гг. ХХ в. 2 4 2 

19.  Кубинская революция 2 2 2 

20.  
Латинская Америка в конце 50-х – первой полови-

не 70-х гг. ХХ в. 
2 4 2 

21.  Латинская Америка в середине 70-90-х гг. ХХ в. 4 4 2 

22.  Культура Латинской Америки ХХ в. 2 0 4 

23.  
Латинская Америка на рубеже столетий. Общие 

проблемы развития 
2 2 3 

 Итого: 20 20 20 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 
 

 
Занятие  1. ДОКОЛУМБОВЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ АМЕРИКИ (2 часа) 

 
1. Понятие «Латинская Америка». Общая характеристика стран Латинской Америки. 
2. Очаги древнейших земледельческих культур Латинской Америки: 

– классические культуры Теотиуакана, ольмеков и сапотеков. Цивилизация майя (Х–ХV вв.); 
– тольтекская культура (Центральная Мексика IX–ХII вв.). Теночтитлан и цивилизация 

ацтеков. Правление Монтекухсомы I (Монтесумы) (1503–1520 гг.); 
– культуры чавин, мочика, наска и государство Чиму (ХII–ХIV вв.); 
– империя инков (ХV–ХVI вв.). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 
начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 
М., 1970. 

3. Моисеева Л.А. История цивилизаций. Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 2000. 
4. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 

 
 

Занятие  2. ОТКРЫТИЕ И ЗАВОЕВАНИЕ АМЕРИКИ ЕВРОПЕЙЦАМИ. ИСПАНСКАЯ  
И ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ (2 часа) 

 
1. Открытие и завоевание Вест-Индии, Южной и Центральной Америки европейцами. Хри-

стофор Колумб и Америго Веспуччи. 
2. Испанская и португальская колонизация Америки. Формирование колониальной админи-

страции. 
3. Экономическое развитие Латинской Америки в колониальный период. 
4. Восстание индейцев и негров рабов в ХVI–XVIII вв. 
5. Культура колониального периода (XVI–ХVIII вв.). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 
начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 
М., 1970. 

3. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 
4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А.Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 
 
 

Занятие  3. ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ИСПАНСКИХ КОЛОНИЙ (1810–1826 гг.)  
(2 часа) 

 

1. Испанская Америка накануне войны за независимость. Начало вооруженной борьбы. 
2. Первый этап освободительной борьбы испанских колоний (1810–1815 гг.): 

– провозглашение независимости Венесуэлы (1811). Образование государства Кундинамарки; 
– создание конфедерации Соединенных провинций Новой Гренады (1811); 
– вторая Венесуэльская республика (1813). Восстание льянерос. 

3. Второй этап освободительной борьбы испанских колоний (1816–1826 гг.): 
– государство Великая Колумбия (1821–1830); 
– поход Сан-Мартина в Перу и создание Перуанской республики; 
– освобождение Мексики от колониального гнета и принятие конституции. 

4. Отношение европейских государств и США к войне за независимость. Итоги и значение 
освободительной войны. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 
2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 

М., 1970. 
3. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 
4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 
 
  

Занятие  4. БРАЗИЛИЯ (1825–1914 гг.) (2 часа) 
 

1. Освободительное движение в Бразилии в начале ХIХ в. Правительство Бонифасио. Провоз-
глашение независимости Бразилии (1822). Конституция 1824 г. 

2. Республиканское движение в стране (эксальтадос). Конституционная реформа 1834 г. 
3. Народные восстания 30–40-х гг. Заговор прайеров. Паргвайская война 1864–1870 гг. Рас-

пространение идей аболиционизма. 
4. Заговор военных 1889 г. и маршал Маноэль да Фонсека. Провозглашение республики. Кон-

ституция 1891 г. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для ву-

зов. – М., 1970. 
История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и 

факультетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 
 
 

Занятие 5. АРГЕНТИНА (1826–1914 гг.) (2 часа) 
 

1. Конституция 1826 г. и провозглашение республики Аргентина. Президенство Ривадавии. 
Плебисцит 13 апреля 1835 г. Диктатура Росаса. 

2. Конец диктатуры Росаса. Конституция 1 мая 1853 г. Президенство Доминго Сармьенто 
(1868–1874). 

3. Развитие рабочего движения в 70–90 гг. XIX в. Распространение идей анархизма и анархо-
синдикализма. Создание Социалистической партии (1896). 

4. Аргентина в начале ХХ в. Проникновение американского капитала. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С.,Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 
начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С.,Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 
М., 1970. 

3. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-
культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 

 
 

Занятие  6. ЧИЛИ (1818–1914 гг.) (2 часа) 
 

1. Преобразование правительства О'Хиггинса. Конституции 1822 и 1823 гг. Антипатриотиче-
ская позиция церкви. 

2. Борьба консерваторов и либералов. Гражданский кодекс 1857 г. Первая тихоокеанская 
война 1864–1866 гг. с Испанией. 

3. Обострение социально-политических противоречий в 70-х гг. XIX в. Вторая «селитряная» 
Тихоокеанская война (1879 г.) с Боливией и Перу. 

4. Социально-экономическое развитие Чили в конце XIX – начале ХХ в. Восстановление вла-
сти буржуазно-помещичьей олигархии. Развитие рабочего движения. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Альперович М.С.,Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 
2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 

М., 1970. 
3. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 
 
 

Занятие  7. АНДСКИЕ СТРАНЫ, ВЕНЕСУЭЛА, КУБА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА  
В 1825–1914 гг. (2 часа) 

 

1. Андские страны и Венесуэла в XIX – начале XX в. 
2. Центральная Америка в XIX – начале XX в. 
3. Освободительная борьба на Кубе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 
начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 
М., 1970. 

3. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 
 
  

Занятие  8, 9. МЕКСИКА (1825–1914 гг.) (4 часа) 
 

1. Внутриполитическая ситуация и международное положение Мексики в первой половине ХIХ в.: 
– борьба между либералами и консерваторами. Указ об отмене рабства 1822 г. 
– обострение в середине 30-х гг. отношений с США. Договор о границе 1828 г. Захват 

США Техаса, Калифорнии, Новой Мексики в 1846–1848 гг. 
2. Правительство Игнасио Комонфорта (1855–1858) и программа буржуазно-либеральных 

преобразований. Конституция 1857. Гражданская война 1857–1860 и ее итоги. 
3. Провозглашение Мексики католической монархией. Развертывание герильи. Провал ино-

странной интервенции. Диктатура Порфирио Диаса (1876–1911). 
4. Мексиканская революция 1910–1917 гг. Конституции Мексики 1917 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Альперович М.С.,Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 
2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 

М., 1970. 
3. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 
4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 
5. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И.Строганов. – М., 2002. 

 
 

Занятие  10, 11. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 1914–1939 гг. (4 часа) 
 

1. Первая мировая война 1914–1918 гг. и Латинская Америка. Политика либирального ре-
формизма. 

2. Антиимпериалистические движения и новые концепции освободительной борьбы в регио-
не. Апризм. 

3. Страны Латинской Америки в условиях экономического кризиса 1929–1933 гг.  
4. Страны Латинской Америки в 1933–1939 гг.: новые тенденции и усиление роли государст-

ва в экономике. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, И.В. Григорьева, В.П. Смир-
нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 1989. 

2. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1939. Учеб. пособие для 
студентов ист. фак. пед. ин-тов. Изд. 3-е, испр. и допол. – М., 1975. 

3. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 
Ч. 1: 1900–1945 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – Гуман., 2001. 

4. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 
5. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 
6. Язьков В.Ф. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1917–1945. – М., 1989. 

 
 

Занятие  12, 13. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 40–50-е гг. ХХ века (4 часа) 
 

1. Страны Латинской Америки в годы второй мировой войны. 
2. Страны Латинской Америки после второй мировой войны. Основные тенденции социаль-

но-экономического и политического: 
– некоторые общие черты эволюции латиноамериканского общества после второй миро-

вой войны; 
– импортозамещающая индустриализация» и ее последствия; 
– усиление демократических тенденций в конце войны и в первые послевоенные годы. На-

ступление правых сил в годы «холодной войны». 
3. Национал-реформизм в послевоенной Латинской Америке и его особенности в Мексике, 

Аргентине и Бразилии. 
4. Гватемальская революция 1944–1954 гг. Боливийская революция 1952 г. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 
Ч. 3: 1945–2000 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – Гуман., 2001. 

2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 
3. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 
4. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-
нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

 
 

Занятие  14. КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (2 часа) 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Кубы после второй мировой войны. 
Военный переворот в 1952 г. Диктатура Батисты (1952–1959). 

2. Начало Кубинской революции. «Движение 26 июля». Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Создание 
революционного директората в 1955–1956 гг. 

3. Победа революции. Первый этап революционых преобразований (1959–1960). Начало со-
циалистических преобразований. Карибский кризис. 

4. Режим революционной диктатуры. Конституция 1976 г. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 
Ч. 3: 1945–2000 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 

2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 
3. История новейшего времени стран Европы и Америки.1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-
нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

4. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 
5. Новейшая история. Подробности. – М., 2000.  
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Занятие  15, 16. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В КОНЦЕ 1950-х –  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1970-х гг. (4 часа) 

 

1. Кризис зависимого пути развития капитализма в странах Латинской Америки. Доктрина 
ЭКЛА. «Союз ради прогресса». 

2. Страны региона во второй половине 60-х гг. Левый радикализм. 
3. Борьба в странах Латинской Америки за демократические, экономические и социальные 

преобразования в конце 60-х – первой половине 70-х гг. ХХ в. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 3: 1945–2000./ Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 
2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 
3. История новейшего времени стран Европы и Америки.1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-
нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

4. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 
5. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 

 
  

Занятие 17, 18. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В СЕРЕДИНЕ 70-х –  
КОНЦЕ 80-х ХХ в. (4 часа) 

 

1. Неолиберальный вариант экономического развития. Военные режимы 70–80-х гг. 
2. Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. 
3. Революция в Никарагуа и Центральноамериканский конфликт. 
4. Куба во второй половине 80-х гг. Нарастание трудностей и попытки их преодоления. 
5. Итоги экономического развития и социально-политическая ситуация в Латинской Америке 

к концу 80-х гг. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 
Ч. 3: 1945–2000 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 

2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 
3. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-
нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

4. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 
5. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 
6. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Я. Сухарев. – М., 2000. 

 
 

Занятие 19. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI в. (2 часа) 
 

1. Неолибиральная модернизация 90-х гг. ХХ в. Мексике, Аргентине, Бразилии и Чили. 
2. Общие тенденции развития стран региона в начале ХХI в.: 

– экономика; 
– социально-политическая обстановка; 
– интеграционные и внешнеполитические проблемы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 3: 1945–2000 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 
2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 
3. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-
нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

4. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 
5. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 
6. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Я. Сухарев. – М., 2000. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 

 

Заочное отделение 

 

Зачет – 4 семестр, контрольная работа – 5 семестр,  

курсовая работа – 6 семестр, экзамен – 5 семестр 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

лекций 
сем. 

занятий 

3 семестр 

1. 
Введение. Предмет и задачи курса.  

Доколумбовы цивилизации Америки 
2  

2. 

Открытие и завоевание Америки европейца-

ми. 

Испанская и португальская колонизация 

2  

3. 
Война за независимость испанских колоний 

(1810–1826 гг.) 
2 2 

4. Бразилия (1825–1914 гг.) 2 2 

5. Аргентина (1825–1914 гг.) 2  

6. Чили (1825–1914 гг.) 2  

7. Мексика (1825–1917 гг.) 2 2 

8. 
Основные тенденции развития латиноамери-

канской культуры в ХIX начале ХХ в. 
2  

 Итого: 16 6 

4 семестр 

9. Страны Латинской Америки в 1914–1939 гг. 2 2 

10. 
Страны Латинской Америки в 40-х – 50-е гг. 

ХХ в. 
2 2 

11. 
Латинская Америка в конце 50-х – первой по-

ловине 70-х гг. ХХ в. 
2 2 

12. 

Латинская Америка в середине 70–90-х гг.  

ХХ в. 

Латинская Америка на рубеже столетий. Об-

щие проблемы развития 

2  

 Итого: 8 6 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 
 

1. Общая характеристика стран Латинской Америки. 

2. Христофор Колумб и его путешествия. 

3. Конкиста в Латинской Америке. 

4. Роль католической церкви в становлении латиноамериканской цивилизации. 

5. Становление колониального режима в Латинской Америке. 

6. Экономическое развитие Латинской Америки в колониальный период. 

7. Восстание индейцев и негров рабов в XVI–XVIII вв. 

8. Культура колониального периода (XVI–XVIII вв.). 

9. Восстание рабов-негров в Сан-Доминго (1791–1803 гг.). 

10. Испанская Америка накануне войны за независимость. 

11. Война за независимость испанских колоний на первом этапе освободительного движения в 

1810–1815 гг.  

12. Война за независимость испанских колоний на втором этапе освободительного движения в 

1816–1826 гг. 

13. Освободительное движение в Бразилии в начале ХIХ в. Правительство Бонифасио. Провозгла-

шение независимости Бразилии. Конституция 1824 г. 

14. Борьба за отмену рабства в Бразилии. Конституция 1891 г. 

15. Диктатура Росаса в Аргентине. Конституция Аргентины 1 мая 1853 г. 

16. Освободительное борьба кубинского народа в ХIХ в. и первые годы республики. 

17. Диктатура Диаса в Мексике. 

18. Мексиканская революция 1910–1917 гг. Конституция Мексики 1917 г. 

19. Латинская Америка после первой мировой войны. 

20. Латинская Америка накануне второй мировой войны. 

21. Латинская Америка в годы второй мировой войны. 

22. Национал-реформизм в послевоенной Латинской Америке. Революции в Гватемале и Бо-

ливии. 

23. Кубинская революция. 

24. Левые и реформистские движения в Латинской Америке в 50–60-е гг. ХХ в. 

25. «Доктрина ЭКЛА». Программа «Союз ради прогресса». 

26. Правительство Народного единства в Чили. 

27. «Неолиберальный» вариант модернизации. Военные режимы 70–80-х гг. ХХ в. 

28. Революция в Никарагуа и Центральноамериканский конфликт. 

29. Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. 

30. Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития. 

31. Ф.Кастро: человек и политик. 

32. Э.Ч. Гевара: человек и политик. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 

 

 
Занятие 1. ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ИСПАНСКИХ КОЛОНИЙ (1810–1826 гг.) (2 часа) 

 

1. Испанская Америка накануне войны за независимость. Начало вооруженной борьбы. 

2. Первый этап освободительной борьбы испанских колоний (1810–1815 гг.): 

– провозглашение независимости Венесуэлы (1811). Образование государства Кундинамарки; 

– создание конфедерации Соединенных провинций Новой Гренады (1811); 

– вторая Венесуэльская республика (1813). Восстание льянерос. 

3. Второй этап освободительной борьбы испанских колоний (1816–1826 гг.): 

– государство Великая Колумбия (1821-1830); 

– поход Сан-Мартина в Перу и создание Перуанской республики; 

– освобождение Мексики от колониального гнета и принятие конституции. 

4. Отношение европейских государств и США к войне за независимость. Итоги и значение 

освободительной войны. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 

М., 1970. 

3. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 

4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 

 

 

Занятие 2. БРАЗИЛИЯ (1825–1914 гг.) (2 часа) 

 

1. Освободительное движение в Бразилии в начале ХIХ в. Правительство Бонифасио. Провоз-

глашение независимости Бразилии (1822). Конституция 1824 г. 

2. Республиканское движение в стране (эксальтадос). Конституционная реформа 1834 г. 

3. Народные восстания 30–40-х гг. Заговор прайеров. Парагвайская война 1864–1870 гг. Рас-

пространение идей аболиционизма. 

4. Заговор военных 1889 г. и маршал Маноэль да Фонсека. Провозглашение республики. Кон-

ституция 1891 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 

М., 1970. 

3. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 

 

 

Занятие  3. МЕКСИКА (1825–1914 гг.) (2 часа) 
 

1. Внутриполитическая ситуация и международное положение Мексики в первой половине ХIХ в.: 

– борьба между либералами и консерваторами. Указ об отмене рабства 1822 г. 

– обострение в середине 30-х гг. отношений с США. Договор о границе 1828 г. Захват 

США Техаса, Калифорнии, Новой Мексики в 1846–1848 гг. 
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2. Правительство Игнасио Комонфорта (1855–1858) и программа буржуазно-либеральных 

преобразований. Конституция 1857. Гражданская война 1857–1860 и ее итоги. 

3. Провозглашение Мексики католической монархией. Развертывание герильи. Провал ино-

странной интервенции. Диктатура Порфирио Диаса (1876–1911). 

4. Мексиканская революция 1910–1917 гг. Конституции Мексики 1917 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): Учебное пособие. – М., 1981. 

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история Латинской Америки. Учебник для вузов. – 

М., 1970. 

3. Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 

4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юрювузов и фа-

культетов. Ч. 2 / Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой. – М., 1999. 

5. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 

 

 

Занятие  4. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 1914–1939 гг. (2 часа) 

 

1. Первая мировая война 1914–1918 гг. и Латинская Америка. Политика либирального ре-

формизма. 

2. Антиимпериалистические движения и новые концепции освободительной борьбы в регио-

не. Апризм. 

3. Страны Латинской Америки в условиях экономического кризиса 1929–1933 гг.  

4. Страны Латинской Америки в 1933–1939 гг.: новые тенденции и усиление роли государст-

ва в экономике. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, И.В. Григорьева, В.П. Смир-

нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 1989. 

2. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1939. Учеб. пособие для 

студентов ист. фак. пед. ин-тов. Изд. 3-е, испр. и допол. – М., 1975. 

3. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 1: 1900–1945 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 

4. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995. 

5. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 

6. Язьков В.Ф. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1917–1945. – М., 1989. 

 

 

Занятие  5. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 40–50-е гг. ХХ века (2 часа) 

 

1. Страны Латинской Америки в годы второй мировой войны. 

2. Страны Латинской Америки после второй мировой войны. Основные тенденции социаль-

но-экономического и политического развития: 

– некоторые общие черты эволюции латиноамериканского общества после второй миро-

вой войны; 

– импортозамещающая индустриализация» и ее последствия; 

– усиление демократических тенденций в конце войны и в первые послевоенные годы. На-

ступление правых сил в годы «холодной войны». 

3. Национал-реформизм в послевоенной Латинской Америке и его особенности в Мексике, 

Аргентине и Бразилии. 

4. Гватемальская революция 1944–1954 гг. Боливийская революция 1952 г. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 3: 1945–2000 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 

2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М.,1995. 

3. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 

4. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг.: Учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строго-

нов и др.; под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

 

 

Занятие  6. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В КОНЦЕ 1950-х –  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1970-х гг. (2 часа) 

 

1. Кризис зависимого пути развития капитализма в странах Латинской Америки. Доктрина 

ЭКЛА. «Союз ради прогресса». 

2. Страны региона во второй половине 60-х гг. Левый радикализм. 

3. Борьба в странах Латинской Америки за демократические, экономические и социальные 

преобразования в конце 60-х – первой половине 70-х гг. ХХ в. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 3 ч. 

Ч. 3: 1945–2000 / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Понаморева. – М., 2001. 

2. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 

1995. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки.1945–2000 гг.: Учеб. пособие для студентов 

вузов по специальности «История» / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, А.И. Строгонов и др.; под ред. 

Е.Ф. Язькова. – М., 2000. 

4. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов / А.И. Строганов. – М., 2002. 

5. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 
 

1. Понятие «Латинская Америка». Предмет и задачи курса. Периодизация истории Латино-
американской цивилизации.  

2. Классические культуры Теотиуакана, ольмеков и сапотеков. Цивилизация майя (Х–ХV вв.). 
3. Тольтекская культура (Центральная Мексика IX–ХII вв.). 
4. Теночтитлан и цивилизация ацтеков. Правление Монтекухсомы I (1503–1520 гг.). 
5. Культуры чавин, мочика, наска и государство Чиму (ХII–ХIV вв.). 
6. Империя инков (ХV–ХVI вв.). 
7. Открытие и завоевание Вест-Индии, Южной и Центральной Америки европейцами. Хри-

стофор Колумб и Америго Веспуччи. 
8. Испанская и португальская колонизация Америки. Формирование колониальной админи-

страции. 
9. Экономическое развитие Латинской Америки в колониальный период.  
10. Восстание индейцев и негров рабов в ХVI–XVIII вв. 
11. Культура колониального периода (XVI–ХVIII вв.). 
12. Испанская Америка накануне войны за независимость. Начало вооруженной борьбы. 
13. Провозглашение независимости Венесуэлы (1811). Образование государства Кундинамарки. 
14. Создание конфедерации Соединенных провинций Новой Гренады (1811).  
15. Вторая Венесуэльская республика (1813). Восстание льянерос. 
16. Государство Великая Колумбия (1821–1830). 
17. Поход Сан-Мартина в Перу и создание Перуанской республики. 
18. Освобождение Мексики от колониального гнета и принятие конституции.  
19. Отношение европейских государств и США к войне за независимость испанских колоний. 

Итоги и значение освободительной войны.  
20. Освободительное движение в Бразилии в начале ХIХ в. Правительство Бонифасио. Провоз-

глашение независимости Бразилии. Конституция 1824 г. 
21. Республиканское движение в Бразилии (эксальтадос). Конституционная реформа 1834 г. 
22. Заговор военных 1889 г. и маршал Маноэль да Фонсека. Провозглашение республики. Кон-

ституция Бразилии 1891 г. 
23. II Конституция 1826 г. и провозглашение республики Аргентина. Президенство Ривадавии. 

Плебисцит 13 апреля 1835 г. Диктатура Росаса. 
24. Конституция Аргентины 1 мая 1853 г. Президенство Доминго Сармьенто (1868–1874). 
25. Развитие рабочего движения в Аргентине в 70–90 гг. XIX в. Распространение идей анар-

хизма и анархо-синдикализма. Создание Социалистической партии (1896). 
26. Преобразование правительства О'Хиггинса. Конституции Чили 1822 и 1823 гг. Антипат-

риотическая позиция церкви.  
27. Борьба консерваторов и либераллов в Чили. Гражданский кодекс 1857 г. Первая тихооке-

анская война 1864-1866 гг. с Испанией.  
28. Обострение социально-политических противоречий в Чили в 70-х гг. XIX в. Вторая «се-

литряная» Тихоокеанская война (1879 г.) с Боливией и Перу.  
29. Социально-экономическое развитие Чили в конце XIX – начале ХХ в. Восстановление вла-

сти буржуазно-помещичьей олигархии. Рабочее движение.  
30. Андские страны и Венесуэла в XIX – начале XX в. 
31. Центральная Америка в XIX – начале XX в. 
32. Освободительная борьба на Кубе в ХIХ – начале XX в. 
33. Внутриполитическая ситуация и международное положение Мексики в первой половине 

ХIХ в. 
34. Правительство Игнасио Комонфорта (1855–1858) и программа буржуазно-либеральных 

преобразований. Конституция Мексики 1857. Гражданская война 1857–1860 гг. и ее итоги.  
35. Провозглашение Мексики католической монархией. Развертывание герильи. Диктатура 

Порфирио Диаса (1876–1911). 
36. Мексика на рубеже ХIХ-ХХ вв. Мексиканская революция 1910–1917 гг. Конституции Мек-

сики 1917 г. 
37. Первая мировая война и Латинская Америка. Социально-экономическое развитие латино-

американских стран. 
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38. Влияние первой мировой войны на Латинскую Америку. 
39. Политика либерального реформизма в Латинской Америке и ее особенности.  
40. Правительства Ипполито Иригойена в Аргентине, «Либерального Альянса» в Чили, Альва-

ро Обрегона в Мексике. «Латиноамериканская Швейцария» в Уругвае. 
41. Поиск новых концепций освободительной борьбы: Х.К. Мариатеги, В.Р. Айя де ла Торре. 
42. Страны Латинской Америки в годы мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 
43. Государственное регулирование экономики в Латинской Америке в 30-е гг.: масштабы и 

варианты.  
44. Страны Латинской Америки в годы второй мировой войны. 
45. Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран Латин-

ской Америки во второй половине 40–50-е гг. 
46. Национал-реформизм и его особенности в Мексике, Аргентине и Бразилии. 
47. Гватемальская революция 1944–1954 гг.  
48. Боливийская революция 1952 г. 
49. Социально-экономическое и политическое развитие Кубы после второй мировой войны. 

Военный переворот в 1952 г. Диктатура Батисты. 
50. Начало Кубинской революции. «Движение 26 июля». Ф. Кастро. Э.Че Гевара.  
51. Победа революции. Первый этап революционных преобразований (1959–1960). Карибский 

кризис. 
52. Режим революционной диктатуры. Конституция Кубы 1976 г. 
53. «Доктрина ЭКЛА» – теоретическое обоснование реформистской политики: Р. Прибиш, А. 

Феррера, Ф. Эрерра, С. Фуртаду, Х.А. Майабра. 
54. Содержание и цель программы «Союз ради прогресса». 
55. Экономическое положение Латинской Америки во второй половине 60-х гг. ХХ в. Итоги 

«Союза ради прогресса». 
56. Социально-политическое развитие латиноамериканских республик во второй половине  

60-х гг. ХХ в. 
57. Рабочее движение и левые силы. Леворадикальная концепция «очагов партизанской войны». 
58. Борьба в латиноамериканских странах за демократические, экономи-ческие и социальные 

преобразования в конце 60-х – первой половине 70-х гг. ХХ в. 
59. Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 70–80-х гг. 
60. Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. Процесс деколонизации стран Ка-

рибского бассейна в 80-х гг. ХХ в. 
61. Революция в Никарагуа и Центральноамериканский конфликт. 
62. Куба в 80–90-х гг. ХХ в. Проблемы альтернативного развития. 
63. Политика перонистского правительства Карлоса Менема (июль 1989 – декабрь 1999 г.) 
64. Бразилия в середине 80–90-х гг. ХХ в. 
65. Новый экономический курс Мексики. К. Салинас де Гортари. Прави-тельство Э. Седильо. 
66. Завершение перехода Чили к демократии, ликвидация пережитков диктатуры. Правитель-

ства П. Эйлвина и Э. Фрея. 
67. Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития.  
68. Основные тенденции развития культуры Латинской Америки в ХIХ – начале ХХ в. 
69. Культура и культурная жизнь Латинской Америки в первой половине ХХ в. 
70. Культура и культурная жизнь Латинской Америки во второй половине ХХ в. 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе цивилизационного, формационного и культурологиче-

ского подходов к изучению всемирной истории. Она ставит своей целью помочь студентам ус-

воить историю восточных цивилизаций, прежде всего индийскую, японскую, китайскую, му-

сульманскую и частично африканскую. Изучить духовную сферу цивилизаций, их особенности 

и черты. В программе широко представлен материал по истории образа жизни и культуры раз-

личных народов и цивилизаций. 

Началом нового времени определяется рубеж XV–XVI веков. Вместе с тем следует от-

метить, что эта периодизация, принятая в Европе, весьма условна для стран и цивилизаций 

Востока, история которых не повторяет историческое развитие Запада и России. 

Задачи курса: изучить процесс взаимозависимости, взаимодействия и сотрудничества 

народов и цивилизаций; показать конфликты и войны в зонах столкновений между цивилиза-

циями, особенно в новейшее время. 

Программа содержит материал, посвященный глобальным проблемам человечества: 

экологический кризис, угроза ядерной катастрофы, химического и бактериологического ору-

жия, международный терроризм, распространение наркотиков, проблема общечеловеческих 

ценностей, отношений Север-Юг, Восток Запад и т.д. 

 

ВОСТОК В XVI – СЕРЕДИНЕ XIX в. 

 

Духовные основы китайской цивилизации в XVI – середине XIX в. 

Религиозно-идеологическая система Китая в новое время. Конфуцианство – официаль-

ная идеология цинской империи. Культ Конфуция и конфуцианство. Религиозный даосизм. 

Трансформация даосизма. Идеи и теории даосизма в средние века и новое время. Роль даосизма 

в развитии науки и культуры. Китайский буддизм. Буддизм и китайская культура. Религиозный 

синкретизм и традиции китайской культуры. Философская мысль Ван Фучжи, Хуан Цзунси. 

Общенациональные и местные культы. Культ предков и семьи. Домашние куль-

ты. Культы животных и явлений природы. Основные обряды. Представления об окру-

жающем мире. Основные тенденции в культурной жизни Китая. 

 

Китай в XVI – середине XVII в. 

Специфичность исторического развития Китая. Социально-экономические кризисы. 

Вступление Китая в полосу затяжного династийного кризиса в период династии Мин. Рост аг-

рарных проблем в XV – начале XVI в. Деятельность оппозиции. Требование реформ. Роль ака-

демии Дунлинь в борьбе с временщиками и евнухами. 

Внешняя политика Минской династии. Португальцы и голландцы в Китае. Взаимоот-

ношения с соседними народами и государствами. 

Активизация деятельности тайных обществ. Народные восстания. Ли Цзы-чэн. Основ-

ные мероприятия восставших. Занятие Пекина. Конец Минской династии. 

Политическое объединение маньчжуров. Нурхаци. Набеги на Китай. У Саньгуй. Завоевание 

Китая маньчжурами. Провозглашение Цинской династии. Первые мероприятия цинского правитель-

ства. Антиманьчжурская борьба. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие Цинской империи в XVII–XVIII вв. 

Аграрные мероприятия цинского правительства. Восстановление экономики в XVII– 

XVIII вв. Основные формы землевладения. Налоговая система. Система баодзя. Рост народонасе-

ления. Стабилизация в экономике. Торговля и ремесло. Развитие городов. Цеховая организация. 
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Типы мануфактур. Земляческие союзы. Государственные монополии. Международная торговля. 

Препятствия на пути развития крупного производства. Деятельность торговой компании «Кохонг». 

Особенности сословной системы Китая. Роль государств в регулировании правовых норм. 

Государственное устройство. Органы исполнительной власти. Институт евнухов. Уго-

ловное законодательство. Роль чиновничества (шэньши) в государственной жизни. Система 

государственных экзаменов. Культ императора. 

Внешняя политика цинского правительства. Торговые связи. Миссии европейских госу-

дарств. Ввоз опиума европейскими государствами. Территориальные приобретения в XVII–

XVIII. Русско-китайские отношения.  

 

Цинская империя в первой половине XIX в. 

Попытки Англии «открыть» Китай. Роль торговли опиумом. Деятельность Линь Цзэсюя. 

Первая «опиумная» война Англии против Китая. Нанкинский договор 1842 г. Последствия войны. 

Основные причины увеличения темпов роста населения в XVIII в. Демографический 

взрыв и его последствия. Второй социально-экономический кризис. Гражданская война 1850–

1864 гг. Идеология тайпинов. Социально-экономическая политика тайнинского государства. 

Ход восстания. Раскол 1856 г. Период упадка Тайпин-Тяньго. Вторая «опиумная война» 1856–

1860 гг. Тяньцзинские и Пекинские договоры. Разгром главных сил тайпинского государства. 

Особенности восстания. Государственный переворот 1861 г. Приход к власти Цыси. 

 

Духовные основы японской цивилизации в период Токугава (Эдо) 1603–1668 гг. 

Основные тенденции развития. Роль городских сословий в формировании культуры пе-

риода Эдо. Демократизация культуры. 

Религиозно-идеологическая система. Роль буддизма в формировании искусства. Изме-

нение статуса традиционных идейных течений (конфуцианства, буддизма, синтоизма). Расцвет 

школы «национальной науки». 

Идеология самурайства. Религиозные воззрения самурайства. Школа и образование. 

Воспитание, военная и физическая подготовка самураев. Кодекс самурайской этики (бусидо). 

Образ жизни японцев. Основные тенденции в развитии японской культуры. 

 

Япония в конце сегуната Муромати и борьба за объединение страны в XVI в. 

Особенности политического и социально-экономического развития Японии. Япония в 

«эпоху воюющих провинций». Политический распад японского государства в конце XV – начале 

XVI в. Крестьянские восстания. 

Борьба за объединение Японии. Ода Набунага. Экономические и политические рефор-

мы. Завершение дела объединения страны. Тоетоми Хидэеси. Внутренняя и внешняя политика 

Хидэеси. 

Социально-экономический и политический строй Японии в период Токугавского сегу-

ната 1603–1868 гг. Борьба за власть в конце XVI в. Битва при Сэкигахара. Установление сегу-

ната Токугава. Мероприятия токугавского правительства (бакуФу) по укреплению центральной 

власти. Система заложничества. Сословное деление. Аграрная реформа. Формы землевладения. 

Положение крестьян. Самурайство в период Токугава. Регламентация жизни. Взаимоотноше-

ния между сегуном и императором. 

Особенности экономического развития Японии в новое время. Укрепление внутренней 

стабильности. Система управления. Административно-хозяйственное устройство. 

Города. Городские сословия.Политика правительства в отношении к торговцам. «Рисо-

вые бунты». Деятельность торговых компаний (кабунаками).Борьба городов за самоуправле-

ние. Типы японской мануфактуры. 

Международные связи Японии в XVII – начале XIX в. Закрытие страны в XYII в. От-

ношение к христианству. Деятельность голландцев в Японии. Распространение «варварской 

науки». Экспедиция русских исследователей к берегам Японии. 

 

Революционный переворот 1867–1868 гг. в Японии (реставрация Мэйдзи) 

Экономическое положение в начале XIX в. Реформы Мидзуно Тадакуни. Политический 

кризис системы. Складывание антисегуновской коалиции. Идеология оппозиции. «Японский путь». 
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«Открытие страны» и заключение неравноправных договоров. Гражданская война 

1863–1867 гг. и ликвидация сегуната. Реставрация власти императора. Деятельность правитель-

ства Муцухито. Первые реформы и становление основ японского капитализма. Реакционные 

выступления самурайства. События 1867–1868 гг. в мировой историографии. 

 

Духовные основы и культура индийской цивилизации в XVI – середине XIX в. 

Синтез мусульманской и индусской культур. Подъем общей культуры. Поликонфессионализм. 

Праздники в индуизме. Кастовые законы Положение женщины в обществе. Индуизм и культура. 

Литература. Тулси Дас. Тансен. Бихарлал и др. Архитектура. Мечети. Гробницы. Индуист-

ские храмы. Дворцы. Живопись. Миниатюра. Фрески. Народное жилище. Одежда. Быт. Кухня. 

 

Индия в период империи Великих Моголов 1526–1707 гг. 

Образование державы великих Монголов. Бабур. Преобразования Шер-Шаха. Расшире-

ние Монгольской империи. Уровень развития производительных сил. Аграрные отношения. 

Индийская община и государство. Национальные и религиозные отношения. Индийские горо-

да. Ремесло и торговля. Начало европейского проникновения в Индию.  

Правление Акбара – золотой век империи. Реформы Акбара. «Идея мира для всех». На-

чало упадка Монгольской державы в период правления Джахангира и Шах-Джахана. Народные 

движения. Образование независимых государств в Индии. Маратхская конференция. Правле-

ние Аурангзеба. Распад державы Великих Моголов. 
 

Индия в период британского завоевания XVIII – середине XIX вв. 

Нашествие Надир-шаха и афганцев. Маратхи и борьба за господство в Индии. Европей-

ские торговые компании в Индии. Англофранцузская борьба в Индия. Завоевание Бенгалии 

английской Ост-Индской компанией. Основные формы эксплуатации. Создание колониального 

аппарата управления.  

Захватнические войны англичан во второй половине ХVIII в. в Южной Индии. Англо-

майсурские войны. Хайдар Али. Типу Султан. Субсидиарные договоры. Системы заминдари и 

райатвари. Захватнические войны английской Ост-Индской компании против маратхов. Под-

чинение Раджастана, Ассама, Синда. Завоевание государств сикхов. 

Английская колониальная администрация в Индии. Эволюция Ост-Индской компании. 

Британская Индия и туземные княжества. «Цивилизаторская миссия» Англии. Противоречия 

британского владычества.  

Предпосылки восстания 1857 г. Ход восстания. Восстание в Канпуре. Нана Сахиб. Ауд-

ский центр восстания. Партизанский этап. Лакшми Бай. Тантия Топи. Характер восстания. Бри-

танская политика в Индии после подавления восстания. Ликвидация Ост-Индской компании.  
 

Мусульманский мир в XYI – середине XIX вв. Духовные основы исламской цивилизации 

Религиозная и философская эволюция ислама. Религиозные нововведения в новое время. Ак-

бар. Ваххабизм. Бабизм и бехаизм. Модернизм. Суннизм и шиизм в новое время. Суфизм. 

Основные технические заимствования у европейской цивилизации. Военная техника 

мусульманских стран. Заимствование книгопечатания. Состояние техники мореплавания. 

Исламский образ жизни в новое время. Арабо-мусульманская община. Особенности 

экономической жизни. Основные принципы социальной политики мусульманских государств. 

Формы земельных владений. 

Слитность религии и политической власти. Исламский менталитет Догматика и право. 

Обряды, праздники, посты в исламе. Семейно-бытовые отношения. Положение женщин в му-

сульманском мире. 
 

Культура Османской империи в XVI–XVIII вв. 

Подъем культуры в XVI в. Основные тенденции. Влияние арабской и персидской куль-

тур. Турецкая литература. Анакреонтическое направление Ильяса Ревани. «Книга о наслажде-

ниях». Поэзия Хуляли, Закы ц Бакы. 

Архитектура. Синан. Религиозные постройки: мечети и мавзолеи. 

Состояние науки. Просвещение. Развитие географической науки. «Зеркало мира» Хад-

жи Халифа. Эвлия Челеби. 
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Османская империя в период своего наивысшего могущества (XVI в.) 

Превращение Османской империи в мировую державу. Покорение арабских стран, 

Венгрии, территорий на Кавказе и в Африке. Правление Сулеймана I Великолепного. Населе-

ние империи.  

Внутренняя структура империи. Военно-ленная система. Тимары и зеаметы. Хассы. Ар-

палыки. Земли мульк. 

Особенности экономической жизни. Арабо-мусульманская община. Состояние земледе-

лия. Уровень жизни крестьян. Сельскохозяйственная техника. 

Положение городов в ХVI в. Политика султанских властей в отношении городов. Со-

стояние торговли и ремесла. Эснафы. Транзитная торговля. 

Социальная структура османского общества. Аскери. Райи. Категории османского об-

щества. «Люди меча». «Люди пера». Роль мусульманского духовенства. 

Государственное устройство империи. Органы государственной власти. Администра-

тивное деление. Армия. Судебно-религиозная система. Регламентация жизни. 

Международные связи. Рост международного значения Османской империи в ХVI в. 

Установление дипломатических отношений с европейскими государствами. «Капитуляции». 

 

Османско-турецкое общество в конце XVII–XVIII вв. 

Кризис военно-ленной (сипахийской системы) империи. Дробление и нерентабельность 

тимаров. «Революция цен». Финансовые трудности. Усиление налогового гнета.  

Освободительное движение против османского владычества в конце ХVI – начале VII 

вв. Ослабление центральной власти и усиление сепаратизма. Ослабление военного могущества 

Османской империи. 

Попытки восстановления тимарной системы. Реформы Кепрюлю. 

Войны Османской империи с европейскими державами. 

Новые тенденции в социальной жизни Османской империя в ХVIII в. Политика Ибри-

гим-паши (1718–1730). Восстание под руководством Патрона Халила. 

Белградский мир и капитуляции 1740 г. Ослабление султанской власти ХVIII в. Роль 

левантийской торговли. Международное положение Османской империи во второй половине 

ХVIII в. Возникновение «восточного вопроса». 

 

Османская империя в период реформ (XIX в.)  

Османская империя на рубеже ХVIII и XIX вв. Реформы Селима III. Мустафа Байрактар 

и «Рушукские друзья». Восточный вопрос в конце ХVIII – начале XIX в. Русско-турецкая война 

1806–1812 гг. Бухарестский мир. Национально-освободительное движение на Балканах в 1815–

1820-х гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Адрианопольский мир.  

Реформы Мухмуда II. Ликвидация янычарского корпуса. Борьба с сепаратизмом. Лик-

видация сипахийской системы. Административная реформа. Преобразования в сфере финансов, 

права, культуры. 

Египетский вопрос и борьба держав за влияние на Ближнем Востоке. 

Социально-экономическое положение империи накануне танзимата. Гюлбханейский 

хатт-и-шериф 1839 г. Мустафа Рашид-паша 1800–1858 гг. Первый период танзимата. Крымская 

(Восточная война) 1853–1856 гг. и Парижский мир. Второй период танзимата и его итоги. 

Турецкое просвещение. Возникновение либерально-конституционного движения в Тур-

ции. Образование общества новых османов. Намык Кемаль. Зия-бей. Али Суави. 

 

Иран в период Сефевидов (1502–1736 гг.) 

Децентрализация мира ислама. Роль духовных течений в исламе. Суфийско-дервишские ордена. 

Орден Сефевийя. Образование государства Сефевидов. Внутренняя политика Сефевидов. Эко-

номическое положение Ирана в конце ХVI – начале ХVII в. Состояние сельского хозяйства и ре-

месла.  

Реформы шаха Аббаса I. Преобразования в армии. Финансовая реформа. Администра-

тивная и земельная реформы.  

Внешняя торговля и внешние связи. Взаимоотношения с европейскими странами.  

Народные движения в конце ХVI – первой половине ХVII в.  
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Иран во второй половине XVIII – середине XIX в. 

Сефевидский Иран после Аббаса I. Ослабление центральной власти. Социально-

экономический строй Ирана. Состояние сельского хозяйства и ремесла. Положение городов. 

Торговля. Междуусобная борьба за власть. Разложение Сефевидского государства. Захват Ира-

на афганцами (гильзаями). Войны с Турцией и Россией. Изгнание афганцев из Ирана. Захват 

шахского трона Надиром. 

Внутренняя и внешняя политика Надир-шаха. Распад государства Надира. Политический 

кризис в Иране. Феодальные усобицы во второй половине ХVIII в. Правление Керим-хана. Уста-

новление Каджарской династии. Правление Фатх-Али-шаха. (1801–1834). Положение Ирана в  

I половине XIX в. Борьба Англии, Франции, России за влияние в Иране в начале XIX в. Русско-

иранские войны. Гюлистанский (1813) и Туркманчайский (1826) мирные договоры. Усиление ре-

жима капитуляций. Гератский вопрос. Проникновение иностранного капитала в Иран. 

 

Религиозно-политическое движение бабидов в Иране (1848–1852 гг.). 

Историография вопроса. Причины появления движения бабидов. Идеология секты шей-

хитов. Али Мухаммед и «Беян» (Откровение). Центры бабидских восстаний. Али Барфоруш-

ский. Хоссейн Бошруйе. Основные требования восставших. Разгром движения.  

Деятельность бабидов в Османской империи. Бехаизм. Характер движения. Реформы Амир Не-

зама. Англо-иранская война 1856–1857 гг. и Парижский мир (1857 г.). 

 

АРАБСКИЕ СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В XVI – НАЧАЛЕ 70-х гг. XIX в. 

 

Арабские страны в составе Османской империи. Аравия в XVIII – начале XIX в. Соци-

ально-экономический строй арабских стран Азии. Объединительное движение арабских племен. 

Ваххабитское движение в Аравии. Борьба династий Саудидов за подчинение других княжеств.  

Религиозная ситуация в арабских странах. 

Политическое положение в Египте (XVII–XVIII вв.). Состояние сельского хозяйства, 

ремесла и торговли в конце XVIII в. Зарождение капиталистических отношений. Экспедиция 

Наполеона в Египет. Реформы Мухамеда Али. Внешняя политика Египта. Военный конфликт с 

султаном. 

Сирия, Палестина и Ливан под властью Мухаммеда Али. «Египетский кризис». Обост-

рение «восточного» вопроса. Сирия, Ливан, «Палестина в 50–60- гг. XIX в. Восстановление ту-

рецкого господства. 

Египет в 50–60 гг. XIX в. Проникновение иностранного капитала в арабские страны. 

Строительство Суэцкого канала. Укрепление позиций Англии в Аравии. 

Ирак в конце ХVIII – 70 гг. ХIХ в. Усиление влияния Англии. Страны Магриба к началу 

XIX в. Хозяйство и общественные отношения. Магрибское пиратство. 

Проникновение европейских держав и США в Тунис. Англо-французская борьба в Ту-

нисе. Финансовое ослабление Туниса. Реформы бея Ахмеда. 

Алжир в первой половине XIX в. Вторжение французов. Освободительная борьба в Ал-

жире под руководством Абд аль-Кадира (1808–1883). Политика французских колониальных 

властей в Алжире.  

Марокко в XVI – первой половине XIX в. Борьба европейских держав и США. Франо-

марроканская война в 1844 г. 

 

Индонезия в середине XVII – середине XIX в. Формирование и расцвет нидерланд-

ской Индии 

Индонезия во второй половине XVIII в. Общественный строй и культура народов Ин-

донезии. Проникновение португальцев и голландцев. Восстание в Матараме. Установление ни-

дерландского господства в Бантаме. 

Голландская колониальная система и ее последствия. Китайско-яванское восстание. 

Упадок нидерландской Ост-Индской компании. Раздел Матарама. Восстановление голландско-

го господства. Восстание Дипонегаро. «Система культур», внешние владения. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 164 

Африка в XVI – первой половине XIX в. 

Религиозно-цивилизационный фундамент африканских народов. Уровень и особенно-

сти общественного развития. Общинно-кастовая система. Проблема неравномерности истори-

ческого развития народов Африки, развитие государственности, рабство и торговля. Начало 

европейской колонизации. 

Эфиопия к началу XIX. Реформа Федора П. Английская агрессия в Эфиопии. Сомалий-

ские султанаты. Города-государства. Экспансия Англии и Франции. 

Проникновение европейских держав в страны Западной Африки. Английская экспансия 

против Ашанти, в дельту Нигера, на остров Логос. Французская экспансия в район Сенегала,  

Н. Гвинеи, Кайора. 

Государства бассейна реки Конго. Государственный и социальноэкономический строй. 

Государства Луба, Лунда, Куба. 

Ангола – колония Португалии. Исследование внутренних районов Африки. 

Народы Восточной и Юго-Восточной Африки. Занзибарский султанат. Государства Ру-

анда и Бурунди. Танганьика. Бассейн Замбези. 

Страны Южной Африки. Южные банту, готтентоты, бушмены, зулусы. Капская коло-

ния. Бурское хозяйство. «Великий трек». Борьба за Наталь. Провозглашение республик Транс-

вааль и Оранжевая. 

Мадагаскар. Щмерина. Малагасийское государство. Европейская экспансия. 

 

ВОСТОК С СЕРЕДИНЫ XIX в. ДО 1918 г. 

 

Цинская империя 60–90-х гг. XIX в. 

Борьба тенденций в общественно-политической жизни Китая. Политика «самоусиле-

ния». Ли Хунчжан. Го Сунтао. Цзэн Гофань. Трудности на пути создания основ государствен-

ного капитализма. Причины крушения политики «самоусиления». 

Франко-китайская война 1884–1885 гг. Японо-китайская война 1894–1895 гг. 

Движение за реформы 90 гг. XIX в. «Ассоциация усиления государства». Кан Ювей. 

Лян Цичао. Тань Сытун. Попытка осуществления преобразований императором Гуансюем. 

«Сто дней реформ». Государственный переворот 1898 г. Рост антииностранных настроений. 

Историческое значение реформаторского движения. 

Зарождение революционно-демократического движения во главе с Сунь Ятсеном. «Обще-

ство возрождения Китая». Агитационно-пропагандистская деятельность. Усиление антииностран-

ных настроений в конце XIX в. Активизация деятельности тайных обществ. Союз «Ихетуань». 

Идеология, обряды, программа союза. Ход восстания ихетуаней и его особенности. Маневры цин-

ского двора. Захват Пекина иностранными державами. Заключительный протокол 1901 г. 

 

Синьхайская революция 1911–1913 гг. в Китае 

Попытка осуществления реформ правительством Цыси. Смерть Цыси и императора Гуансюя в 

1908 г. Политическая обстановка накануне революции. Рост либерального и революционно-

демократического движения. Деятельность «Объединенного союза» (Тунмэнхуэй). «Три на-

родных принципа» Сунь Ятсена.  

Учанское восстание. Начало революции. Провозглашение республики. Избрание Сунь 

Ятсена временным Президентом республики. Отречение цинской династии и передача власти 

Юань-Шикаю. Деятельность Гоминдана. Попытка восстановления монархии. «Вторая револю-

ция». Правление генералов-милитаристов. Китай в годы первой мировой войны. 

 

Духовные основы и культура Японии во второй половине XIX – начале XX в. 

Основные тенденции развития. Европеизации. Развитие культурных связей с Европой и 

Америкой 

Взорождение синтоизма. Общественно-политическая мысль Японии. Западники и «на-

ционалисты». Синтез культур. Распространение либеральных идей. Фукидзава Юкити. Темин 

Накоэ. Ниидзима Дзе. 

Школа и просвещение. Перестройка образования. Развитие естественных и технических 

знаний в Японии и становление национальной науки. 
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Литература. Китамура Тококу, Токутоми Ока, Куникида Доппо, Фтабэтэй Хасэтава, 

Нацума Сосэки. Театр, искусство. 

Изменение в образе жизни японцев. 

 

Япония в период реформ и становления капитализма в 70–90-х гг. XIX в. 

Политическая обстановка в Японии после событий 1867–1868 гг. Промышленная и куль-

турная революция, особенности развития японского капитализма. Создание новых учреждений и 

предприятий. Технические нововведения. Рост населения. Реорганизация политико-

административного устройства. Развитие капитализма вширь. Культурные и научно-технические 

связи с зарубежным миром. Аграрная реформа. Темпы экономического развития в 70–90-х гг.  

XIX в. Трансформация японского общества. 

«Движение за свободу и народные права». Первые политические партии. Петиционное 

движение. Конституция 1889 г. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Японо-китайская война 1894–1895 гг. Япон-

ская экспансия в Корее. 

 

Япония в конце XIX – начале XX в. 

Успехи промышленного развития Японии. Структурная перестройка промышленности. 

Основные экономические показатели. Рабочее и социалистическое движение. 

Агрессивная внешняя политика Японии в Корее и Маньчжурии. Англо-японский союз. По-

зиция США. Русско-японская война. Портсмутский мир. Аннексия Кореи. Обострение японо-

американских противоречий. 

Япония в годы первой мировой войны. Укрепление позиций Японии в Китае. 

 

Духовные основы и культура народов Индии в XIX – начале XX в. 

Религиозно-реформаторское движение за обновление Индии. «Брахмо-самадж». Рам 

Мохан Рай. «Арья самадж». Даянанд Сарасвати. «Миссия Рамакришны». Свами Вивекананда. 

«Мусульманское литературное общество». Сайид Ахмад. Исторические общества и культурно-

просветительные организации. Братья Гхош. Рабиндранат Тагор. 

Архитектура. Реставрационные работы. Новоиндийский стиль Живопись и графика. 

Скульптура. Школа и образование. Влияние западной культуры. 

 

Британская Индия в последней трети XIX – начале XX в. 

Начало трансформации традиционной структуры. Административные реформы 60-х гг. 

Судебная реформа. Введение элементов политической культуры Европы. 

Экономическое развитие в 60–90-х гг. Возникновение национальной буржуазии и рабо-

чего класса. 

Возникновение национального движения. Деятельность либерального и демократиче-

ского направления. Создание Национального конгресса (ИНК). Тилак и его политическая про-

грамма. Сопротивление колониальной трансформации. Крестьянские выступления в Бенгалии 

и Махараштре. Народные выступления в Пенджабе И Рампе. Начало рабочего движения. 

Противоречия английского владычества в Индии. Внутренняя политика вице-короля Керзона в 

Индии. «Свадеши» и «сварадж». Раскол Индийского национального конгресса. 

Рабочее движение в 1906–1907 гг. Процесс Тилака и всеобщая забастовка в Бомбее. Поли-

тика британских властей после политических выступлений индийского народа в 1905–1908 гг. 

Индия накануне и в годы первой мировой войны. Реформы Морли Минто. Националь-

ный конгресс и Мусульманская лига в годы I мировой войны. Начало политической деятельно-

сти М. Ганди. 

 

Основные тенденции развития мусульманской цивилизации в период колониализма 

Традиционная структура исламской цивилизации и ее трансформация в период коло-

ниализма. Степень колониальной зависимости и религиозные особенности процесса приспо-

собления к изменившимся обстоятельствам. Роль норм и принципов жизни, ценностных ориен-

таций и стереотипов поведения в сохранении традиционных исламских обществ. 

Основные модели развития традиционных исламских обществ. Потенции мира. 
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Развитие культуры Османской империи во второй половине XIX – начале XX в. 
Роль ислама и мусульманского духовенства в жизни османского общества. Ислам и 

культура. Влияние европейской культуры. Первые нововведения. Преобразования в сфере 
культуры. Просвещение. Культурно-просветительная роль печати. 

Литература. Зарождение художественной прозы. Исторический и социально-бытовой 
роман. Ибрагим Шинаси. Намык Кемаль. Зия-бей. Реформа литературного языка. Развитие те-
атрального искусства. Изменения в образе жизни. Роль младотурецкой революции в развитии 
культуры османского общества. 

 
Османская империя в 70-90 гг. ХIX в. 
Усиление экономической и политической зависимости империи от европейских держав. 

Политический кризис 70-х гг. Восстание в Герцеговине, Боснии и Болгарии в 1875–1876 гг. Обост-
рение «восточного вопроса».  

Борьба за конституцию. Мидхат-паша. Дворцовый переворот «новых османов». Конститу-
ция 1876 г. Поражение новых османов. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и «восточный вопрос» 
в конце XIX в. Освобождение Болгарии. Независимость Сербии, Черногории, Румынии. 

Территориальные захваты европейских держав. Деспотический режим Абдул- 
Хамида II. Зарождение буржуазно-национального движения. Армянские погромы 1896 г. 

 
Младотурецкая революция 1908–1909 гг. и правление младотурок 
Предпосылки революции. «Зулюм». Нарастание борьбы с абдул-хамидовской тиранией. 

Внутренняя и внешняя политика Абдул-Хамида II. Либеральное движение. Деятельность коми-
тета «Единение и прогресс». Роль армии в общественно-политической жизни страны. Требова-
ния младотурок. Начало революции. Восстание 1908 г. в Македонии. Восстановление консти-
туции. Оживление общественно-политической жизни в стране. Установление «двоевластия». 
Контрреволюционный мятеж 1909 г. и его разгром. Свержение Абдул Хамида II и приход к 
власти младотурок. 

Партия «Единение и прогресс» у власти. Ее внутренняя и внешняя политика. Дальней-
ший распад империи. Триполитанская и балканские войны. Османская империя в годы первой 
мировой войны. 

 
Иран в 70-х гг. XIX – начале XX в. 
Подчинение экономики Ирана иностранным капиталом. Политическая зависимость 

Ирана от России и Англии. Концессии. Деятельность Рейтера. Транспортное строительство. 
Социально-экономическое развитие Ирана. Борьба иранского народа против иностран-

ных концессий и монополий, 
 
Иранская революция 1905–1911 гг. 
Предпосылки революции. События в Тегеране в декабре 1905 г. Начало революции. Роль 

духовенства в революционных событиях. Созыв меджлиса осенью 1906 г. Принятие конституции. 
Возникновение энджуменов. 

Соглашение 1907 г. между Россией и Англией. Контрреволюционный переворот 1908 г. 
в Тегеране. Антишахские восстания в иранском Азербайджане и Тебризе. Тебризский энджу-
мен. Восстание в Реште. Поход на Тегеран бахтиарских племен и гилянских федаев. Отречение 
шаха Мухаммеда Али. Вступление на престол Ахмеда. Восстановление конституции. Созыв 
второго меджлиса. Либералы у власти. 

Состояние экономики Ирана. Миссия американского советника Шустера. Попытка вос-
становить власть Мухаммеда Али. Ввод российских и английских войск. Разгром революции. 
Роспуск меджлиса и энджуменов. Итоги революции. 

 
Афганистан в XVIII–XIX вв. 
Афганские (пуштунские) племена в XVII в. Основные занятия. Внутренняя структура 

афганцев. Роль мусульманского духовенства. Появление первых афганских ханств в XVI–XVII 
вв. Образование империи Дуррани. Правление Ахмад шаха (1747–1773). Социально-
политический строй государства. Распад державы Дуррани и политическая раздробленность 
Афганистана. Приход к власти Дост Мухаммеда и первый период его правления. Англо-
русское соперничество в Афганистане. Миссия Виткевича и Бернса. Первая англо-афганская 
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война и ее последствия. Последний период правления Дост Мухаммеда и реформы Шер Али-
хана. Вторая англо-афганская война. Гайдамакский договор. Народные восстания против анг-
личан. Окончание англо-афганской войны. Определение границ Афганистана. Афганистан в 
конце XIX в. Англо-русские противоречия и афганский вопрос. 

 

Индонезия в период голландского завоевания 
Изменение колониальной политики Голландии. Полное покорение Индонезии. Методы 

эксплуатации и ее последствия. Крестьянские движения на Яве. Административные мероприя-
тия и «этический» курс. Индонезия в период I мировой войны. Движение сопротивления. 

 

Арабские страны в конце XIX – начале XX в. 
Политическое развитие Аравийского полуострова. Политика турецких султанов. Коло-

ниальная агрессия Англии. 
Ирак, Сирия, Ливан, Палестина в конце XIX – начале XX в. 
Национально-освободительное движение в 1879–1882 гг. и оккупация Египта Англией. 

Английская агрессия в Восточном Судане. Создание государства махдистов. Захват Восточного 
Судана англичанами. 

Захват Марокко и Туниса Францией. Колонизация Францией Алжира. 
Итальянская колониальная агрессия в Ливии. Складывание товарного производства и 

капиталистических отношений в странах Магбира. 
 

Духовные основы и культура африканской цивилизации в новое время 
Религиозные верования народов Африки в новое время. Распространение христианства 

и ислама. Основные культы и традиции. Деятельность миссионеров. Региональные особенности 
развития культуры. Фольклор. Ремесленно-художественные изделия. Образ жизни. Особенно-
сти мировоззрения. Быт. Жилище. Кухня. Характер культуры. 

Роль европейской цивилизации в развитии африканских обществ. Приобщение афри-
канцев к европейской культуре. Появление светских школ и развитие просвещения. Появление 
газет и журналов. 

Литература. Театр. Изобразительное искусство. 
 

Африка во второй половине XIX – начале XX в. 
Эфиопия во второй половине XIX в. Правление Иоанна IV. Итальянская агрессия. Ита-

ло-эфиопская война 1895–1896 гг. Внутренняя политика Менелика II. Раздел Сомали между 
Англией, Францией и Италией. Английская колониальная политика в Западной Африке. Захва-
ты на масляных реках. Захват стран йоруба. Сьерра Леоне и Гамбия. Введение системы «кос-
венного управления» в Нигерии. 

Страны Западной Африки под французским господством. Кайор и Фута. Самори. Захва-
ты в бассейне реки Конго. Агрессия в Догомее. Оккупация Среднего Нигера и Уасулу. Вторже-
ние в район озера Чад. Войны в Судане. Полноправные коммуны Сенегала. Принудительный 
труд. «Кровавый каучук». 

Захват Того Германией. Захват Камеруна. Либерия. 
Бельгийское Конго. Леопольд П. Оккупация Катанги. «Антирабовладельческие войны». 

Режим «Свободного государства Конго». Конго – колония Бельгии. 
Ангола. Установление границ. Политика ассимиляции. 
Раздел Восточной Африки. 

Создание британской колониальной империи в Южной Африке. Алмазная лихорадка. Аннексия 
Трансвааля. Англо-зулусская война. Открытие золота. Создайте алмазной монополии. Война мата-
биле и машона во главе с Лебенгулой против англичан. Англо-бурская война 1889–1902 гг. 

Восстание гереро и готтентотов. Создание Южно-Африканского союза. 
Мадагаскар. Внутренние реформы. Экспансия Франции. 
Колониальная эксплуатация. Захват земель. Плантационное хозяйство. Создание резер-

ватов. Принудительный труд. Национально-освободительное движение народов Африки. 
 
Итоги трансформации цивилизаций Востока в новое время 
Трансформация Востока в период колониализма. Основные этапы трансформации. Осо-

бенности распространения колониального капитала Факторы и обстоятельства, влиявшие на 
процесс трансформации. Потенции трансформации в различных регионах. 
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ПРАГРАМА КУРСА  

«НАВЕЙШАЯ ГІСТОРЫЯ КРАІН АЗІІ І АФРЫКІ» 

 

 

УСХОДНІЯ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ Ў 1918–1945 гг. 

 
Кітай у міжваенны час. Палітычнае і сацыяльна-жанамічнае становішча Кітая  

ў пачатку навейшага часу. 1918–1923 гг. 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ. Палітычная падбудова. Мілітарысцкія клікі. 

Рашэнні Парыжскай і Вашынгтонскай канферэнцый аб Кітаі. Палітыка Савецкай Расіі ў 

Кітаі. 

«Рух 4 мая». Узнаўленне Гаміньдана. Дзейнасць Сунь-Ятсена ў 1918–1923 гг. 

Распаўсюджванне сацыялістычных і марксісцка-ленінскіх ідэй. Роль Камінтэрна ў 

стварэнні кампартыі Кітая. Утварэнне КПК. Рабочы рух. Сялянскія саюзы. 

 

Духоўнае жыццѐ кітайскага грамадства ў пачатку навейшага часу 

Роля канфуцыянства ў нацыянальнай і духоўнай кансалідацыі кітайскай цывілізацыі. 

Кітайскі нацыяналізм. Кітаяцэнтрызм і кансерватызм. Барацьба супраць уздзеяння заходняй 

цывілізацыі. 

Рух за новую культуру. Развіццѐ новай літаратуры і рэформы мовы. Лу Сінь. Чэнь 

Дусю. Лі Дачжао. Народніцкі рух. Вучэнне Сунь Ятсена. Анархізм. Ідэйны ўплыў Захаду. 

Развіццѐ навукі і адукацыі. Літаратурная рэвалюцыя. Крытычны рэалізм. Лу Сінь. 

Мао Дунь. Рамантызм. Го Мажо. Новыя з'явы ў развіцці тэатра і кіно. Выяўленчае мас-

тацтва. 

 

Кітайская рэвалюцыя 1925–1928 гг . 

Перадумовы рэвалюцыі. Рабочы рух. Першы з'езд Гаміньдана. Тры новыя прынцыпы 

Сунь Ятсена. Саюз КПК і Гаміньдана. Фарміраванне адзінага антыімперыялістычнага 

фронту. Роля СССР і Камінтэрна ва ўмацаванні рэвалюцыйнай базы на поўдні Кітая. «За-

вяшчанне» Сунь Ятсена. Пачатак рэвалюцыі. «Рух 30 мая» 1925 г. Шанхайская і Гайкон-

гкантонская стачкі. Умацаванне гуанчжоўскага ўрада. Выступленне Чан Кайшы супраць 

КПК у сакавіку 1926 г. Паўночны паход НРА. Роля савецкіхсаветнікаў і Камінтэрна. 

Паўстанне Шанхайскіх рабочых. Разрыў Чан Кайшы з КПК і СССР у красавіку 1927 г. Раскол 

у Гаміньдане. Спыненне саюзу паміж КПК і левым крылом Гаміньдана летам 1927 г. Завяр-

шэнне паўночнага паходу НРА. Вынікі і урокі рэвалюцыі.  

 

Кітай пад уладай Гаміньдана. 1928–1939 гг. 

Аб'яднанне краін на чале з Гаміньданам. Унутрыпартыйныя і рэгіянальныя 

групоўкі. Ідэалогія Гаміньдана. Унутраная і знешняя палітыка Чан Кайшы. 

Дзяржкапіталізм. Уплыў эканамічнага крызісу на Кітае. 

Барацьба Гаміньдана з КПК. Ваенныя паходы Чан Кайшы. Утварэнне Кітайскай 

Савецкай Рэспублікі. Камінтэрн і КПК у 1929–1935 гг. Паражэнне КПК на Поўдні Кітая. 

Перабазіроўка Чырвонай Арміі на Паўночны Захад. Раскол у кіраўніцтве КПК. 

Акупацыя часткі тэрыторыі Кітая Японіяй. Шанханскія падзеі. Пад'ем антыяпонскага 

руху. Сіяньскі інцыдэнт. Стварэнне адзінага нацыянальнага антыяпонскага фронту. Дапамога 

СССР. Ваенныя дзеянні ў 1938–1939 гг. 

 

Духоўнае жыцце гаміньданаўскага Кітая 

Неаканфуцыянства. Развіцце суньятсенізму. Дай Цзітао. Чан Кайшы. 

Распаўсюджванне марксісцка-ленінскіх ідэй. 

Нацыянальная літаратура. Рэалістычны напрамак. Творчасць Лу Сіня, Мао Дуня і Цюй 

Цюбо.  
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Тэатр сіцюй. Мэй Ланьфан. Ліга левых тэатральных дзеячоў. «Размоўная драма». 

Гуковае кіно. Левае кіно. «Фільмы супраціўлення». «Мяккае кіно».  

Выяўленчае мастацтва. Майстры гохуа. Рэалізм. Сюй Бэнхун. Новая гравюра. Ліга левых 

мастакоў. 

Сістэма адукацыі ў гаміньданаўскім Кітаі і ў Цэнтральным савецкім раене. 

Матэрыяльная культура кітайцаў. Традыцыі ў вобразе жыцця. 

Індыя ў 1918–1939 гг. 

Палітычнае становішча ў Індыі паміж дзвюма сусветнымі войнамі. 

Палітычная надбудова. Расстаноўка сіл у нацыянальным кангрэсе пасля першай 

сусветнай вайны. Палітычная дзейнасць Гандзі. Сацьяграхі. Халіфацкі рух. Палітыка 

брытанскіх каланіяльных улад. 

Акт 1919 г. аб упраўленні Індыяй. Амрытсарскі расстрэл і пенджабскае паўстанне. 

Сялянскія выступленні. Рабочы рух. 

Змяненне растаноўкі сіл у ІНК у 1924–1933 гг. Дзейнасць Дж. Нэру і Ч.С. Боса. 

Сацьяграхі. Паўстанні. Праблема адзінства нацыянальна-вызваленчага руху. 

Абвастрэнне палітычнай барацьбы ў Індыі напярэдадні другой сусветнай вайны 

1933–1939 гг. Новы пад'ем нацыянальна-вызваленчага руху. Палітыка ІНК. 

 

Сацыяльна-экапамічнае развіццѐ Індыі паміж дзвюма сусветнымі войнамі 

Сацыяльна-класавы склад грамадства. Касты. Сацыяльныя супярэчнасці. Рост на-

цыянальнай буржуазіі і рабочага класа. Працэс абеззямельвання сялянства. Масавы голад, 

эпідэміі 1918–1921 гг. Новыя з'явы ў эканамічным жыцці. Уплыў сусветнага эканамічнага 

крызісу на Індыю. Экананічная палітыка Англіі ў Індыі. 

 

Духоўнае жыццѐ індыйскага грамадства ў 1918–1939 гг. 

Неаіндуізм. Гандзізм. Ідэалагічныя асновы ІНК і мусульманскай Лігі. Погляды Дж. 

Нэру і С. Ч. Боса. Традыцыйны індуізм. 

Літаратура. Крытычны рэалізм. Творчасць Р. Тагора. Прэмчанд. Асацыяцыя 

прагрэсіўных пісьменнікаў Індыі. Рамантызм. «Паэзія пачуцця». Пісьменнікі-

авангардысты. Панісламізм у літаратуры. М. Ікбал. Рэвалюцыйны напрамак. С. Захір. Тэ-

атр Катхакалі. Цэнтр па развіцці нацыянальных форм музыкі і танца. 

Жывапіс. А. Шэргіл. Кінематограф. Індыйская навука. Заснаванне Нацыянальнай 

Акадэміі навук. Універсітэт Тагора ў Шантынікетане. Развіцце прыродазнаўчых і 

грамадскіх навук. 

Матэрыяльная культура і індыйскі вобраз жыцця ў 1918–1939 гг. 

 

Японія ў І9І8–1939 гг. 

Эканамічнае і сацыяльна-палітычнае развіццѐ Японіі ў 1918–1939 гг. 

Стан эканомікі. Эканамічны крызіс 1920–1921 гг. Стабілізацыя эканомікі. Рост но-

вых манаполій. Партыйна-палітычная структура. Пад'ѐм дэмакратычнага і рабочага ру-

ху. «Рысавыя бунты». Утварэнне кампартыі. Уплыў землятрасення 1923 г. на палітыку. 

Вашынгтонская канферэнцыя і Японія. Савецка-японскія адносіны 1918–1925 гг. Японія ў 

1924–1928 гг. Мемарандум Танака. Рабочы і дэмакратычны рух. Унутрыпалітычная ба-

рацьба. Імператар Хірахіто.  

Эканамічны крызіс 1929–1933 гг. і Японія. Мілітарызацыя эканомікі. Абвастрэнне 

ўнутрыпалітычнай абстаноўкі. Ваенна-фашысцкія путчы. Фашызацыя Японіі і яе 

асаблівасці. Захоп Маньчжурыі. Савецка-японскія адносіны. Антыкамінтэрнаўскі пакт. 

Нападзенне Японіі на Кітай. Узброены канфлікт каля возера Хасан. Баі каля ракі 

Халхінгол. Абвастрэнне адносін паміж Японіяй, ЗША і Англіяй.  

 

Духоўнае жыццѐ японскага грамадства ў 1918–1939 гг. 

Узмацненне пазіцый сінтаізму. Японскі нацыяналізм. «Дух Ямато». Ніпанізм. «Ко-

кутай». Прапаганда ідэй выключнасці японскай нацыі і дзяржавы. Канцэпцыі «усходнеазіяцкай 

суполкі і вялікай усходнеазіяцкай сферы сумеснага працвітання». Будызм, канфуцыянства і 

хрысціянства ў Японіі. Прагрэсіўная літаратура. Ліга японскай пралетарскай літаратуры і 
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мастацтва. Хаяма Есікі. Курасіма Дэндзі, Кобаясі Такідзі. Неараалізм. Акутагава Руноскэ. 

Мадэрнізм. Дэкаданс. Нацыяналістычная літаратура. Аповесці аб героях Японіі. Таварыства 

японскіх літаратараў. Тэатр і кіно. Тэма «мабілізацыі нацыянальнага духу». Традыцыйныя і но-

выя школы жывапісу. Пралетарскае мастацтва. Мадэрнізм у жывапісе. Новая і традыцыйная 

архітэктура. Матэрыяльная культура і японскі вобраз жыцця з 1918–1939 гг. 
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Мусульманскі свет у міжваенны перыяд. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае 

становішча араба-мусульманскага свету ў 1918–1939 гг. 

Характэрныя рысы эканамічнага развіцця. Новыя формы каланіяльнай палітыкі За-

хаду. Панаванне замежных манаполій. Кабальныя дагаворы. Рост нацыянальнай буржуазіі 

і рабочага класа. Асаблівасці сацыяльнай структуры. 

 

Барацьба народаў Афганістана, Ірана і Турцыі за палітычную незалежнасць 

Младаафганцы. Англа-афганская вайна і абвяшчэнне незалежнасці Афганістана. 

Палітыка Савецкай Расіі ў Афганістане. Рэформы Аманула-Хана. Савецка-афганскія 

адносіны 20-х гг. Прыход да улады Надыр-Шаха. 

Англа-іранскае пагадненне 1919 г. Дэмакратычны рух у Гіляне, Ха-Расане і іранскім 

Азербайджане. Роля Савецкай Расіі ў экспарце рэвалюцыі ў Іране. Стварэнне кампартыі. 

Кучэк-Хан і джэнгелейцы. Гілянская савецкая рэспубліка. Савецка-іранскі дагавор  

1921 г. Дзяржаўны пераварот 1921 г. Звяржэнне Каджараў. Устанаўленне манархіі 

Пехлеві. Савецка-іранскі дагавор 1921 г. Сусветны эканамічны крызіс і Іран. Сацыяльныя 

рэформы 30-х гг. 

Паражэнне Турцыі ў першай сусветнай вайне. Палітыка султана Антанта і Тур-

цыя. Англійская і грэчаская агрэсія. Нацыянальны рух у Анатоліі. М. Кемаль. ВНСТ і ства-

рэнне ўрада. Утварэнне кампартыі. Рознагалоссі ў антыімперыялістычным лагеры. Савец-

ка-турэцкі дагавор 1921 г. Перамога над інтэрвентамі. Лазанскі дагавор. Абвяшчэнне 

рэспублікі. Вынікі нацыянальнай рэвалюцыі ў Турцыі. Рэформы Кемаля Атацюрка. Савецка-

турэцкія адносіны. Палітыка I. Іненю. 

 

Арабскія краіны паміж дзвюма сусветнымі войнамі 

Нацыянальна-вызваленчы рух у Егіпце. Паўстанні 1919–1921 гг. Партыя «Вафд». 

Утварэнне кампартыі. Дэкларацыя брытанскага ўрада аб незалежнасці Егіпта. Кансты-

туцыя 1922 г. Палітыка вафдысцкага урада. Егіпет у 30-я гг. Англа-егіпецкі дагавор 1936 г. 

Нацыянальнае паўстанне 1920 г. у Іраку. Палітыка Вялікабрытаніі. Англа-іракскі 

дагавор 1930 г. Пераварот 1936 г. 

Палітыка Францыі ў Алжыры. Рэформы 1919 г. Рух эміра Халіда. 

Адмена «туземнага кодэкса». Нацыянальна-буржуазныя арганізацыі. Мусульманскі 

кангрэсс. Паўстанне рыфаў супраць іспанскіх каланізатараў. Рэспубліка Рыф. Барацьба 

супраць Францыі ў 1926–1934 гг. «Берберская канстытуцыя» 1930 г. Утварэнне 

палітычных партый. 

Нацыянальна-вызваленчы рух 1925–1927 гг. у Сірыі. Канстытуцыя 1930 г. Новы 

ўздым вызваленчай барацьбы ў 30-х гг. Нацыянальны ўрад Сірыі 1936–1939 гг. 

Палітыка Англіі ў Палесціне. Дэкларацыя Бальфура. Стварэнне Трансіарданіі. Ут-

варэнне Саўдаўскай Аравіі. Сіянісцкі рух. 

 

Духоўнае жыцце араба-мусульманскай цывілізацыі ў 1918–1939 гг. 

Роля Ісламу ў духоўным жыцці. Праблемы рэфармацыі і мадэрнізацыі ў Ісламе. 

Лаіцызм у Турцыі. Мусульманская схаластыка. Панісламізм. Панцюркізм. Працяг арабскага 

адраджэння (Нахды). Арабскі на цыяналізм і яго разнавіднасці. М. Абдо. С. Заглул. Ісламскі 

сацыялізм. С. Муса. Марксісцка-ленінскія ідэі. Уплыў духоўнай культуры Захаду на 

мусульманскі свет. 

Асноўныя напрамкі і тэндэнцыі ў развіцці мастацкай культуры. Матэрыяльная 

культура. Ісламскі вобраз жыцця.  

 

Краіны Азіі і Афрыкі ў гады другой сусветнай вайны 

Узнікненне ачагоў другой сусветнай вайны на Усходзе. Пагадненне Арыта–Крэйгі. 

Агрэсія Японіі супраць Кітая і другіх краін Азіі. Берлінскі пакт. Вайна ў Афрыцы. Савецка-

японскі дагавор аб нейтралітэце. Пѐрл-Харбар. Ваенныя аперацыі Японіі ў зоне Ціхага 

акіяна. Баявыя дзеянні ў Афрыцы у 1941–1942 гг. Нацыянальна-вызваленчы рух. Наступ-

ленне саюзных войск у Афрыцы і Міжземнамор'і. Пералом вайны на Ціхім акіяне. Макар-

тур і Німіц. 
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Маскоўская і Тэгеранская канферэнцыі. Абарона Японіі. Крымская канферэнцыя. 

Нацыянальна-вызваленчы рух. Патсдамская канферэнцыя. Уступленне СССР у вайну суп-

раць Японіі і яе разгром. Вынікі вайны для краін Азіі і Афрыкі. 

УСХОДНІЯ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ ПАСЛЯ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 

 

Распад каланіяльнай сістэмы 

Значэнне перамогі антыгітлераўскай кааліцыі над фашызмам і японскім 

мілітарызмам для ўздыму нацыянальна-вызваленчага руху. Асноўныя этапы распаду 

каланіяльнай сістэмы. Утварэнне незалежных дзяржаў Азіі і Афрыкі. Шляхі іх развіцця. 

Год Афрыкі. Заваяванне незалежнасці краінамі Трапічнай Афрыкі. Дасягненне Намібіяй 

незалежнасці. Праблема тыпалогіі нацыянальна-вызваленчых рэвалюцый. Так званая 

«сацыялістычная арыентацыя». Крах рэжымаў сацыялістычнай арыентацыі ў 

Афганістане, Эфіопіі, Алжыры і іншых краінах. Характарыстыка асноўных ідэалагічных 

плыняў нацыянальна-вызваленчага руху. 

Неакаланіялізм. Захад і «трэці свет». Ваенна-палітычныя блокі. Дапамога Захаду 

краінам, якія вызваліліся з-пад прыгнету. Характар дапамогі СССР дзяржавам Азіі і 

Афрыкі. 

 

Кітай пасля І945 г. Утварэнне КНР. Кітай у перыяд падрыхтоўкі і правядзення «вялікага 

скачка» 

Становішча ў Кітаі ў 1945 г. Палітыка СССР і Захаду ў Кітаі. Супярэчнасці паміж 

КПК і Гаміньданам. Дапамога СССР у стварэнні рэвалюцыйнай базы КПК на паўночным 

усходзе Кітая. Зрыў рашэнняў Народнай палітычнай кансультатыўнай канферэнцыі. Па-

чатак грамадзянскай вайны. Поспехі Гаміньдана. Прычыны пералому ў ходзе вайны на ка-

рысць КПК. Рашэнні сакавіцкага (1949 г.) Пленуму ЦК КПК. Савецкая дапамога КПК. Раз-

гром войск Чан Кайшы. Утварэнне КНР. 

Кітай у перыяд аднаўлення народнай гаспадаркі. Барацьба супраць трох і пяці 

злоўжыванняў. Сістэма ваенна-партыйнай дыктатуры ў КНР. Савецка-кітайскія 

адносіны. Пераўтварэнні ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці. 

Першая пяцігодка ў Кітаі. Афіцыяльны курс на будаўніцтва асноў сацыялізму. Кан-

стытуцыя 1954 г. Дапамога СССР Кітаю. Палітычныя кампаніі. Кааперыраванне сялян-

ства. Асаблівасці нацыяналізацыі прамысловасці. Вынікі пяцігодкі. Першая сесія VIII з'езда 

КПК. 

Курс маоісцкага кіраўніцтва КПК на фарсіраванне будаўніцтва сацыялізму. Другая 

сесія VIII з'езда КПК. «Курс трох чырвоных сцягоў» – новая генеральная лінія КПК, народ-

ныя камуны, «вялікі скачок». Правал «вялікага скачка». Супярэчнасці ў КПК. Справа Пэн 

Дэхуая. Перыяд «урэгулявання» народнай гаспадаркі пасля «вялікага скачка». Пагаршэнне 

савецка-кітайскіх адносін. 

 

Кітай у перыяд «культурнай рэвалюцыі» 1966–1976 гг. 

Прычыны «культурнай рэвалюцыі». Падрыхтоўка «культурнай рэвалюцыі» і пад-

става да яе пачатку. Устаноўкі мааістаў. Разгром апазіцыйных сіл у КПК. Хунвейбіны і 

цзаофані. Роля арміі. Рэпрэсіі ў краіне. Таталітарны «казарменны» сацыялізм. IX з'езд 

КПК. Культ асобы Мао. Савецка-кітайскія адносіны. Узброеныя сутычкі на кітайска-

савецкай граніцы. 

Барацьба ўнутры КПК. Справа Лінь Бяо. X з'езд КПК. Крытыка «Лінь Бяо і Канфу-

цыя». Канстытуцыя 1975 г. Смерць Чжоу Эньлая і красавіцкія падзеі 1976 г. Савецка-

кітайскія адносіны ў першай палове 70-х гг. Тэорыя «трох светаў». Смерць Мао Цзэдуна. 

«Банда чатырох». Унутрыпартыйная барацьба. Хуа Гафэн. Канец «культурнай 

рэвалюцыі». 

 

Кітай пасля «культурнай рэвалюцыі» 

Правядзенне рэформаў. Асуджэнне перагібаў «культурнай рэвалюцыі». XI з'езд КПК. 

Неабходнасць рэформ. Прыход да ўлады групы маоістаў-прагматыкаў на чале з Дэн 

Сяопінам. Курс на правядзенне «чатырох мадэрнізацый». Пачатак рэформаў. Новыя фор-
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мы працоўных адносін у весцы. Поспехі ў вобласці сельскай гаспадаркі ў 80-я гг. Рыначныя 

адносіны ў прамысловасці. Свабодныя эканамічныя зоны. Поспехі ў галіне эканомікі. Праб-

лемы «кітайскай перабудовы». 

Канстытуцыя 1978 і 1982 гг. З'езды КПК у 80–90-х гг. Ацэнка маоізму і Мао Цзэдуна. 

Барацьба супраць «буржуазнай лібералізацыі». 

Падаўленне дэмакратычных сіл. Падзеі на плошчы Цянь-ань-мэнь 1989 г. Новае 

кіраўніцтва краіны і яго палітычны курс. Савецка-кітайскія адносіны ў 80–90-х гг. КНР і 

Тайвань. Адносіны з Японіяй і ЗША. 

Духоўнае жыцце КНР 

Тэарэтычныя асновы мааізму. Яго зацвярджэнне і роля ў духоўным КНР. 

Ідэалагічныя кампаніі супраць прадстаўнікоў «старой» духоўнай культуры. Крытыка 

поглядаў філосафаў Ху Шы І Ян Сяньчжана ў 60-я гг. Барацьба супраць «правых 

элементаў» у грамадскіх навуках. Барацьба з традыцыйнымі рэлігіямі Кітая ў гады «куль-

турнай рэвалюцыі». Закрыццѐ храмаў. 

Крызіс духоўнай культуры ў перыяд «культурнай рэвалюцыі». Змены ў рэлігійнай 

палітыцы КПК пасля смерці Мао Цзэдуна. Ідэйна-палітычная вучоба. Ідэалагічныя 

кампаніі. Барацьба за «разняволенне свядомасці». 

Традыцыйная і новая мастацкая культура Кітая. Літаратура. Усекітайская аса-

цыяцыя работнікаў літаратуры і мастацтва. Дыскусія вакол класічнага рамана «Сон у 

чырвоным цераме». Метад «спалучэння рэвалюцыйнага рамантызму з рэвалюцыйным 

рэалізмам». Курс «ста кветак». Вядучыя кітайскія пісьменнікі і паэты – Мао Дунь, Ай Дзін 

Лін, Ба Цзынь, Тан Цэян і інш. Вобразы Лэй і Чжан Хуа. 

Новыя тэндэнцыі ў развіцці тэатра і кіно. Саюз тэатральных дзеячаў і Саюз 

кінематаграфістаў. Дыскусія вакол фільма «Горкае каханне» (1981 г.). Акцеры Мэй Лань-

фань, Чжоў Сіньфан і інш. 

Архітэктура і жывапіс. Традыцыйныя і новыя жанры. Саюз кітайскіх мастакоў. 

Цзян Фэн, У. Цзожэнь, Е. Цяньюй, Сюй Бэйхун, Ці Байшы. 

Сістэма народнай адукацыі і навукі. Рэформа 1951 г. Поспехі ў справе ліквідацыі 

непісьменнасці. Закрыцце школ і ВНУ у 1968– 1970 гг. Рэформа народнай адукацыі ў пачат-

ку  

70-х гг. Развіццѐ кітайскай навукі. 

Матэрыяльная культура і вобраз жыцця ў пасляваенным Кітаі. 

 

Сучасная Індыя. Заваяванне незалежнасці Індыі. «Курс Нэру» 

Вынікі вайны і нацыянальна-вызваленчы рух у Індыі. Антыанглійскія выступленні 

рабочых і сялян у 1945–1946 гг. Паўстанне маракоў. Пазіцыя ІНК і КПІ. Палітыка Англіі ў 

Індыі. Выбары ў цэнтральны і правінцыяльныя заканадаўчыя сходы. Утварэнне часовага 

ўраду. Дзейнасць М. Гандзі і Дж. Нэру. Барацьба Мусульманскай лігі за стварэнне 

Пакістана. План Маунтбеттэна. Падзел Індыі. Два дамініѐны: Індыйскі саюз і Пакістан. 

Эканамічныя і сацыяльныя вынікі падзелу краіны. Рабочы рух. Нацыянальнае пытанне. За-

бойства М. Гандзі. Падрыхтоўка канстытуцыі. Абвяшчэнне рэспублікі. Канстытуцыя 

1950 г. Фарміраванне «курсу Нэру». Канцэпцыя пабудовы «грамадства сацыялістычнага 

ўзору». «Змешаная эканоміка». Ліквідацыя княстваў, моўная і адміністратыўная рэформы. 

Аграрная рэформа 50 – першай паловы 60-х гг. Стварэнне дзяржаўнага сектара і яго роля ў 

эканоміцы. Пяцігадовыя планы. Рабочы і сялянскі рух у 50 – першай палове 60-х гг. Усеа-

гульныя выбары 1957 г. Дзейнасць камуністаў у штаце Керала. Абвастрэнне барацьбы ў 

ІНК. Утварэнне партыі Сватантра. Рост правых сіл у ІНК. Знешняя палітыка. Савецка-

індыйскія адносіны. Смерць Д. Нэру. 

 

Барацьба за працяг «курса Нэру» у Індыі 1965–1977 гг. 

Барацьба ў ІНК пасля смерці Дж. Нэру. Л.В. Шастры. Узброены канфлікт з 

Пакістанам. Ташкенцкая дэкларацыя. Прыход да ўлады I. Гандзі. Праграма сацыяльна-

эканамічных пераўтварэнняў. Раскол ІНК. Палітыка ўрада I. Гандзі. Выбары 1971 г. Савец-

ка-індыйскі дагавор 1971 г. Узброены канфлікт з Пакістанам. Сацыяльна-эканамічныя 

праблемы. Абвастрэнне палітычнай сітуацыі ў Індыі ў першай палове 70-х гг. Рух пад 
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кіраўніцтвам Д. Нараяна. Утварэнне Джаната парці. Выбары 1977 г. Перамога Джаната 

парці. Палітыка кабінета М. Дэсаі. Супярэчнасці ўнутры правячай кааліцыі. Сучаснае 

становішча Індыі 80–90-я гг. 

Перамога ІНК на выбарах 1980 г. Палітыка кабінета I. Гандзі. Савецка-індыйскія 

адносіны. Нацыянальнае пытанне. Сепаратызм у Індыі. Абвастрэнне становішча ў Пенд-

жабе. Забойства I. Гандзі ў 1984 г. Р. Гандзі. Палітычны партрэт Р. Гандзі. План 

мадэрнізацыі краіны. Спробы вырашыць нацыянальныя праблемы. Пасылка індыйскіх войск 

у Шры Ланку. 

Абвастрэнне палітычнай сітуацыі ў краіне ў канцы 80-х гадоў. Нявырашаныя праб-

лемы. Паражэнне ІНК на выбарах Пераходныя кабінеты. Забойства Р. Гандзі. Прыход ура-

да Н. Рао. Палітычная нестабільнасць у канцы 90-х гг. Прыход да ўлады БДП. 
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Духоўнае жыццѐ незалежнай Індыі 

Уплыў гандзізму. Ідэалогія ІНК. Погляды Дж. Нэру. Плыні індуізму. Неаіндуізм. Ад-

вайта-веданта. Місія Рамакрыпны. Т. Махадэван, С. Радхакрышнан. Цэнтр па вывучэнні ад-

вайты ў Шантынікатане. Р. Прасад. Т. Сешадры. Вучэнне В. Бхаве. Йога-веданта. С. Шыва-

нанд. Індыйская класічная йога. Індускае адраджэнне М.С. Гаявалкар. Хінду Ісасабха. 

Ідэалогія камунізму. Неабуддызм. Б. Р. Амбедкар. Сікхізм. Джайнізм. Марксісцкая думка. 

Адукацыя і навука. 

Асноўныя напрамкі ў літаратуры. Рэалізм. М. Р. Ананд. К. Чандар. Р. Нараян. Рэва-

люцыйны рамантызм. Пісьменнікі-нацыяналісты. С. Найду, М. Гупта. Містыцызм і 

эксперыменталізм у літаратуры. Выяўленчае мастацтва. А. Бос, Д. Р. Чаўдхры, Н. К. Рэ-

рых. Архітэктура. Прыкладное мастацтва. Тэатр і кіно. У. Шанкар. Р. Капур, Г. Датт. Б. 

Рой. Музычная культура Індыі. Уплыў культуры Захаду на духоўнае жыцце Індыі. Матэ-

рыяльная культура і вобраз жыцця ў пасляваеннай Індыі. 

 

Японія пасля 1945 г. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццѐ Японіі пасля другой 

сусветнай вайны 

Палітыка ЗША ў Японіі ў перыяд акупацыі. Эканамічная і сацыяльна-палітычныя 

рэформы. Новая канстытуцыя. Стварэнне асноў для японскай эканомікі. Партыйна-

палітычная структура. Рабочы і дэмакратычны рух у 1945–1949 гг. «Зваротны курс» ЗША. 

Сан-францыская сістэма міжнародных адносін. Вайна ў Карэі і Японіі. Савецка-японскія 

адносіны. 

Японскі эканамічны «цуд». Яго прычыны і вынікі. Пераўтварэнне Японіі ў адну з са-

мых развітых краін свету. Сацыяльная структура. Сацыяльнае забеспячэнне. Узровень 

жыцця. Асаблівасці працоўных адносін у Японіі. Дасягненні НТР у Японіі. Сучасная пар-

тыйна-палітычная тэма. Роль ЛДП. Імператар Акіхіто. Рабочы і дэмакратычны рух. Рух 

за мір. Знешняя палітыка. Япона-амерыканскія адносіны. Праблема «паўночных тэрыто-

рый» у адносінах з СССР і Расіяй. 

Духоўнае жыцце японскага грамадства. 

Сінтаізм у пасляваеннай Японіі. Асацыяцыя сінтаісцкіх свяцілішчаў. Новыя рэлігіі 

на аснове сінтаізму, будызму, канфуцыянства і хрысціянства. Ідэалогія япанізму. Асноўныя 

пытанні філасофскай думкі. 

Літаратура. Таварыства літаратуры новай Японіі. Пасляваенная група. Антыва-

енная тэма. Ю. Міямото, Т. Ісікава, Р. Сііна. Творчасць лаўрэата Нобелеўскай прэміі Я. 

Кавабата. Сацыяльныя матывы ў творах К. Абэ. Японскі дэтэктыў і трылер. 

Праслаўленне япанізму і мілітарызму. О. Місіма. 

Асноўныя напрамкі і жанры ў архітэктуры і выяўленчым мастацтве. Метабалізм і 

постметабалізм. Японская народная гравюра. Т. Оно. Мастакі К. Судзукі, М. Уэно. 

Японскі тэатр і кіно. Класічныя і новыя жанры. Фільмы А. Курасавы, К. Мідзагуці,  

Т. Імаі. Японскія акцеры. К. Куріхара. Фільмы аб ганстэрах, ніндзя, майстрах баявых 

мастацтваў. 

Навука і сістэма народнай адукацыі. Рэформа 1947 г. у вобласці асветы. Змены ў 

сістэме адукацыі ў 80-х гг. Дасягненні японскай навуковай думкі. «Культурнае наступлен-

не» Японіі на міжнароднай арэне. Матэрыяльная культура і вобраз жыцця японцаў у пас-

ляваенны час. 

 

Мусульманскі свет Іран. Афганістан і Турцыя пасля 1945 г. 

Іран. Уздым дэмакратычнага руху ў Іране ў другой палове 40 – пачатку 50-х гг. Ба-

рацьба за нацыяналізацыю ІНК. Урад Масадыка. Ваенны пераварот. Палітыка 

«звышдзяржаў» у Іране. Стварэнне іранскай нацыянальнай кампаніі. Эканамічнае развіцце 

Ірана. Умацаванне рэжыму Рэза Пехлеві. «Белая рэвалюцыя шаха і народа» у Іране. Рэфор-

мы 60– 70-х гг. Дасягненні і адмоўныя бакі «белай рэвалюцыі». Выступленне іранскага духа-

венства супраць курсу рэформ. Аятала Хамейні. Прадпасылкі рэвалюцыі 1978–1979 гг. 

Антышахскі і антызаходні рух у Іране напярэдадні рэвалюцыі. Повад да антышахскіх 

выступленняў. Пачатак рэвалюцыі. Манеўры шахскага рэжыму. Дзейнасць Хамейні. Звяр-
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жэнне манархіі. Абвяшчэнне ісламскай рэспублікі Іран. Роля духавенства. Тэакратычны 

рэжым. Канстытуцыя Ірана. Палітыка вялікіх дзяржаў у перыяд рэвалюцыі. 

Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіцце Ірана ў 80–90-я гг. Унутрыпалітычная ба-

рацьба. Ісламскі экстрэмізм. Праследаванне іншадумцаў (С. Рушдзі), ліберальных і прагрэсіўных 

сіл. Эвалюцыя партыйна-палітычнай сістэмы. Ірана-іракская вайна. Знешняя палітыка Ірана. 

Іран у 90-х гг. 

Турцыя пасля другой сусветнай вайны 

Унутрыпалітычная барацьба. Крызіс кемалісцкага рэжыму. I. Іненю. Палітыка СССР і 

ЗША ў Турцыі. Перагрупіроўка палітычных партый. Прыход да ўлады дэмакратычнай партыі. 

Турцыя ў ваенных блоках заходніх дзяржаў. Эканамічнае і сацыяльнае развіццѐ. Ваенны перава-

рот 1960 г. 

Партыйна-палітычная структура Турцыі ў 60–70-х гг. Сацыяльна-эканамічныя 

праблемы. Знешняя палітыка. Кіпрская, курдская праблема. Турцыя і НАТО. Турцыя і 

СССР. Палітычны крызіс канца 70-х гг. Ваенны пераварот 1980 г. Змены ў палітычным 

ладзе. Пераход Турцыі да грамадзянскага праўлення. Новыя партыі. Прыход да ўлады 

партыі Бацькаўшчыны. Т. Озал. Турэцкі «эканамічны цуд». Абвастрэнне 

ўнутрыпалітычнай барацьбы ў канцы 80– 

90-х гг. С. Дэміраль, Т. Чыллер. 

Знешняя палітыка Турцыі ў 80–90-х гг. 

 

Афганістан пасля другой сусветнай вайны 

Партыйна-палітычная структура. Манархісцкі рэжым. Сацыяльна-палітычныя 

праблемы. 

Звяржэнне манархіі ў 1973 г. Абвяшчэнне рэспублікі. Рэжым Дауда. Дзейнасць 

НДПА. Халькісты і парчамісты. Прычыны дзяржаўнага перавароту ў красавіку 1978 г. По-

вад да красавіцкіх падзей 1978 г. Рэжым Таракі. Унутрыпалітычная барацьба. Савецка-

афганскі дагавор. Прыход да ўлады Аміна. Уваход савецкіх войск у Афганістан у снежні 

1979 г. Акупацыя краіны савецкімі войскамі. Афганскае супраціўленне. Рэжым Б. Кармаля. 

Савецкая дапамога. Змена ўлады. Наджыбула. Курс на нацыянальнае прымірэнне. 

Жэнеўскія пагадненні. Вывад савецкіх войскаў з Афганістана. Змены ў палітычным ладзе і 

сацыяльна-эканамічнай палітыцы правячай партыі. Шляхі вырашэння афганскага пытан-

ня. Палітыка ўнутры лагера маджахедаў. Рух «Талібан». Праблема стабілізацыі 

становішча ў Афганістане. 

 

Асноўныя тэндэнцыі развіцця арабскіх краін 

Сацыяльна-эканамічныя уклады. Сацыяльна-палітычная роля рэлігіі. Праблема 

арабскага адзінства. Дапамога СССР арабскім краінам.  

Заваяванне незалежнасці Алжырам. Утварэнне ФНВ. Нацыянальна-вызваленчая 

вайна 1954–1962 гг. Утварэнне АНДР. А. Бен Бела. Пераварот 1965 г. X. Бумедзьен. 

«Сацыялістычная арыентацыя» Алжыра. Ш. Бенджэдыд. Рост ісламскіх 

фундаменталісцкіх сіл. Пераход да палітычнага плюралізму. Адхіленне Бенджыдыка ад 

улады. Процістаянне з фундаменталістамі. Забойства Будзіафа. Палітычная 

нестабільнасць у краіне. 

Перадумовы антыімперыялістычнай рэвалюцыі ў Егіпце. Партыйна-палітычная 

структура. Арганізацыя «Свабодныя афіцэры». Г. А. Насер. Пераварот 1952 г. Расстаноўка 

палітычных сіл. Сацыяльна-палітычныя рэформы. «Сацыялістычная арыентацыя» 

Егіпта. Войны з Ізраілем. Смерць Насера. Унутраная і знешняя палітыка Егіпта пры А. 

Садаце. Егіпет у перыяд прэзідэнства X. Мубарака. 

Антыімперыялістычная рэвалюцыя 1958 г. у Іраку. Падзеі 1953 г. Пераварот 17 

ліпеня 1968 г. Курдская праблема. «Сацыялістычная арыентацыя» Ірака. Прыход да ўлады 

С. Хусэйна. Дыктатарскі рэжым. Ірана-іракская вайна. Савецка-іракскія адносіны. Агрэсія 

Ірака супраць Кувейта і яе вынікі. 

 

Духоўнае жыццѐ араба-мусульманскага свету 
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Іслам як духоўная аснова спосабу жыцця мусульман. Асноўныя  плыні ў Ісламе. 

Узрастанне ролі артадаксальнага іслама. Тэзіс аб перавазе Іслама над Хрысціянствам. 

Апалагеты артадаксальнага Іслама С. Кутб і М.Аль Газалі. Рост экстрэмісцкіх плыняў 

і палітычных сіл у Ісламе. «Браты-мусульмане», іх ідэалогія. Панісламізм. Устаноўка 

на сусветную ісламскую рэвалюцыю і стварэнне ісламскай цывілізацыі. Погляды 

Хамейні. Рэфармісцкая плынь у ісламе. Праблема прыстасавання асноўных догм Іслама 

да патрэбнасцяў сучаснага развіцця. X.М. Халіл. Ідэалогія «Белай рэвалюцыі» ў Іране. 

Мадэрнісцкая плынь у Ісламе. А. Шарыаці. «Мусульманскія левыя» Каіра. X. Ханефі. 

Уплыў заходняй філасофіі на духоўнае жыцце мусульман. 

Канцэпцыі арабскага і мусульманскага нацыяналізму. Баасізм. Алжырскі сацыялізм. 

Тэорыя «дэмакратычнага кааператыўнага сацыялізму». Г.А. Насер. Ідэйныя асновы 

«джамахірыі» ў Лівіі. Арабскі нацыяналізм. Марксісцка-ленінскія ідэі. 

Літаратура. Асноўныя напрамкі і праблематыка. М. Бехар, А. Афгані. Н. Хікмет.  

Н. Махфуз, О. Кемаль і інш. Выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка, кіно. Народная адука-

цыя, асноўныя тэндэнцыі ў іх развіцці. 

ІсламскІ вобраз жыцця пасля другой сусветнай вайны. 

 

Лакальныя войны і ваенна-палітычныя канфлікты ў «трэцім свеце» пасля другой сус-

ветнай вайны 

Карэйская вайна 1950–1953 гг. Прычыны вайны. Ход ваенных дзеянняў. Роля ААН. 

Палітыка КНР і СССР у Карэі. Кітайская і савецкая дапамога КНДР. Перамір'е. Праблема 

ўз'яднання Карэі. 

 

Блізкаўсходні крызіс. 

Прычыны абвастрэння становішча на Блізкім Усходзе пасля 1945 г. Утварэнне 

Ізраіля. Пазіцыя арабскіх краін. Першая араба-ізраільская вайна 1948–1949 гг. Палітыка 

вялікіх дзяржаў. Другая араба-ізраільская вайна 1956 г. і яе вынікі. Шасцідзѐнная вайна 1967 

г. і яе вынікі. Кастрычніцкая вайна 1973 г. Ваенны канфлікт у Ліване ў 1982 г. 

Палесцінская праблема. Палесцінскі рух супраціўлення АВП. Я. Арафат. Шляхі вы-

рашэння палесцінскай праблемы. Утварэнне дзяржавы Палесціна. Супярэчнасці ў ПДС. 

Палесцінская праблема ў 1992–1999 гг. 

Ліванскі крызіс. 

Партыйна-палітычная і канфесіяльная сістэма Лівана. Грамадзянская вайна ў 

Ліване. Роля Сірыі ў ліванскім канфлікце. Вынікі ізраільскай акупацыі 1982 г. Спробы 

стабілізаваць становішча ў краіне. 

Войны ў В'етнаме. 

Айчынная вайна в'етнамскага народа супраць французскіх улад. Жэнеўскія 

пагадненні. Узмацаванне пазіцыі ЗША ў Паўднѐвым В'етнаме Барацьба патрыятычных сіл 

за ўз'яднанне краіны. Утварэнне ДРВ. Танкінскі інцыдэнт. Пашырэнне агрэсіі ЗША ў 

В'етнаме. Стварэнне часовага ўрада Рэспублікі Паўдневы В'етнам. «В'етнамізацыя вай-

ны». Мірныя перагаворы ў Парыжы. Парыжскія пагадненні. Утварэнне СРВ. Роля 

В'етнама ў вырашэнні кампучыйскай праблемы. 

Вайна ў зоне Персіцкага заліву ў 1990–1991 гг. 

Прычыны кувейцкага крызісу. Пазіцыі вялікіх дзяржаў і вядучых арабскіх краін у 

ходзе крызісу. Акупацыя Кувейта войскамі Ірака. Аперацыя «Шчыт у пустыні» і «Бура ў 

пустыні». Вызваленне Кувейта. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Ірака. Вынікі ваеннага 

канфлікту для Ірака і арабскіх краін. ЗША і Ірак. 

 

Асноўныя вынікі адносін паміж Усходам і Захадам у навейшы час 

Узаемадзеянне духоўных каштоўнасцяў і традыцый. Усходні і Заходні лад жыцця. 

Глабальныя праблемы чалавецтва і роля Усходу. Уплыў Захаду на эканамічнае, сацыяльнае 

і палітычнае развіццѐ Усходу. Змяненні ў геапалітычнай сітуацыі на планеце. Новая роля 

Усходу ў сусветнай геапалітыцы. 
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Рэлігійна-цывілізацыйны фундамент Усходу, агульныя тэндэнцыі ў яго развіцці. 

Культурна-гістарычны сінтэз паміж Усходам і Захадам. Роля рэгіянальных цывілізацый. 

Праблема сусветнай рэлігіі і агульначалавечых каштоўнасцяў. 

 

Основная литература: 

Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

Всемирная история. Т. 12–22. – Мн., 2000. 

История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI– 

XVIII вв. – М., 1999. 

История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, 

Н.А. Крашенинникова. – М.,1999. 

История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

Кальвокоресси Питер. Мировая политика после 1945 г. Кн. 1–2. – М., 2000. 

Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. 

Ч. 1–3 / Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. 

Новейшая история: Подробности (1945–2000). – М., 2000. 

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000. 

 

Дополнительная литература: 

Алаев А.Б. Типология индийской общины // Народы Азии и Африки (далее – НАА), 

1971, № 5. 

Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. – М., 1979. 

Благодатов А. В. Записки о китайской революции 1925–1927 гг. – М., 1975. 

Борох Л.Н. Общественная мысль в Китае и социализм (начало ХХ века). – М., 1984. 

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970. 

Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). – М., 1987. 

Воронцов В. Чан Кайши: судьба китайского Бонапарта. – М., 1989. 

Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. – М., 1983. 

Григорьев А.И. Революционное движение в Китае. 1927–1931 гг. – М., 1980. 

Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры (конец XVI – на-

чало XIX в.). – М., 1986. 

Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925–1927 гг. в Китае: проблемы и оценки. – 

М., 1985. 

Доронин Б.Г. Современный этап изучения в КНР истории династии Цин // Новое в изу-

чении Китая. История и историки. – М., 1988. 

Ерасов Д. Об идеологии тайпинского движения // НАА, 1972, № 3. 

Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. – М., 1992. 

Ерусалимский А.С. Проникновение германских монополий в Китай на рубеже XIX и 

ХХ веков // Вопросы истории, 1960, № 9. 

Ефимов Г.В. Сунь Ятсен: поиск пути (1914–1922 гг.). – М., 1981. 

Жуков Е.М. История Японии: Краткий очерк. – М., 1939. 

Илюшечкин В.П. Сословно-классовое общество в истории Китая. – М., 1986. 

Искендеров А.А. Феодальный город Японии. – М., 1961. 

История Индии. – М., 1979. 

История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

История Японии. – М., 1988. 

Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней. 1898–1901. – М., 1978.  

Каткова З.Д. Внешняя политика гоминдановского правительства в период антияпонской 

войны. – М., 1978. 

Кин Д. Японцы открывают Европу. 1720–1830. – М., 1972. 

Кортунова А. И. Блюхер в Китае. – М., 1970. 

Костяева А.С. Народные движения в Китае (1901–1911). – М., 1970. 

Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае. 1900–1917 гг. – 

М., 1972. 
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Кузнецов В.С. Нурхаци. – Новосибирск, 1985. 

Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988.  

Кутаков Л.Н. История советско-японских дипломатических отношении. – М., 1962. 

Кутаков Л.Н. Очерки новейшей истории Японии. 1918–1963. – М., 1965. 

Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. – М., 1999. 

Маньчжурское владычество в Китае. – М., 1966. 

Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминдана. – М., 1990 

Мировицкая Р.А. Советский Союз в стратегии Гоминдана. – М., 1990 

Мугрузин А.С., Яшнов Е.Е. Об особенностях хозяйственного строя в истории Китая // 

НАА, 1984, № 3. 

Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая 1894–1914 гг. – М., 1980. 

Николаев А.Н. Токио: суд народов. – М., 1990. 

Новая история Индии. – М., 1961. 

Новая история Китая. – М., 1972. 

Новая история Китая. – М., 1972. 

Новейшая история Китая. 1917–1927. – М., 1983. 

Новейшая история Китая. 1928–1949. – М., 1984. 

Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 

ч. Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. 

Ч. 2. / Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001.  

Новичев А.Д. История Турции. Т.1. Эпоха феодализма (XI–XVIII века). – Л., 1963. –  

Ч. 1. – Гл. 4. 

Орешкова С.Ф. Султанский двор и гарем в Османской империи первой половины  

XVII в. // Политическая интрига на Востоке. – М., 2000. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. 

Пу И. Первая половина моей жизни. – М., 1968; Васильев Л.С. История Востока. В 

2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая. – М., 1985. 

Смирнов Л. Н., Зайцев Е. Б. Суд в Токио. – М., 1978. 

Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. – М., 1981. 

СССР-Япония. 1925–1975. – М., 1978. 

Тайные общества в старом Китае. – М., 1970. 

Тайпинское восстание. 1850–1864 гг.: Сб. документов. – М., 1960. 

Федоренко Н.Т. Японские записи. – М., 1966.  

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М., 1968. 

Яковлев Н.Н. Загадка Перл-Харбора. – М., 1988. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 
 

Дневное отделение 

4, 6, 7 семестр – зачет; 5, 8 семестр – экзамен 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

лекция 
сем. заня-

тий 
КСР 

1 2 3 4 5 

1. Введение. Предмет и задачи курса 2  2 

2. Китай в ХVІ – начале ХVІІ вв. 4 2 4 

3. Маньчжурское завоевание Китая 2 2 2 

4. Япония в XVI–XVII вв. 4 2 2 

5. Индия в XVI–XVII вв. 4 2 2 

6. Османская империя в XVI–XVII вв. 4 2 2 

7. Государство Сефевидов в XVI – начале XVIIІ вв. 4 2 2 

8. Китай в XVIII в. 2 2  

9. Япония в XVIII в. 2 2  

10. Индия в XVIII в. 2 2  

11. Османская империя в ХVIII в. 2 2  

12. Иран в XVIII в. 2 2  

13. Монголия в XVI–XVIII вв. 2  4 

14. Корея в XVI–XVIII вв. 2  4 

15. Вьетнам в XVI–XVIII вв. 2  2 

16. Арабские страны Ближнего Востока. Ваххабиты  4  4 

17. Китай в XIX – начале XX вв. 4 4  

18. Япония в XIX – начале XX вв. 4 2  

19. Индия в XIX – начале XX вв.  4 2  

20. Иран в XIX – начале XX вв. 2 2 2 

21. Османская империя в XIX – начале XX вв. 2 2 2 

22. Монголия в XIX – начале XX вв. 2 

2 

2 

23. Корея в XIX – начале XX вв. 2 2 

24. Индонезия в XIX – начале XX вв. 2 2 

25. Африка в XIX – начале XX вв. 2  4 

26. Китай в 1919–1945 гг. 4 4  

27. Япония в 1919–1945 гг. 4 4  

28. Индия в 1919–1945 гг. 4 2  

29. Иран в 1919–1945 гг. 4 
 

2 

 

30. Турция в 1919–1945 гг. 4  

31. Арабские страны в 1919–1945 гг. 4  

32. Африканские страны в 1919–1945 гг. 4   

33. Китай после 1945 гг. 4 2  

34. Япония после 1945 г. 4 2  

35. Индия после 1945 г. 2 2  

36. Вьетнам после 1945 г. Корея после 1945 г. 2 2  

37. Турция, Пакистан, Афганистан после 1945 г. 2 2  

38. Иран, Ирак после 1945 г. 2 2  

39. Израиль, Палестина после 1945 г. 2   

40. Монголия, Индонезия, Филиппины после 1945 г. 2   

41. Египет, Сирия, Алжир, Ливия после 1945 г. 2   

42. Тропическая и Южная Африка после 1945 г. 2   
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 

4 семестр 

 
Занятие 1, 2. КИТАЙ В XVI – НАЧАЛЕ XVII в. ЗАВОЕВАНИЕ КИТАЯ МАНЬЧЖУРАМИ (4 ча-

са) 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Китая в XVI в. 

1.1. Аграрные отношения. Формы землевладения. Сельская община. Налоги и повинно-

сти. 

1.2. Ремесла. Мануфактура. Города. Торговля. 

1.3. Династический кризис в Китае. Деятельность оппозиции. Роль академии Дунлинь 

в борьбе с евнухами и временщиками. 

2. Внешняя политика Минской династии. Португальцы и голландцы в Китае. Русско-

китайские отношения. 

3. Народные восстания. Ли Цзы-чэн. Конец Минской династии. 

4. Политическое объединение маньчжуров. Нурхаци. 

5. Завоевание Китая маньчжурами. Династия Цин. Борьба китайцев с захватчиками. 

6. Культура и культурная жизнь Китая в XVI – начале XVII в. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970. 

3. Доронин Б.Г. Современный этап изучения в КНР истории династии Цин // Новое в изуче-

нии Китая. История и историки. – М., 1988. 

4. Илюшечкин В.П. Сословно-классовое общество в истории Китая. – М., 1986. 

5. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

6. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

7. Кузнецов В.С. Нурхаци. – Новосибирск, 1985. 

8. Маньчжурское владычество в Китае. – М., 1966. 

9. Новая история Китая. – М., 1972. 

10. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. 

11. Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая. – М., 1985. 

12. Тайные общества в старом Китае. – М., 1970. 

 

 

Занятие 3. ЯПОНИЯ В XVI–XVII вв. (2 часа) 

 

1. Политический распад японского государства в конце ХV – начале XVI в. Социально-

экономический строй. Крестьянские восстания. 

2. Борьба за объединение Японии. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэеси. 

3. Установление сегуната Токугава. 

4. Культура Японии XVI–XVII вв. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история. Т. 12. – Мн., 2000. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

3. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры (конец XVI – начало  

XIX в.). – М., 1986. 

4. Жуков Е.М. История Японии: Краткий очерк. – М., 1939. 
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5. История Востока. Т.Ш. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

М., 1999. 

6. Искендеров А.А. Феодальный город Японии. – М., 1961. 

7. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

8. История Японии. – М., 1988 

9. Кин Д. Японцы открывают Европу. 1720–1830. – М., 1972. 

10. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988.  

11. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. – М., 1999. 

12. Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. – М., 1981. 

13. Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М., 1968. 

 

 

Занятие  4. ИНДИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ (1526–1707 гг.) (2 часа) 

 

1. Образование державы Великих Моголов. Бабур. Преобразования Шер-шаха. 

2. Расширение Могольской державы. Экономическое развитие и антифеодальные дви-

жения. Реформы Акбара. 

3. Правление Джагингара и Шах–Джахана. Народные движения. Аурангзеб. 

4. Культура Индии в XVI–XVII вв. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алаев А.Б. Типология индийской общины // Народы Азии и Африки (далее – НАА), 1971, № 5. 

2. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. – М., 1979. 

3. Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI–XVIII вв. – М.,.1993. 

4. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

5. Всемирная история. Т. 12. – Мн., 2000. 

6. История Индии. – М., 1979. 

7. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

8. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

9. Новая история Индии. – М., 1961. 

10. Чичеров А.И. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием (ремесло и 

торговля в XVI–XVIII вв.). – М., 1965. 

 

 

Занятие  5. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVI–XVII вв. (2 часа) 

 

1. Османская империя в XVI в. Сулейман І Великолепный. 

2. Международные связи Османской империи в XVI в. Капитуляция 1535 г. 

3. Внутреннее положение и внешняя политика Османской империи в первой половине  

XVIІ в. Народные восстания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). – М., 1987. 

3. Военно-ленная система // Советская историческая энциклопедия. – Т. 3. – М., 1963. –  

С. 582–583. 

4. Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. – М., 1983. 

5. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. – М., 1992. 

6. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

7. Новичев А.Д. История Турции. Т.1. Эпоха феодализма (XI–XVIII века). – Л., 1963. – Ч. 1. – 

Гл. 4. 

8. Орешкова С.Ф. Султанский двор и гарем в Османской империи первой половины XVII в. // 

Политическая интрига на Востоке. – М., 2000. 
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Занятие  6. ИРАН В ПЕРИОД ДИНАСТИИ СЕФЕВИДОВ (1502–1736 гг.) (2 часа) 

 

1. Образование государства Сефевидов. Исмаил І Сефевид. 

2. Экономическое положение Ирана в конце ХVІ – первой половине ХVІІ вв. Реформы шаха 

Аббаса І. 

3. Социально-экономический строй Ирана во второй половине ХVІІ в. Кризис Сефевидского 

государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. – Л., 1958. 

3. История Ирана. – М., 1977. 

4. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

 

 

5 семестр 
 

Занятие  1. КИТАЙ В XVIII в.  (2 часа) 

 

1. Экономическое положение Китая в конце XVII–XVIII вв. Аграрный строй. Города. 

2. Государственный строй Цинской империи: 

2.1. Центральное и местное управление. Государственный аппарат. 

2.2. Сословный строй. 

3. Внешняя политика и войны Цинской империи. 

4. Тайные общества и народные восстания в Китае в конце XVII–XVIII вв. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Вол-

чек и др. Т. 14. – Мн., 2000. 

3. Илюшечкин В.П. Сословно-классовое общество в истории Китая. – М., 1986. 

4. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

5. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

6. Маньчжурское владычество в Китае. – М., 1966. 

7. Новая история Китая. – М., 1972. 

8. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. 

9. Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая. – М., 1985. 

10. Тайные общества в старом Китае. – М., 1970. 

 

 

Занятие  2. ЯПОНИЯ В КОНЦЕ XVII–XVIII в. (2 часа) 

 

1. Экономическое развитие Японии в XVIII в. 

2. Сословный строй и социально-политическая иерархия. Города и городские сословия. 

Антифеодальные выступления 

3. Международные связи Японии. Закрытие страны.  

4. Культура Японии в XVII–XVIII в. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история. Т. 12. – Мн., 2000. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

3. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры (конец XVI – начало  

XIX в.). – М., 1986. 

4. Жуков Е.М. История Японии: Краткий очерк. – М., 1939. 
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5. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

6. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

7. История Японии. – М., 1988. 

8. Кин Д. Японцы открывают Европу. 1720–1830. – М., 1972. 

9. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988.  

10. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. – М., 1999. 

11. Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. – М., 1981. 

12. Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М., 1968. 

 

 

Занятие  3. ИНДИЯ В XVIII в. (2 часа) 

 

1. Распад державы Великих Монголов. Нашествие Надир-шаха и афганцев. Маратхи. 

2. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французское соперничество. Войны анг-

личан во второй половине XVIII в. в Южной Индии. 

3. Культура и культурная жизнь Индии в XVIII в. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алаев А.Б. Типология индийской общины // Народы Азии и Африки (далее – НАА), 1971, № 5. 

2. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. – М., 1979 

3. Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI–XVIII вв. – М., 1993. 

4. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

5. Всемирная история. Т. 14. – Мн., 2000. 

6. История Индии. – М., 1979. 

7. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

8. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

9. Новая история Индии. – М., 1961. 

10. Чичеров А.И. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием (ремесло и 

торговля в XVI–XVIII вв.). – М., 1965. 

 

 

Занятие  4. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, ИРАН В XVIII в. (2 часа) 

 

1. Попытки преобразований в Османской империи. Политика Ибрагим – паши (1718–

1730 гг.) 

2. Восстание под руководством Патрона Халила. Ослабление власти султана. 

3. Международное положение Османской империи. Белградский мир и капитуляция 1740 

г. 

4. Сефевидский Иран после Аббаса I. Захват Ирана афганцами. 

5. Изгнание афганцев из Ирана. Внутрення и внешняя политика Надир-шаха. 

6. Распад государства Надир-шаха и феодальные усобицы. Установление Каджарской дина-

стии.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история. Т. 14. – Мн., 2000. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

3. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

М., 1999. 

4. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

5. История Ирана. – М., 1977. 

6. Мейер М.С. Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. – М., 1991. 

7. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. – М., 1992. 
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Занятие  5. КОРЕЯ, ВЬЕТНАМ В XVI–XVIII вв. (2 часа) 

 

1. Социально-экономическое развитие Кореи в XVI в. Войны с Японией. Маньчжурское за-

воевания Кореи. 

2. Социально-экономическое развитие Кореи в XVIII в. Сопротивление феодальному гнету.  

3. Проникновение христианства. Политика «умиротворения» Енджо (1724–1776) и Чонджо 

(1777–1800).  

4. Социально-экономическое и политическое развитие Вьетнама XVI–XVIII вв. 

4.1. Политический распад государственно-феодальной системы. Расслоение общины.  

4.2. Конфликты между феодальными группировками. Раздел страны между феодальными 

домами Маков и Чиней (XVII вв.); Чинями и Нгуенами (XVII–XVIII вв.)  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всемирная история. Т. 12. – Мн., 2000. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

3. История Востока. Т.III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. – 

М., 1999. 

4. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

 

 

6 семестр – 30 часов 
 

Занятие  1, 2.  КИТАЙ В XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА. СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (4 часа) 

 

1. Китай в начале XIX века. Первая «опиумная война». Нанкинские соглашения. 

2. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.) Хун Сюцюань. 

3. Социально-экономическое развитие Японии во второй половине XIX века. Раздел Китая на 

сферы влияния. 

4. Политика самоусиления и попытки реформ. Кан Ювэй и «сто дней реформ». 

5. Китай в начале ХХ века. «Новая политика» и развитие кризиса империи. Сунь Ятсен. 

6. Синьхайская революция в Китае (1911–1913 гг.) Рождение и утверждение Китайской рес-

публики. 

7. Китай в 1913–1918 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борох Л.Н. Общественная мысль в Китае и социализм (начало ХХ века). – М., 1984. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

3. Ерасов Д. Об идеологии тайпинского движения // НАА, 1972, № 3. 

4. Ерусалимский А.С. Проникновение германских монополий в Китай на рубеже XIX и  

ХХ веков // Вопросы истории, 1960, № 9. 

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

6. Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней. 1898–1901. – М., 1978.  

7. Костяева А.С. Народные движения в Китае (1901–1911). – М., 1970. 

8. Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае. 1900–1917 гг. – М., 

1972. 

9. Мугрузин А.С., Яшнов Е.Е. Об особенностях хозяйственного строя в истории Китая // 

НАА, 1984, № 3. 

10. Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая 1894–1914 гг. – М., 1980. 

11. Новая история Китая. – М., 1972. 

12. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

13. Тайпинское восстание. 1850–1864 гг.: Сб. документов. – М., 1960. 
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Занятие  3. ЯПОНИЯ В XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА (2 часа) 

 

1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Японии в первой половине 

XIX века. 

2. Реставрация «Мэйдзи». Реформы второй половины XIX века. Конституция 1889 года, ее 

характерные черты и особенности. 

3. Экономическое развитие Японии в начале XX века.  

4. Внутриполитическое положение и внешняя политика Японии в начале XX века. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

 

 

Занятие  4. ИНДИЯ В XIX ВЕКЕ И В ЭПОХУ ПРОБУЖДЕНИЯ АЗИИ (2 часа) 

 

1. Индия в первой половине XIX века. Восстание сипаев. 

2. Британская Индия во второй половине XIX века. 

3. Социально-экономическое развитие Индии в начале XX века. 

4. Внешняя и внутренняя политика колониальных властей. ИНК, Мусульманская лига. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

4. Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. – М., 1954 

5. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. – М., 1979. 

6. Неру Д. Открытие Индии. ТТ. 1–2. – М., 1989. 

 

 

Занятие  5. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. (2 часа) 

 

1. Упадок Османской империи и попытки реформ. Сели ІІІ (1789–1807) и Махмуд II  

(1808–1839). 

2. Танзиматские реформы и их итоги (1839–1870 гг.). 

3. «Новые османы» и конституционное движение в Османской империи. 

4. Младотурецкая революция и ее последствия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

3. Петросян Ю.А. Новые османы и борьба за конституцию 1876 года в Турции. – М., 1958. 

4. Алиев Г.З. Турция в период правления младотурков. – М., 1972. 

5. Миллер А.Ф. Пятидесятилетие младотурецкой революции. – М., 1958. 
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Занятие  6. ИРАН В XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. (2 часа) 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в первой половине XIX века. 

Фатх-Али-шах. Мирза-Таги-хан. 

2. Бабидские восстания (1848–1852 гг.). 

3. Иран во второй половине XIX – начале ХХ вв. Зарождение буржуазно-национального движения. 

4. Иранская революция 1905–1911 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

3. Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. События. Люди. Идеи. – М., 1987. 

4. Иванов М.С. Иранская революция 1905–1911 гг. – М., 1957. 

5. Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848–1852 гг.). – М.-Л., 1939. 

 

 

Занятие  7. МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ, ИНДОНЕЗИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX в. (2 часа) 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Монголии в XIX в. – начале XX вв. 

Возникновение политической оппозиции. Д. Сухэ-Батор. Создание МНРП. «Народная ре-

волюция». Провозглашение независимости Внешней Монголии, создание Народного пра-

вительства.  

2. Социально-экономическое развитие Кореи в XIX – начале XX вв. Превращение Кореи в 

Японский протекторат. Борьба корейского народа против японской оккупации. Корея в го-

ды Первой мировой войны. 

3. Голландская колониальная система и ее эволюция. Методы эксплуатации и ее последствия. 

Крестьянские движения на Яве. Административные мероприятия и «этический курс». Ин-

донезия в годы Первой мировой войны. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Всемирная история. Т. 17. – Мн., 2000. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

 

 

7 семестр 
 

Занятие  1, 2. КИТАЙ В 1918–1945 гг. (4 часа) 

 

1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Китае после первой мировой войны. 

«Движение 4 мая», создание КПК и реорганизация Гоминьдана. 

2. Китайская революция 1925–1927 гг.: 

– предпосылки революции. «Завещание Сунь Ятсена»; 

– «Движение 30 мая», политика КПК и Гоминьдана; 

– Кантонская коммуна. Итоги и уроки революции. 

3. Китай под властью Гоминьдана (1927–1937 гг.): 

– объединение страны, внутрипартийные и региональные группировки; 

– внутренняя и внешняя политика Чан Кайши. Борьба Гоминьдана с КПК. 

– Советское движение в южном Китае. Создание Китайской Советской Республики. 

4. Антияпонская война китайского народа: 

– оккупация Японией части территории Китая. Японская оккупационная политика; 

– подъем антияпонского движения. Сияньский инцендент; 

– Единый фронт Гоминьдана и КПК;  

– заключительный этап и крах японского колониального режима. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925–27 гг. – М., 1975. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

3. Всемирная история. Т. 20,22. – Мн., 2000. 

4. Воронцов В. Чан Кайши: судьба китайского Бонапарта. – М., 1989 

5. Григорьев А.И. Революционное движение в Китае. 1927–1931 гг. – М., 1980 

6. Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925–1927 гг. в Китае: проблемы и оценки. – М., 

1985 

7. Ефимов Г.В. Сунь Ятсен: поиск пути (1914–1922 гг.). – М., 1981. 

8. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

9. Каткова З.Д. Внешняя политика гоминдановского правительства в период антияпонской 

войны. – М., 1978. 

10. Кортунова А.И. Блюхер в Китае. – М., 1970. 

11. Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминдана. – М., 1990 

12. Мировицкая Р.А. Советский Союз в стратегии Гоминдана. – М., 1990. 

13. Новейшая история Китая. 1917–1927. – М., 1983. 

14. Новейшая история Китая. 1928–1949. – М., 1984. 

15. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов  В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

16. Пу И. Первая половина моей жизни. – М., 1968. 

 

 

Занятие  3, 4. ЯПОНИЯ В 1918–1945 гг. (4 часа) 

 

1. Социально-экономическая и политическое развитие Японии в 1918–1928 гг: 

– Вашингтонская конференция и Япония. Меморандум Танака; 

– состояние экономики; 

– демократическое и рабочее движение. Образование Компартии; 

– внутриполитическая борьба. Император Хирохито. 

2. Япония. 1929–1939 гг.: 

– экономический кризис 1929-1939 гг. и Япония; 

– обострение внутриполитической ситуации. Фашизация Японии; 

– внешняя политика. 

3. Япония во второй мировой войне. 

– японская экспансия после начала войны в Европе; 

– восточный коллаборационизма и его кризис; 

– военные поражения Японии и ее разгром. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Всемирная история. Т. 20, 22. – Мн., 2000. 

3. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

4. Кутаков Л. Н. История советско-японских дипломатических отношении. – М., 1962. 

5. Кутаков Л.Н. Очерки новейшей истории Японии. 1918–1963. – М., 1965. 

6. Николаев А.Н. Токио: суд народов. – М., 1990. 

7. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

8. Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. – М., 1978. 

9. СССР-Япония. 1925–1975. – М., 1978. 

10. Федоренко Н.Т. Японские записи. – М., 1966. 

11. Яковлев Н.Н. Загадка Перл-Харбора. – М., 1988. 
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Занятие  5. ИНДИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 
 

1. Индия после первой мировой войны: 

– расстановка политических сил в ИНК; 

– активизация антиколониальной борьбы. Ганди и влияние концепции ненасильственного 

сопротивления на развитие национального самосознания и новых форм массовой на-

родной борьбы.  

2. Политика британских колониальных властей. Акт 1919 г. об управлении Индией. Кресть-

янские выступления и рабочее движение 

3. Изменение расстановки политических сил в ИНК в 1924–1939 гг. Дж. Неру. Ч. Босс. Про-

блема единства национально-освободительного движения. 

4. Обострение национально-освободительной борьбы в Индии накануне второй мировой вой-

ны. Политика ИНК. 

5. Индия в годы второй мировой войны. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Всемирная история. Т. 20, 22. – Мн., 2000. 

3. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

4. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. М., 2000. 

 

 

Занятие  6. МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (2 часа) 
 

1. Турция в межвоенный период. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в 1919–1939 гг. 

3. Младоафганцы у власти. Падение Аманнулы. Режим Бачайи Сакао. Приход к власти На-

дир-хана. Афганистан в 1930-е годы. 

4. Национально-осовободительное движение в Египте в 1919–1939 гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Всемирная история. Т. 20, 22. – Мн., 2000. 

3. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

4. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

 

 

8 семестр 
 

Занятие  1, 2. КИТАЙ ПОСЛЕ 1945 г. ПОСТМАОИЗМ (1945 – начало ХХІ в.) (2 часа) 
 

1. Внутриполитическая и международная ситуация к концу войны. Провозглашение КНР. 

2. КНР в 1949–1957 гг. (выбор путей развития). 

3. Курс «трех красных знамен». Политика «урегулирования». 

4. «Культурная революция»: причины, сущность, итоги, оценки.  

5. Китай в эпоху реформ. Изменения в социально-экономической жизни. 

6. Социально-политические и идеологические процессы. 

7. Китай и внешний мир: эволюция, проблемы и направления внешней политики.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Асланов Р., Яковлев А. Китайские оценки ХХ съезда // Проблемы Дальнего Востока (далее 

– ПДВ), 1991, № 1. 
2. Бажанов Е.Т. Китай и внешний мир. – М., 1990. 
3. Барач Д. Дэн Сяопин. – М., 1987. 
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4. Воронцов В.Б. Чан Кайши. Судьба китайского Бонапарта. – М., 1989. 
5. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 2. – М., 2001. 
6. Ганшин Г.А. Экономические реформы в Китае: эволюция и реальные плоды. – М., 1997. 
7. Гельбрас В.Г. На восточном направлении // Свободная мысль, 1997, № 11. 
8. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблема демократии в Китае. – М., 1993. 
9. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. – М., 1989. 
10. Зотов В.Е. Теневая экономика и политическая борьба // ПДВ, 1991, № 6. 
11. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М., 1998. – Гл. 17–20. 
12. Карпов М.В. «Игра в четыре руки»: китайский вариант (политическая борьба в китайском 

руководстве и движение протеста в Пекине в апреле – июне 1989 г.) // Восток, 1995, № 6. 
13. Карпов М.В. «Реформаторы» и «консерваторы» в китайском руководстве. Динамика про-

тивостояния (май – декабрь 1988 г.) // Восток, 1994, № 2. 
14. Карпов М.В. «Социализм с китайским лицом» или капитализм по-китайски? (о типологии 

общественно-экономической системы КНР) // Восток, 1996, № 3. 
15. Ковалев И.В. Диалог Сталина с Мао Цзэдуном // ПДВ, 1991, № 6; 1992. № 1. 
16. Кулик Б.Т. США и Тайвань против КНР. 1949–1957: Новые архивные документы // ННИ, 1995, № 5. 
17. Курбатов В.П. Актуальные проблемы КНР: демография, агросфера, экология. – М., 1996. 
18. Ледовский А.М. Переговоры И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949-феврале 1950 г.: 

Новые архивные документы // ННИ, 1997, № 1. 
19. Ледовский А.М. Стенограмма переговоров И.В. Сталина с Чжоу Эньлаем в августе – сен-

тябре 1952 г. // ННИ, 1997, № 2. 
20. Ли Фэнлинь. Осуществление реформ в КНР // ННИ, 1996, № 6. 
21. Ли Чжисуй. Частная жизнь Председателя Мао: записки личного врача. Т. 1-2. – М., 1996. 
22. Мясников В.С. Мао Цзэдун // Вопросы истории (далее – ВИ), 1990, № 1. 
23. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001.  
24. Симония Н. Уроки китайских и южнокорейских реформ // Свободная мысль, 1996, № 9. 
25. Цыганов Ю.В. Экономика КНР: успехи и проблемы развития // Мировая экономика и между-

народные отношения (далее – МЭМО), 1997, № 5. 
26. Шепилов Д.Т. Беседы с Мао Цзэдуном на пути в Москву. Декабрь 1949 // ННИ, 1996, № 6. 
27. Шепилов Д.Т. Воспоминания // ВИ, 1998, № 9–10. 

 

 

Занятие  2.  ЯПОНИЯ В 1945 – НАЧАЛЕ ХХІ в. (2 часа) 

 

1. Основные тенденции социально-экономического и политического развития Японии во вто-

рой половине 40-х гг. (оккупационный режим, Сан-Францисский мирный договор, Консти-

туция 1947 г.). 

2. Экономическое развитие Японии в 1950–2002 гг. Экономический рост и его причины. 

3. Утверждение государственного суверенитета Японии и политика «обратного курса». 

4. Политическая система и проблемы общественно-политической жизни современной Японии. 

5. Внешняя политика Японии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиев Р.Ш. Внешняя политика Японии в 70-х – начале 80-х годов. – М., 1986. 

2. Арская Л.Р. «Открытая экономика» и рабочий класс Японии. – М., 1972. 

3. Багатуров А.Д. Великие державы на Тихом Океане. – М., 1997. 

4. Брукс Л. За кулисами японской капитуляции. – М., 1971. 

5. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 2. – М., 2001. 

6. Диалог Тойнби – Икэда. Человек должен выбрать сам. – М., 1998. 

7. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч.2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. 

Крашенинникова. М., 1999. 

8. История ХХ века: люди, события, факты. М., 1999. 

9. История Японии. 1945–1975. – М., 1978. 

10. Конституции зарубежных государств. – М., 1996. 

11. Кошкин А.А. Проблема мирного урегулирования с Японией. Исторический аспект // ВИ, 1997, № 4. 
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12. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988. – Гл. 19-21. 

13. Молодякова Э.В., Маркарьянц С.Б. Опыт столетней модернизации Японии // Восток, 1993, № 2. 

14. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. 

15. Новейшая история: Подробности (1945–2000). – М., 2000. 

16. Овчинников В. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы. – М., 1988. 

17. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000. 

18. Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. – М., 1978. 

19. Федоренко Н.Т. Курильский архипелаг. Из записок о Японии // ННИ, 1994, № 1. 

20. Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. – М., 1986. 

 

 

Занятие  3. ИНДИЯ В 1945–2002 гг. (2 часа) 

 

1. Образование Республики Индия. Конституция 1949 г. 

2. «Курс Дж. Неру» (1950–1964 гг.). 

3. Борьба за продолжение «курса Дж. Неру». Индира Ганди. 

4. Индия в конце 70-х – начале 90 –х гг. Убийство И. Ганди. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 90-е – 2002 гг. 

6. Основные направления и проблемы внешней политики Индии . 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. – М., 1979. 

2. Ганди И. Внешняя политика Индии: Избранные речи и выступления. – М., 1982. 

3. Гопал С. Дж. Неру. Биография: В 3 т. – Т. 2. 1947–1956. – М., 1990. 

4. Горев А.В. Махатма Ганди. – М., 1989. 

5. Индия: кодекс поведения политических партий и кандидатов / Предис., пер. с англ. и ком. 

Э.Н. Комарова // Восток, 1996, № 5. 

6. Кауль Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. – М., 1991. 

7. Мартышин О.В. Политические взгляды Дж. Неру. – М., 1981. 

8. Микаелян Н.Р. Общественно-политические движения и религиозная традиция в Индии и 

Пакистане. – М., 1989. 

9. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / Под 

ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. Ч. 2. – С. 94–106. 

10. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т. 3. – М., 1989. 

11. Петляков С.Я. Интеграционные тенденции в Индийском Океане // МЖ, 1997, № 1. 

12. Петляков С.Я. Индийский Океан. 14 государств создают АРСИО // МЖ, 1997, № 8. 

13. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000. 

14. Юрлова Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. – М., 1989. 

 

 

Занятие  4. МОНГОЛИЯ, ВЬЕТНАМ И КОРЕЯ ПОСЛЕ 1945 г. (2 часа) 

 

1. МНР после второй мировой войны: 

1.1. Социально-экономическое и политическое развитие в 1945–1980-х гг. Политический курс 

Ю. Цеденбала.  

1.2. Нарастание кризисных явлений в обществе и попытки осуществления монгольской 

«перестройки». Поиск путей национального обновления.  

2. Вьетнам после второй мировой войны:  

2.1. Августовская революция (I945 г.) и провозглашение ДРВ. Женевские соглашения 1954 г.  

2.2. Раскол страны и провозглашение на юге Республики Вьетнам. Военно-политический 

конфликт 1961–1975 гг. Объединение страны. Провозглашение Социалистической 

республики Вьетнам.  

2.3. Вьетнам на пути реформ. 

3. Корея после второй мировой войны:  
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3.1. Освобождение Кореи от японских захватчиков и ее раскол. Корейская война 1950– 

1953 гг. и ее последствия. 

3.2. Особенности экономической и политической трансформации Севера и Юга страны. 

Взаимоотношения КНДР и РК и проблема объединения Кореи.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Кальвокоресси Питер. Мировая политика после 1945 г. Книга 1–2. – М., 2000. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. 

4. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник – М., 2000. 

 

 

Занятие  5. ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН ПОСЛЕ 1945 г. (2 часа) 
 

1. Турция после второй мировой войны: 

1.1. Пересмотр концепции развития страны в послевоенный период. Приход к власти Де-

мократической партии и переворот I960 г.  

1.2. Комитет национального единства и его деятельность. Вторая республика. 

1.3. Третья республика. Курс на политическую либерализацию. Общественно-

политическая ситуация в Турции в конце 1990-х гг. – начале ХХI в. 

2. Образование Пакистана. Конституция 1956 г. Нестабильность гражданских правительств и 

установление военных режимов. Возвращение к гражданскому правлению. Пакистан в 

конце 80-х – начале ХХI в. 

3. Афганистан после второй мировой войны:  

3.1. Афганистан в 1945–1978 гг. Апрельская революция.  

3.2. ДРА. Правление НДПА.  

3.3. Вывод советских войск и разгром ДРА. Усиление мусульманского фундаментализма. 

Талибы. Афганистан в начале ХХI в. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Кальвокоресси Питер. Мировая Политика после 1945 г. Книга 1–2. – М., 2000. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001.  

4. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000. 

 

 

Занятие  6. ИРАН, ИРАК ПОСЛЕ 1945 г. (2 часа) 
 

1. Иран после второй мировой войны. Социально-экономические преобразования. Политиче-

ская система. 

2. Укрепление шахского режима в начале 60-х гг. Мухаммед Реза Пехлеви и «белая революция». 

3. Оформление духовной оппозиции. Хомейни. Антишахская исламская революция 1978–

1979 гг. Провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). Эволюция политического 

режима после смерти Хомейни. 

4. Ирак после второй мировой войны. Политический процесс. ПАСВ у власти. Баасистский 

переворот 1968 г. 

5. С. Хусейн у власти. Санкции ООН и их влияние на внутреннюю жизнь страны. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Кальвокоресси Питер. Мировая Политика после 1945 г. Книга 1–2. – М., 2000. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. 

4. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 

Заочное отделение 

 

Зачет – 4, 5, 7 семестры; экзамен – 6, 8 

 

№ 

п/п 
Название темы Лекции 

Се-

местр 

Сем. 

занятия 

Се-

местр 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение. Предмет и задачи курса 2 3   

2. 

Китай в ХVІ – начале ХVІІ вв. 

Маньчжурское завоевание 

Китая 

1 3 1 4 

3. Япония в XVI–XVII вв. 1 3 1 4 

4. Индия в XVI–XVII вв. 1 3 1 4 

5. 
Османская империя в XVI–

XVII вв. 
1 3 1 4 

6. 
Государство Сефевидов в XVI 

– начале XVIIІ вв. 
1 4   

7. Китай в XVIII в. 1 4 2 5 

8. Япония в XVIII в. 1 4   

9. Индия в XVIII в. 1 4   

10. Османская империя в ХVIII в. 1 4   

11. 
Арабские страны Ближнего 

Востока. Ваххабиты  
1 4   

12. Китай в XIX – начале XX вв. 1 5   

13. Япония в XIX – начале XX вв. 2 5 2 6 

14. Индия в XIX – начале XX вв.  1 5   

15. Иран в XIX – начале XX вв. 1 5   

16. 
Османская империя в XIX – 

начале XX вв. 
1 5   

17. Китай в 1919–1945 гг. 2 6   

18. Япония в 1919–1945 гг. 1 6 2 7 

19. Индия в 1919–1945 гг. 1 6   

20. Иран в 1919–1945 гг. 1 6   

21. Турция в 1919–1945 гг. 1 6   

22. Китай после 1945 гг. 1 7 2 8 

23. Япония после 1945 г. 1 7 2 8 

24. Индия после 1945 г. 1 7   
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25. 
Вьетнам после 1945 г. Корея 

после 1945 г. 
1 7   

26. 
Турция, Афганистан после 

1945 г. 
1 7   

27. Иран, Ирак после 1945 г. 1 7   

 Итого: 30  14  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 
Занятие  1. КИТАЙ В XVI – НАЧАЛЕ XVII В. ЗАВОЕВАНИЕ КИТАЯ МАНЬЧЖУРАМИ. ЯПО-

НИЯ В XVI–XVII вв.  (2 часа) 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Китая в XVI в. Внешняя полити-

ка Минской династии.  

2. Народные восстания. Ли Цзы-чэн. Конец Минской династии. 

3. Завоевание Китая маньчжурами. Династия Цин.  

4. Борьба за объединение Японии. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэеси. 

5. Установление сегуната Токугава. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970. 

3. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

4. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

5. Всемирная история. Т. 12. – Мн., 2000. 

6. История Японии. – М., 1988/ 

 

 

Занятие  2. ИНДИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ (1526–1707 гг.)  

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVI–XVII вв. (2 часа) 

 

1. Образование державы Великих Моголов. Бабур. Преобразования Шер-шаха. Реформы 

Акбара. 

2. Правление Джагингара и Шах–Джахана. Народные движения. Аурангзеб. 

3. Османская империя в XVI в. Сулейман І Великолепный. Международные связи Осман-

ской империи в XVI в. Капитуляция 1535 г. 

4. Внутреннее положение и внешняя политика Османской империи в первой половине  

XVIІ в. Народные восстания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. Всемирная история. Т.12. – Мн., 2000. 

3. История Индии. – М., 1979. 

4. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

5. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

6. Военно-ленная система // Советская историческая энциклопедия. Т. 3. – М., 1963. – С. 582–583. 

7. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. – М., 1992. 

  

 

Занятие  3. КИТАЙ В XVIII в.  (2 часа) 

 

1. Экономическое положение Китая в конце XVII–XVIII вв. Аграрный строй. Города. 

2. Государственный строй Цинской империи: 

2.1. Центральное и местное управление. Государственный аппарат. 

2.2. Сословный строй. 

3. Внешняя политика и войны Цинской империи. 

4. Тайные общества и народные восстания в Китае в конце XVII–XVIII вв. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

2. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Вол-

чек и др. Т. 14. – Мн., 2000. 

3. Илюшечкин В.П. Сословно-классовое общество в истории Китая. – М., 1986. 

4. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

– М., 1999. 

5. История стран Азии и Африки в новое время. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989. 

6. Маньчжурское владычество в Китае. – М., 1966. 

7. Новая история Китая. – М., 1972. 

8. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. 

9. Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая. – М., 1985. 

10. Тайные общества в старом Китае. – М., 1970. 

 

 

Занятие  4. ЯПОНИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX века  (4 часа) 

 

1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Японии в первой половине 

XIX века. 

2. Реставрация «Мэйдзи». Реформы второй половины XIX века. Конституция 1889 года, ее 

характерные черты и особенности. 

3. Экономическое развитие Японии в начале XX века.  

4. Внутриполитическое положение и внешняя политика Японии в начале XX века. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. История ХХ века: люди, события, факты. – М.,1999. 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

4. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

 

 

Занятие  5. ЯПОНИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 

 

1. Социально-экономическая и политическое развитие Японии в 1918–1928 гг: 

– Вашингтонская конференция и Япония. Меморандум Танака; 

– cостояние экономики; 

– демократическое и рабочее движение. Образование Компартии; 

– внутриполитическая борьба. Император Хирохито.  

2. Япония. 1929–1939 гг.: 

– экономический кризис 1929–1939 гг. и Япония; 

– обострение внутриполитической ситуации. Фашизация Японии; 

– внешняя политика; 

3. Япония во второй мировой войне. 

– японская экспансия после начала войны в Европе; 

– восточный коллаборационизма и его кризис; 

– военные поражения Японии и ее разгром. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 1–2. – М., 2001. 

2. Всемирная история. Т. 20, 22. – Мн., 2000. 

3. История ХХ века: люди, события, факты. М., 1999. 
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4. Кутаков Л.Н. История советско-японских дипломатических отношений. – М., 1962 

5. Кутаков Л. Н. Очерки новейшей истории Японии. 1918–1963. – М., 1965. 

6. Николаев А. Н. Токио: суд народов. – М., 1990 

7. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. Учебник для студентов вузов: В 2 ч. 

Ч. 1. 1900–1945. – М., 2000. 

8. Смирнов Л. Н., Зайцев Е. Б. Суд в Токио. – М., 1978 

9. СССР-Япония. 1925–1975. – М., 1978 

10. Федоренко Н. Т. Японские записи. – М., 1966.  

11. Яковлев Н. Н. Загадка Перл-Харбора. – М., 1988. 

  

 

Занятие  6. КИТАЙ ПОСЛЕ 1945 г. ПОСТМАОИЗМ (1945 – начало ХХІ в.) (2 часа) 
 

1. Внутриполитическая и международная ситуация к концу войны. Провозглашение КНР. 

2. КНР в 1949–1957 гг. (выбор путей развития). 

3. Курс «трех красных знамен». Политика «урегулирования». 

4. «Культурная революция»: причины, сущность, итоги, оценки.  

5. Китай в эпоху реформ. Изменения в социально-экономической жизни. 

6. Социально-политические и идеологические процессы. 

7. Китай и внешний мир: эволюция, проблемы и направления внешней политики.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асланов Р., Яковлев А. Китайские оценки ХХ съезда // Проблемы Дальнего Востока  

(далее – ПДВ), 1991, № 1. 

2. Бажанов Е.Т. Китай и внешний мир. – М., 1990. 

3. Барач Д. Дэн Сяопин. – М., 1987. 

4. Воронцов В.Б. Чан Кайши. Судьба китайского Бонапарта. – М., 1989. 

5. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 2. – М., 2001. 

6. Ганшин Г.А. Экономические реформы в Китае: эволюция и реальные плоды. – М., 1997. 

7. Гельбрас В.Г. На восточном направлении // Свободная мысль, 1997, № 11. 

8. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблема демократии в Китае. – М., 1993. 

9. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. – М., 1989. 

10. Зотов В.Е. Теневая экономика и политическая борьба // ПДВ, 1991, № 6. 

11. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М., 1998. – Гл. 17–20. 

12. Карпов М.В. «Игра в четыре руки»: китайский вариант (политическая борьба в китайском 

руководстве и движение протеста в Пекине в апреле – июне 1989 г.) // Восток, 1995, № 6. 

13. Карпов М.В. «Реформаторы» и «консерваторы» в китайском руководстве. Динамика про-

тивостояния (май – декабрь 1988 г.) // Восток, 1994, № 2. 

14. Карпов М.В. «Социализм с китайским лицом» или капитализм по-китайски? (о типологии 

общественно-экономической системы КНР) // Восток, 1996, № 3. 

15. Ковалев И.В. Диалог Сталина с Мао Цзэдуном // ПДВ, 1991, № 6; 1992, № 1. 

16. Кулик Б.Т. США и Тайвань против КНР. 1949–1957: Новые архивные документы // ННИ, 1995, № 5. 

17. Курбатов В.П. Актуальные проблемы КНР: демография, агросфера, экология. – М., 1996. 

18. Ледовский А.М. Переговоры И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949-феврале 1950 г.: 

Новые архивные документы // ННИ, 1997, № 1. 

19. Ледовский А.М. Стенограмма переговоров И.В. Сталина с Чжоу Эньлаем в августе – сен-

тябре 1952 г. // ННИ, 1997, № 2. 

20. Ли Фэнлинь. Осуществление реформ в КНР // ННИ, 1996, № 6. 

21. Ли Чжисуй. Частная жизнь Председателя Мао: записки личного врача. Т. 1-2. – М., 1996. 

22. Мясников В.С. Мао Цзэдун // Вопросы истории (далее – ВИ), 1990, № 1. 

23. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001.  

24. Симония Н. Уроки китайских и южнокорейских реформ // Свободная мысль, 1996, № 9. 

25. Цыганов Ю.В. Экономика КНР: успехи и проблемы развития // Мировая экономика и между-

народные отношения (далее – МЭМО), 1997, № 5. 
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26. Шепилов Д.Т. Беседы с Мао Цзэдуном на пути в Москву. Декабрь 1949 // ННИ, 1996, № 6. 

27. Шепилов Д.Т. Воспоминания // ВИ, 1998, № 9–10. 

Занятие  7. ЯПОНИЯ В 1945 –НАЧАЛЕ ХХІ в. (2 часа) 

 

1. Основные тенденции социально-экономического и политического развития Японии 

во второй половине 40-х гг. (оккупационный режим, Сан-Францисский мирный дого-

вор, Конституция 1947 г.). 

2. Экономическое развитие Японии в 1950–2002 гг. Экономический рост и его причины. 

3. Утверждение государственного суверенитета Японии и политика «обратного курса». 

4. Политическая система и проблемы общественно-политической жизни современной Японии. 

5. Внешняя политика Японии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиев Р.Ш. Внешняя политика Японии в 70-х – начале 80-х годов. – М., 1986. 

2. Арская Л.Р. «Открытая экономика» и рабочий класс Японии. – М., 1972. 

3. Багатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М., 1997. 

4. Брукс Л. За кулисами японской капитуляции. – М., 1971. 

5. Васильев Л.С. История Востока. В 2 ч. Ч. 2. – М., 2001. 

6. Диалог Тойнби – Икэда. Человек должен выбрать сам. – М., 1998. 

7. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О.А. Жидкова,  

Н.А. Крашенинникова. – М., 1999. 

8. История ХХ века: люди, события, факты. – М., 1999. 

9. История Японии. 1945–1975. – М., 1978. 

10. Конституции зарубежных государств. – М., 1996. 

11. Кошкин А.А. Проблема мирного урегулирования с Японией. Исторический аспект // ВИ, 

1997, № 4. 

12. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988. – Гл. 19-21. 

13. Молодякова Э.В., Маркарьянц С.Б. Опыт столетней модернизации Японии // Восток, 1993, 

№ 2. 

14. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учебник для студентов вузов. В 3 ч. / 

Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. 

15. Новейшая история: Подробности (1945–2000). – М., 2000. 

16. Овчинников В. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы. – М., 1988. 

17. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000. 

18. Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. – М., 1978. 

19. Федоренко Н.Т. Курильский архипелаг. Из записок о Японии // ННИ, 1994, № 1. 

20. Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. – М., 1986. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ ПО КУРСУ 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 

4, 5, 6 семестр 
 

1. Цивилизации Востока и Запада на рубеже Нового времени. Общая характеристика. 

2. Духовные основы китайско-конфуцианской цивилизации. 

3. Духовные основы японской цивилизации. 

4. Духовные основы индийской цивилизации. 

5. Духовные основы мусульманской цивилизации. 

6. Аграрные отношения в Китае в XVI – начале XVII в. Формы землевладения. Налоги и по-

винности. 

7. Ремесла, мануфактура, города и внутренняя торговля в в Китае в XVI – начале XVII в. 
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8. Династический кризис в Китае. Деятельность оппозиции. Роль академии Дунлинь в борь-

бе с евнухами и временщиками. 

9. Внешняя политика Минской династии. Португальцы и голландцы в Китае. Русско-

китайские отношения. 

10. Крестьянские восстания в Китае в XVI в.  

11. Крестьянская война в Китае в XVII в. Ли Цзы-чэн. Конец Минской династии. 

12. Политическое объединение маньчжуров. Нурхаци. 

13. Завоевание Китая маньчжурами. Династия Цин. Борьба китайцев с захватчиками. 

14. Культура и культурная жизнь Китая в XVI – начале XVII в. 

15. Политический распад японского государства в конце ХV – начале XVI в. 

16. Социально-экономический строй Японии в конце ХV – начале XVI в. Крестьянские вос-

стания. 

17. Борьба за объединение Японии. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэеси. 

18. Установление сегуната Токугава. 

19. Культура Японии в XVI – первой половине XVII вв. 

20. Образование державы Великих Моголов. Бабур. Преобразования Шер-шаха. 

21. Расширение Могольской державы. Экономическое развитие и антифеодальные движения. 

Реформы Акбара. 

22. Правление Джагингара и Шах–Джахана. Народные движения. Аурангзеб. 

23. Культура Индии в XVI–XVII вв. 

24. Османская империя в XVI в. Сулейман І Великолепный. 

25. Международные связи Османской империи в XVI в. Капитуляция 1535 г. 

26. Внутреннее положение и внешняя политика Османской империи в первой половине  

XVIІ в. Народные восстания. 

27. Образование государства Сефевидов. Исмаил І Сефевид. 

28. Экономическое положение Ирана в конце ХVІ – первой половине ХVІІ вв. Реформы шаха 

Аббаса І. 

29. Социально-экономический строй Ирана во второй половине ХVІІ в. Кризис Сефевидского 

государства. 

30. Экономическое положение Китая в конце XVII–XVIII вв. Аграрный строй. Города. Тор-

говля. 

31. Государственный строй Цинской империи в конце XVII–XVIII вв.  

32. Внешняя политика и войны Цинской империи в конце XVII–XVIII вв. 

33. Тайные общества и народные восстания в Китае в конце XVII–XVIII вв. 

34. Экономическое развитие Японии в конце XVII–XVIII вв. 

35. Сословный строй и социально-политическая иерархия в Японии в конце XVII–XVIII вв. 

Города и городские сословия. Антифеодальные выступления. 

36. Международные связи Японии в конце XVII–XVIII вв. Закрытие страны.  

37. Культура Японии в конце XVII–XVIII вв. 

38. Распад державы Великих Монголов. Нашествие Надир-шаха и афганцев. Маратхи. 

39. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французское соперничество. Войны англи-

чан во второй половине XVIII в. в Южной Индии. 

40. Культура и культурная жизнь Индии в XVIII в. 

41. Попытки преобразований в Османской империи. Политика Ибрагим – паши (1718–1730 гг.) 

42. Восстание под руководством Патрона Халила. Ослабление власти султана. 

43. Международное положение Османской империи. Белградский мир и капитуляция 1740 г. 

44. Сефевидский Иран после Аббаса I. Захват Ирана афганцами. 

45. Изгнание афганцев из Ирана. Внутрення и внешняя политика Надир-шаха. 

46. Распад государства Надир-шаха и феодальные усобицы. Установление Каджарской дина-

стии.  

47. Социально-экономическое развитие Кореи в XVI в. Войны с Японией. Маньчжурское за-

воевания Кореи. 

48. Корея в XVIII в. Сопротивление феодальному гнету.  

49. Проникновение христианства. Политика «умиротворения» Енджо (1724–1776) и Чонджо 

(1777–1800).  
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50. Социально-экономическое и политическое развитие Вьетнама XVI–XVIII вв. 

51. Социально-экономическое положение и политическая ситуация в арабских провинциях 

Османской империи в XVIII в. 

52. Египет и Мамлюкский Иран в XVIII в. 

53. Сирия и Ливан в XVIII в. 

54. Палестина в XVIII в.  

55. Ваххабиты Аравии. 

56. Китай в первой половине ХІХ в. Опиумные войны 

57. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.). Хун Сю цюань. 

58. Китай во второй половине ХІХ в. Раздел Китая на сферы влияния.  

59. Политика «самоусиления» и попытки реформ в Китае. Кан Ювэй и «сто дней реформ». 

60. Китай в конце ХІХ в. Сунь Ятсен. Восстание ихэтуаней. 

61. Китай в начале ХХ в. «Новая политика» и развитие кризиса империи. «Три народных 

принципа» Сунь Ятсена 

62. Синьхайская революция в Китае (1911–193 гг.). Рождение и утверждение китайской рес-

публики. 

63. Япония в первой половине ХІХ в. Кризис системы сегуната Токугавы.  

64. Гражданская война 1863–1967 гг. в Японии. «Реставрация Мэйди». 

65. Буржуазные реформы 70-х гг. ХІХ в. в Японии. Реакционные выступления самураев. 

66. Экономическое развитие Японии в 70–80-х гг. ХІХ в. Конституция 1889 г.  

67. Внутрення и внешняя политика Японии в конце ХІХ – начале ХХ вв. Русско-японская 

война. 

68. Рабочее движение Японии в конце ХІХ – начале ХХ вв. Сэн Катаяма. 

69. Индия в первой половине ХІХ в. 

70. Народное восстание 1857–1859 гг. в Индии. 

71. Индия во второй половине ХІХ в. 

72. Начало общеиндийского национального движения. ИНК. Тилак. 

73. Борьба внутри Индийского Национального конгресса (ИНК). Мусульманская лига. 

74. Британский колониальный режим в Индии в начале ХХ в. «Свадеши и сварадж». 

75. Упадок Османской империи и попытки реформ. Сели ІІІ (1789–1807) и Махмуд II  

(1808–1839). 

76. Танзиматские реформы и их итоги (1839–1870 гг.).  

77. «Новые османы» и конституционное движение в Османской империи. 

78. Младотурецкая революция и ее последствия. 

79. Иран в первой половине ХІХ в. 

80. Бабидские восстания в Иране (1842–1852 гг.). 

81. Иран во второй половине ХІХ в. 

82. Иранская революция 1905–1911 гг. 

83. Монголия ХІХ – начале ХХ вв. 

84. Афганистан в ХІХ – начале ХХ вв. 

85. Шри – Ланка в ХІХ – начале ХХ вв. 

86. Филипины в ХІХ – начале ХХ вв. 

87. Индонезия в ХІХ – начале ХХ вв. 

88. Африканские страны и народы в ХІХ – начале ХХ вв. 

89. Корея в ХІХ – начале ХХ в. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 

7, 8 семестр 
 

1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Китае после первой мировой войны. 

«Движение 4 мая», создание КПК и реорганизация Гоминьдана. 

2. Предпосылки и начало китайской революции 1925–1927 гг. «Завещание Сунь Ятсена» 

3. «Движение 30 мая», политика КПК и Гоминьдана. 

4. Кантонская коммуна. Итоги и уроки революции. 

5. Объединение Китая под властью Гоминьдана. Внутрипартийные и региональные группи-

ровки. 

6. Внутрення и внешняя политика Чан Кайши. Борьба Гоминьдана с КПК. 

7. Советское движение в южном Китае. Создание Китайской Советской Республики. 

8. Оккупация Японией части территории Китая. Подъем антияпонского движения. 

Единый фронт Гоминьдана и КПК.  

9. Социально-экономическая и политическое развитие Японии в 1918–1924 гг. 

10. Япония в 1918–1928 гг. Меморандум Танака. Внутриполитическая борьба. Император  

Хирохито. 

11. Экономический кризис 1929–1933 гг. и Япония. 

12. Фашизация Японии и ее особенности. 

13. Внешняя политика Японии в 1933–1939 гг. 

14. Япония в годы второй мировой войны. 

15. Индия после первой мировой войны. Расстановка политических сил в ИНК. 

16. Политика британских колониальных властей в Индии. Акт 1919 г. об управлении Индией. 

Крестьянские выступления и рабочее движение. 

17. Изменение расстановки политических сил в ИНК в 1924–1939 гг. Дж. Неру. Ч. Босс. Про-

блема единства национально-освободительного движения. 

18. Обострение политической борьбы в Индии накануне второй мировой войны. Политика ИНК. 

19. Индия в годы второй мировой войны. 

20. Турция в межвоенный период. 

21. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в 1919–1939 гг. 

22. Младоафганцы у власти. Падение Аманнулы. Режим Бачайи Сакао. Приход к власти На-

дир-хана. Афганистан в 1930-е годы. 

23. Национально-осовободительное движение в Египте в 1919–1939 гг. 

24. Внутриполитическая и международная ситуация к концу войны. Провозглашение КНР. 

25. КНР в 1949–1957 гг. (выбор путей развития). 

26. Курс «трех красных знамен». Политика «урегулирования». 

27. «Культурная революция»: причины, сущность, итоги, оценки.  

28. Китай в эпоху реформ. Изменения в социально-экономической жизни. 

29. Основные тенденции социально-экономического и политического развития Японии 

во второй половине 40-х гг. (оккупационный режим, Сан-Францисский мирный дого-

вор, Конституция 1947 г.). 

30. Экономическое развитие Японии после второй мировой войны. Экономический рост и его причины. 

31. Утверждение государственного суверенитета Японии и политика «обратного курса». 

32. Политическая система и проблемы общественно-политической жизни современной Японии. 

33. Внешняя политика Японии в послевоенный период. 

34. Образование Республики Индия. Конституция 1949 г. 

35. «Курс Дж. Неру» (1950–1964 гг.). 

36. Борьба за продолжение «курса Дж. Неру». Индира Ганди. 

37. Индия в конце 70-х – начале 90 –х гг. Убийство И. Ганди. 

38. Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 1990-е г. – начале ХХI в. 

39. Социально-экономическое и политическое развитие МНР в 1945–1980-х гг. Политический 

курс Ю. Цеденбала.  
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40. Нарастание кризисных явлений в МНР и попытки осуществления монгольской «пере-

стройки». Поиск путей национального обновления.  

41. Августовская революция (I945 г.) и провозглашение ДРВ. Женевские соглашения 1954 г.  

42. Раскол страны и провозглашение на юге Республики Вьетнам. Военно-политический кон-

фликт 1961–1975 гг. Объединение страны, провозглашение СРВ 

43. Въетнам на пути реформ. 

44. Корейская война I950-I953 гг. и ее последствия. 

45. Особенности экономической и политической трансформации Севера и Юга Кореи. Взаи-

моотношения КНДР и РК и проблема объединения Кореи.  

46. Пересмотр концепции развития Турции в послевоенный период. Приход к власти Демокра-

тической партии.  

47. Переворот I960 г. в Турции. Комитет национального единства и его деятельность. Вторая 

республика. 

48. Третья республика. Курс на экономическую либерализацию. Общественно-политическая 

ситуация в Турции в конце 1990-х гг. – начале ХХI в. 

49. Образование Пакистана. Конституция 1956 г. Нестабильность гражданских правительств и 

установление военных режимов. Возвращение к гражданскому правлению.  

50. Пакистан в конце 80-х – начале ХХI в. 

51. Афганистан в 1945–1978 гг. Апрельская революция.  

52. ДРА. Правление НДПА.  

53. Вывод советских войск и разгром ДРА. Усиление мусульманского фундаментализма. Та-

либы. Афганистан в начале ХХI в. 

54. Иран после второй мировой войны. Социально-экономические преобразования. Политиче-

ская система. 

55. Укрепление шахского режима в начале 60-х гг. Мухаммед Реза Пехлеви и «белая революция». 

56. Оформление духовной оппозиции. Хомейни. Антишахская исламская революция 1978–

1979 гг. Провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). Эволюция политического 

режима после смерти Хомейни. 

57. Ирак после второй мировой войны. Политический процесс. ПАСВ у власти. Баасистский 

переворот 1968 г. 

58. Режим С. Хусейна и его крах.  

59. Египет после второй мировой войны. Революция 1952 г. Гамаль Абдель-Насер. 

60. Египет после смерти Насера. А. Садат. Х. Мубарак.  

61. Сирия в 1946–1961 гг. «Революция 8 марта» 1963 г. 

62. Приход к власти военной группировки во главе с Х. Асадом. Особенности социально-

экономического развития CAP в 70-х гг. – начале ХХ1 в. 

63. Становление алжирской государственности. Фронт национального освобождения (ФНО) и пе-

реворот 1965 г. Аграрные преобразования и укрепление государственного сектора экономики. 

64. Усиление исламистских тенденций в общественной жизни. Парламентские выборы 1991 г. 

и приход к власти военных. Террористические акты исламистов. Поиск путей нормализа-

ции политической жизни.  

65. Ливия в 1945–1969 гг. «Революция 1 сентября» (1969 г.). Вывод американских и английских 

войск. Внешняя и внутренняя политика М. Каддафи. «Третья мировая теория».  

66. Решение ООН о создании государства Израиль и принятие Декларации независимости (1948 г.). 

Первая и вторая арабо-израильские войны и их воздействие на международные отношения. 

67. Становление основ израильской государственности в 1950–1960-е гг. Война «ссудного 

дня». Кемп-Дэвидские соглашения.  

68. Расстановка политических сил в современном Израиле. Израиль и ООП.  

69. Коренные изменения политической карты Африки в послевоенные десятилетия. Распад 

колониальных империй и образование независимых государств. «Год Африки». 

70. «Холодная война» и образование двух военно-политических блоков. Влияние соревнования двух 

систем на размежевание в африканском мире. Проблемы поиска «третьего пути» развития. 

71. Южно-Африканская Республика. Крах системы апартхейда. ЮАР на пути создания нера-

сового, демократического государства. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 203 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

(1918 г. – начало ХХI в.)» 

 

7 семестр (38/22, 18 КСР, экзамен) 

№ 

п\п 

Название тем лекций  

(пр. занятий) 

Количество часов 

лекций 
сем.  

занятий 
КСР 

1. Германия в 1918–1945 гг. 8 4 2 

2. 
Великобритания в 1918–1945 гг. 

4 2 2 

3. США в 1918–1945 гг. 4 2 2 

4. Франция в 1918–1945 гг. 4 2 2 

5. Италия в 1918–1945 гг. 4 2 2 

6. Испания в 1918–1945 гг. 4 2 2 

7. Международные отношения в меж-

военный период (1918–1939 гг.) 

6 4 2 

8. Вторая мировая война (1939–

1945 гг.): причины, ход, итоги, 

геополитические последствия 

4 4 4 

 Всего: 38 22 18 

 

8 семестр (46/36, 18 КСР, экзамен) 

№ 

п\п 

Название тем лекций  

(пр. занятий) 

Количество часов 

лекций 
сем.  

занятий 
КСР 

1. Западная Германия и ФРГ в  

1945 г. – нач. ХХI в. 

10 8 4 

2. Великобритания в 1945 г. – нач. 

ХХI в. 

6 4 2 

3. США в 1945 г. – нач. ХХI в. 6 4 2 

4. Франция в 1945 г. – нач. ХХI в. 6 4 2 

5. Италия в 1945 г. – нач. ХХI в. 4 4 2 

6. Испания в 1945 г. – нач. ХХI в. 4 4 2 

7. Международные отношения по-

сле 1945 г. Хельсинки – 1975. От 

биполярного к многополярному 

миру 

10 8 4 

 Всего: 46 36 18 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ  

(1918 г. – начало ХХI в.)» 
 

Введение 

Понятие «новейшее время», его исходные рубежи. Формационный и цивилизационный 

подходы в изучении истории новейшего времени. Западная цивилизация в новейшее время (ре-

гиональный и национальные уровни), ее место среди других цивилизаций мира. Процессы 

сближения и взаимовлияния. Взаимосвязь и взаимозависимость современного мира. 

 

Западная цивилизация между двумя мировыми войнами 
Общие черты в духовной жизни западного общества. Положение человека в обществе, 

его свободы и права. Повышение качества жизни и социальной защищенности. Изменения в 

образе жизни людей. Уровень культуры, значение традиций. 

Роль религии и церкви в жизни общества. Католицизм, протестантизм, православие, не-

традиционные религии. 

Новые явления в идейно-политической сфере жизни общества. Эволюция идеологии. 

Неолиберализм, неоконсерватизм. Основные направления историко-философского осмысления 

общественных процессов. 

 

Влияние первой мировой войны на страны Запада. Кризисные явления в развитии 

западного общества 
Итоги первой мировой войны, ее трагические результаты и последствия. Подъем рабо-

чего и демократического движения. Необходимость коренных преобразований в экономике, 

социальных отношениях и политической системе. 

Появление новых форм общественно-политических движений и новых партий: коммуни-

стических, фашистских, христианско-демократических. 

Революция 1918–1919 гг. в Германии. Становление Веймарской республики. Назревание 

общенационального кризиса в Германии к концу войны. Расстановка политических сил и борь-

ба по вопросам выхода из войны и проведения реформ в стране. 

Начало революции, ее задачи, движущие силы. Политика Совета народных уполномо-

ченных. Фридрих Эберт. Курс на социализацию и парламентаризацию. Роль советов в револю-

ции. Консолидация сил контрреволюции. Реорганизация буржуазных партий. Образование 

коммунистической партии. Политическая стачка и восстание в Берлине в январе 1919 г. Выбо-

ры в Национальное собрание. Баварская советская республика. Итоги и характер революции. 

Историография германской революции. 

Условия Версальского мирного договора и отношение к нему ведущих политических 

партий Германии. Репарационный вопрос. 

Веймарская конституция 1919 г. и становление республики в Германии. Экономическое 

и политическое положение в стране. Борьба консервативно-экстремистских и либерально-

демократических сил в 1919–1923 гг. Путч Каппа-Лютвица. Мартовские события 1921 г. Кри-

зис 1923 г. и политика КПГ. Сепаратистское движение. 

Зарождение фашистского движения в Германии. Образование НСДАП и ее фюрер. 

«Пивной путч» 8 ноября 1923 г. в Мюнхене. 

Революция в Австрии и Венгрии. Подъем национально-освободительного движения в 

Австро-Венгрии в годы войны, распад монархии Габсбургов. Ноябрьская революция 1918 г. и 

провозглашение демократической республики в Австрии. Завоевания трудящихся. Послевоен-

ные проблемы страны. 

Революционный кризис в Венгрии в конце первой мировой войны. Создание Нацио-

нального совета и Манифест 26 октября 1918 г. Начало революции и установление народной 

республики. Провозглашение Венгерской Советской республики. Политика революционного 

правительства. Поражение республики. Установление военной диктатуры. 

Великобритания в 1918–1923 гг. Итоги первой мировой войны для Англии. Экономиче-

ское развитие страны, кризис 1920–1921 гг. Политика правительства Ллойд Джорджа. Послево-
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енный стачечный подъем, рост тредьюнионов. Суфражистское движение. Движение в защиту 

Советской России. Образование компартии в 1920 г. Перестройка лейбористской партии, ее 

программа и устав. Национально-освободительное движение в колониях и доминионах Британ-

ской империи. 

Франция в 1919–1923 гг. Экономические и политические последствия первой мировой 

войны для Франции. Подъем рабочего и демокра-тическою движения. Рост влияния СФИО и 

ВКТ. Образование компартии. Внутренняя и внешняя политика правящих кругов Франции. 

Италия в 1918–1923 гг. Итоги первой мировой войны для Италии. Кризис буржуазно-

парламентского государства. Политические течения. Подъем рабочего и крестьянского движе-

ний. ИСП и профсоюзы. Образовании компартии. Возникновение фашистского движения. Бе-

нито Муссолини. Приход фашистов к власти в Италии. 

США в 1918–1923 гг. Рост экономической мощи США в годы первой мировой войны. 

Политика реформизма президента В. Вильсона и отказ от нее республиканской администрации. 

Положение рабочего класса США. Негритянское и фермерское движения. Подъем борьбы 

за независимые политические действия трудящихся. 

Внешняя политика. Борьба американского империализма за мировое господство. Крах 

«вильсонизма». Вмешательство США в дела стран Латинской Америки. «Дипломатия доллара» 

в Европе. Усиление позиций США в Тихоокеанском бассейне. 

 

Проблемы международного рабочего движения после первой мировой войны.  

1918–1924 гг. 

Итоги забастовочного движения пролетариата в 1918–1920 гг. Рост профсоюзов, рас-

ширение их прав. Международная федерация профсоюзов (МФП). Профинтерн. Раскол между-

народного социалистического движения. Социал-реформистское и революционное течения. 

Центризм. К. Каутский. Усиление анархистских и анархо-синдикалистских тенденций. Берн-

ская конференция 1919 г. представителей социалистических партий. 

Образование коммунистических партий. Основание Коммунистического Интернацио-

нала, его задачи, I и II конгрессы Коминтерна. Ослабление рабочего движения в 1921–1923 гг. 

Усиление идеологии реформизма. Левосектанство в коммунистическом движении. III конгресс 

Коминтерна. Разработка Коминтерном тактики единого рабочего фронта. 

Восстановление деятельности Социалистического интернационала. Организационные и 

программно-тактические принципы социал-реформистских организаций. Венский интернацио-

нал. Создание Рабочего социалистического интернационала в 1923 г., его организационные и 

программно-тактические принципы. 

Международные отношения после первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Компъенское перемирие. Парижская мирная конференция, противоречия и борьба на 

ней стран-победительниц. Версальский договор. Мирные договоры с союзниками Германии: 

Австрией, Венгрией, Болгарией, Турцией. Территориальные изменения в Европе. Образование 

Лиги нации. Мандатная система. Репарационный вопрос. 

Вашингтонская конференция. Отношение стран Запада к Советской России. Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор Германии с Советской Россией (1922 г.). 

Основные черты социально-экономического и политического развития западных стран. 

Стабилизация экономики и промышленный подъем 20-х гг. Технический прогресс и развитие 

новых отраслей. Процессы рационализации, рост производительности труда. Проблемы и успе-

хи в развитии сельского хозяйства. Социальное законодательство. Улучшение условий труда и 

уровня жизни людей. 

Эволюция государственного строя и партийно-политической системы стран Запада. 

Расширение политической и духовной свободы граждан. Появление реакционных массовых 

движений, их курс на установление авторитарных диктаторских режимов. Новые явления в 

идейно-политической и культурной сферах жизни. 

Международное рабочее движение в годы стабилизации. Спад рабочего движения и 

изменение характера выступлений. Профсоюзное движение. Усиление реформистских тенден-

ций в рабочем движении. Политика классового мира и сотрудничества с буржуазией. Курс со-
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циал-демократических партий на усиление парламентской деятельности, на расширение поли-

тической и экономической демократии. Концепция «парламентского пути к социализму». 

Международное коммунистическое движение, нарастание в нем сектантско-

догматических тенденций. Развал тактики единого рабочего фронта. Вред тактики «класс про-

тив класса», определения социал-демократии как «социал-фашизма», 

Стабилизация в области международных отношений. Изменения в отношениях между ка-

питалистическими странами и Советским Союзом. Обострение противоречий и расшатывание Вер-

сальско-Вашингтонской системы. Репарационный вопрос. «План Дауэса» и «План Юнга». Локарн-

ская конференция 1925 г. Укрепление внешнеполитических позиций Германии. Развитие «рапалль-

ской политики». Пакт Бриана-Келлога. Проблемы европейской безопасности и разоружения в дея-

тельности Лиги Наций. 

 

Страны Западной цивилизации в период стабилизации 

США в 1922–1929 гг. Особенности экономического развития. Новые отрасли производ-

ства. Успехи американского автомобилестроения. Г.
 
Форд. Рост акционерного капитала. Идео-

логия «твердого индивидуализма». Урбанизация. Сокращение численности сельского населе-

ния. Расцвет предпринимательства. Политика социального патернализма. «Просперити». 

Внутренняя политика республиканской администрации. К. Кулидж, Президентские вы-

боры 1924 г. Движение в поддержку Лафоллета. Спад рабочего и демократического движения. 

Фермерская проблема. Положение в профсоюзах и компартии США. 

Сущность «изоляционистского» курса республиканцев во внешней политике. 

Великобритания в 1924–1929 гг. Особенности экономического развития Англии в  

20-е гг. Первое лейбористское правительство Р. Макдональда. Непоследовательность внутренней 

политики лейбористов. Установление отношений с СССР. Возвращение к власти консерваторов. 

Конфликт в угольной промышленности и всеобщая стачка 1926 г. Закон о промышленных кон-

фликтах. Новая программа лейбористской партии. Внешняя политика кабинета Болдуина. 

Франция в 1924–1929 гг. Социально-экономическое развитие в период стабилизации. 

«Левый блок» у власти. Эдуард Эррио. Установление дипломатических отношений с Совет-

ским Союзом. Колониальные войны в Марокко и Сирии. Правительство «Национального еди-

нения». Борьба реформистского и революционного течения в рабочем движении. Положение в 

СФИО и ФКП. 

Германия в 1924–1929 гг. «План Дауэса». Успехи в реконструкции и рационализации 

производства. Процессы концентрации. «Стальной трест», «И.Г. Фарбениндустри». 

Укрепление монополий и их роли в политической жизни страны. Буржуазные прави-

тельства конца 1923–1928 гг., их рабочая политика. Политическая борьба на президентских вы-

борах 1925 г. Ослабление влияния буржуазных партий Германии к концу 20-х гг. Создание 

правительства «большой коалиции» в 1928 г. 

Положение рабочего класса, улучшение условий жизни и труда в период стабилизации. 

Политика СДПГ. Обстановка в КПГ. Фашистское движение в 1925–1929 гг. 

Изменения внешнеполитического положения Германии в годы стабилизации, принятие 

ее в Лигу Наций. Успехи «политики Рапалло». Военное сотрудничество Германии и СССР. 

Италия в 1924–1929 гг. Социально-экономическая политика правительства Муссолини 

в 20-е гг. Политический кризис 1924 г. («Кризис Маттеотти»). Переход правительства Б. Мус-

солини к открытой диктатуре. Чрезвычайные фашистские законы. Фашизация государственных 

институтов. «Хартия труда». Идейные основы корпоративного фашистского государства. Лате-

ранские соглашения 1929 г.  

Внешняя политика Италии. 

 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Западный мир в 30-е гг. 

Причины мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. и главные формы его прояв-

ления. Поиск путей выхода из кризиса. Концепция Д.М. Кейнса. Осознание необходимости ре-

формирования капитализма в условиях кризиса. Различные подходы: буржуазно-либеральный, 

социал-реформистский, тоталитарный. Этатизм. 
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Особенности развития экономики стран Запада во второй половине 30-х гг. Экономиче-

ский кризис 1937–1938 гг. и его последствия. Экономика стран Запада накануне второй миро-

вой войны. 

Подъем фашистских тенденций в странах Запада в годы мирового экономического кри-

зиса. Общие черты и особенности развития, разнообразие форм и типов фашистских движений. 

Общее в идеологии и методах создания массовой базы. Фашизм и рабочее движение. Поддерж-

ка фашизма монополистическим капиталом. 

Германия в период экономического кризиса 1929–1933 гг. и фашистской диктатуры. 

Экономический кризис, его социальные и политические последствия. Усиление рабочего дви-

жения, политическая переориентация мелкобуржуазных слоев населения, борьба в правящем 

лагере по вопросам выхода из кризиса. Распад «большой коалиции» и политика кабинета Брю-

нинга. Кризис системы парламентской демократии. Ослабление позиций буржуазных партий. 

Нарастание фашистской опасности. НСДАП, ее основные программные положения. 

Социальная база. Поддержка нацизма монополистическим капиталом. Фашизм и рабочие пар-

тии. Позиция коммунистов и социал-демократов. Политическая обстановка в стране в 1932 г. 

Приход нацистов к власти в Германии. 

Внутренняя политика фашизма. Террор против коммунистов и демократов. Лейпциг-

ский процесс. Политическая унификация и административная централизация. Установление 

тоталитарной диктатуры. Создание тоталитарной модели государственного регулирования эко-

номики, ее милитаризация. Социальная политика германского фашизма. Идеология нацизма и 

воздействие ее на массы. Расизм, антисемитизм. Причины слабости антифашистских сил. 

Агрессивная внешняя политика фашистской Германии. Геополитическая доктрина на-

цизма. Ликвидация военных условий Версальского договора. Милитаризация страны. Сколачи-

вание блока фашистских государств. Захват Австрии и расчленение Чехословакии. Обострение 

противоречий с Англией, Францией и США. Пакт о ненападении с СССР. Историография гер-

манского фашизма. 

Фашистская Италия в 30-е гг. Экономические и социальные последствия кризиса на-

чала 30-х гг. в Италии. Создание Института промышленной реконструкции. Корпоративная 

система. Политика автаркии. Милитаризация экономики. Фашистская пропаганда в Италии, 

оппозиция фашистскому режиму. Соглашение о единстве действий КПИ и ИСП. Внешняя по-

литика итальянского фашизма. 

США в период мирового экономического кризиса. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Эконо-

мический кризис и положение трудящихся масс. Политика правительства Г. Гувера. Социаль-

ные движения. Поход ветеранов войны на Вашингтон в 1932 г. 

Победа демократов на президентских выборах 1932 г. Франклин Делано Рузвельт. Цели 

и задачи «нового курса» Ф. Рузвельта. Антикризисные мероприятия в области финансов, про-

мышленности, сельского хозяйства, в борьбе с безработицей. Подъем рабочего и демократиче-

ского движения в середине 30-х гг. Образование КПП. Сдвиг влево в политике «нового курса». 

Социальное законодательство. Партийно-политическая борьба по проблемам «нового курса». 

Историография «нового курса Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в 1933–1939 гг. 

Великобритания в 30-е гг. Особенности экономического кризиса 1929–1933 гг. в Анг-

лии. Депрессия в экономике в середине 30-х гг. Начало нового экономического кризиса в 

конце 1937 г. Политика второго лейбористского правительства в 1929–1931 гг. Раскол каби-

нета и лейбористской партии. Кейнсианская политика «национального правительства» и кон-

серваторов в 1931–1939 гг. Усиление внутренней реакции. Британский союз фашистов. Рабо-

чее движение. Борьба демократических сил против фашизма и войны. Изменения в колони-

альной политике. Оттавская конференция. Борьба в правящих кругах Великобритании по во-

просам внешней политики. 

Франция в годы мирового экономического кризиса и Народного фронта. Особенности 

экономического кризиса во Франции и его влияние на положение народных масс. Обострение 

политической борьбы. Рост угрозы фашизма. Провал фашистского мятежа в феврале 1934 г. 

Выступления трудящихся против фашизма. Складывание единого рабочего фронта. Пакт о 

единстве действий коммунистов и социалистов. Присоединение к Народному фронту партии 
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радикалов. Программа Народного фронга и его победа на парламентских выборах. Правитель-

ство Л. Блюма. Разногласия в Народном фронте, его распад. 

Внешняя политика Франции в 30-е гг. 

Народный фронт и гражданская война в Испании. Особенности экономического и по-

литического развития Испании. Политическая борьба в стране и начало буржуазно-

демократической революции. Мероприятия республиканского правительства. Контрнаступле-

ние реакции. СЭДА. «Черное двухлетие» (ноябрь 1933 г. – февраль 1936 г.). Активизация фа-

шизма. Испанская фаланга. 

Октябрьское восстание 1934 г. Борьба за создание Народного фронта. Победа Народно-

го фронта на выборах 1936 г. Социально-экономическая политика республиканского прави-

тельства до начала гражданской войны. 

Мятеж в Испанском Марокко и начало гражданской войны. Интервенция Италии, Гер-

мании и Португалии. Политика «невмешательства» в испанские дела. Раскол в рядах республи-

канцев. Поражение республики и установление диктатуры генерала Франко. 

 

Международные отношения в 30-е гг. 

Обострение международной обстановки в годы мирового экономического кризиса. Репара-

ционная проблема. «План Юнга» и мораторий Гувера. Международная конференция 1932 г. по ра-

зоружению. Соперничество на Дальнем Востоке. Захват Японией Северо-Восточного Китая. 

Крушение Версальской системы. Попустительство западных держав возрождению гер-

манского милитаризма. Проблемы борьбы за мир и коллективную безопасность. Франко-

советский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи (1935 г.). 

Переход фашистских государств к открытой агрессии, захват Эфиопии Италией. Итало-

германская интервенция в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Образование германо-японо-итальянского блока. Новый этап экспансии японского импе-

риализма. Присоединение Австрии гитлеровской Германией. Мюнхенское соглашение и ликвида-

ция Чехословацкой республики. Провал англо-франко-советских переговоров 1939 г. Сближение 

СССР и Германии. Советско-германский пакт о ненападении (август 1939 г.) и секретный протокол 

о разделении сфер государственных интересов СССР и Германии в Восточной Европе. 

 

Изменения в образе жизни людей 

Развитие естественных наук и техники. Новые представления о мире. Повышение об-

щеобразовательного уровня населения, квалификационной подготовки трудящихся Улучшение 

условий труда, рост благосостояния народа. Новые средства передвижения, комфорт жилья. 

Электричество, радио, телефон в быту, расширение бытовой техники. «Индустрия досуга». Но-

вый ритм жизни, демократизация моды. Национальные традиции. 
 

Вторая мировая война (1939–1945 гг.) 

Причины, характер и этапы второй мировой войны. Нападение фашистской Германии на 

Польшу и ее порабощение. Оккупация войсками СССР территории Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Война между СССР и Финляндией. 

«Странная война» на Западном фронте. Захват Дании и Норвегии фашистской Германи-

ей. Вторжение немецко-фашистских войск в страны Западной Европы. Капитуляция Франции. 

Вступление в войну Италии. 

Оборона Великобритании. Крах германских попыток вывести ее из войны. Тройствен-

ный пакт агрессивных государств (1940 г.). 

Война в Африке и в бассейне Средиземного моря. Фашистская агрессия в Юго-

Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Фашистский новый порядок. Возникновение движе-

ния Сопротивления. 

Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой Отечест-

венной войны Советского Союза. Провал планов «молниеносной войны». Международное зна-

чение битвы под Москвой. Создание антигитлеровской коалиции. 

Агрессия Японии на Тихом океане, захват Восточной и Юго-Восточной Азии. Сраже-

ния на советско-германском фронте весной и летом 1942 г. Боевые действия в Африке и Атлан-

тике. Укрепление антигитлеровской коалиции. Союзнические отношения в 1942 г.  
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Коренной перелом в войне. Международное значение Сталинской и Курской битв. На-

ступление английских и американских войск в Северной Африке. Капитуляция фашистской 

Италии. Кризис фашистского блока. Война на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии в 1942–

1943 гг. Московская и Тегеранская конференции 1943 г. 

Подъем антифашистского и национально-освободительного движения. Успехи и про-

блемы движения Сопротивления. 

Разгром фашизма в Европе (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Наступление Советской Ар-

мии. Освобождение народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Открытие второго фрон-

та. Освобождение Франции, Италии, Греции. Антифашистские восстания. Переговоры между 

союзными державами осенью 1944 г. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Разгром немецко-фашистской армии и безоговорочная капитуляция Германии. Созда-

ние Организации Объединенных Наций. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1944 – первой половине 1945 г. Вступле-

ние Советского Союза в войну против Японии и ее капитуляция. 

Основные итоги второй мировой войны. 
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Самсонов А. М. Вторая мировая война. 1939–1945. Очерк важнейших событий. – М., 1985. 

Сиполс В. Я. Великая Победа и дипломатия. – М., 2000. 
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СТРАНЫ ЗАПАДА И ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРА.  

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
 

Изменения в международной обстановке в результате второй мировой войны. Два курса 

в мировой политике. Парижская мирная конференция 1946 г. и условия мирных договоров с 

бывшими союзниками Германии. 

Ядерное оружие и внешняя политика. «Доктрина Трумэна». «План Маршала». Внешняя 

политика лейбористского правительства в Англии. Эволюция внешней политики Франции. Об-

разование военно-политических блоков. Блок НАТО. Создание ФРГ. Создание Организации 

Варшавского Договора. 

Политика «европейской интеграции». Политика «сдерживания». Мирное урегулирование на 

Дальнем Востоке. Кризис Британской империи. Начало распада французской колониальной системы. 

Противоборство двух общественно-политических систем на международной арене во 

второй половине 50–60-х гг. 
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Основные тенденции социально-экономического развития западных стран  

в 40–60-е гг. Изменения в образе жизни 

Переход к экономике мирного времени. Рост технической оснащенности капиталисти-

ческого хозяйства. Научные открытия в химии, медицине, биологии. Развитие средств массо-

вой информации. Создание ЭВМ, реактивной авиации, ракетной техники. Социальные послед-

ствия НТР.
 
Изменения в социальной структуре общества. Рост числа лиц наемного труда не-

производительной сферы. Появление «новых средних слоев». 

Рост государственного вмешательства в экономику. Частичная национализация в Вели-

кобритании, Франции, Италии. Государственное планирование во Франции. Особенности госу-

дарственного регулирования в США и скандинавских странах. Неолиберализм и неоконсерва-

тизм. Кейнсинианская модель «общества всеобщего благосостояния» и ее реализация. Измене-

ние в образе жизни. 

Падение влияния традиционных буржуазных партий, рост численности и влияния соци-

ал-демократических, коммунистических и конфессиональных партий. Рост профсоюзных, мо-

лодежных и женских организаций. 

Начало «холодной войны» и усиление правых сил. Левые силы Франции и Италии. Об-

щие черты и особенности рабочего движения стран Запада в 40–50-е гг. Усиление идеологиче-

ского и организационного размежевания в международном рабочем движении. Образование и 

деятельность Информационного бюро коммунистических и рабочих сил. 

Новые элементы тактики и стратегии международного коммунистического и социали-

стического движения после XX съезда КПСС. 

 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Запада в конце 40–60-х гг. 

США. Социально-экономические проблемы реконверсии. Сдвиг вправо в общественно-

политической жизни. Выборы 1948 г. 

«Справедливый курс» Трумэна. Маккартизм. США в период «консервативной консоли-

дации». Правление республиканцев и основные тенденции социально-экономического развития 

в 50-е гг. Развитие рабочего и профсоюзного движений. Обострение партийно-политической 

борьбы и выборы 1960 г. Возвращение к власти демократической партии. Политика «новых 

рубежей» президента Дж. Кеннеди. Новые черты государственного регулирования. Борьба во-

круг закона о гражданских правах. Убийство Дж. Кеннеди.  

Социально-экономическая политика администрации Л. Джонсона. Война во Вьетнаме. Успехи 

и неудачи плана создания «великого общества». Выборы 1968 г. и приход к власти республиканцев. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Изменения в английской экономике после второй мировой вой-

ны. Приход к власти лейбористской партии. Участие Англии в «холодной войне». Кризис по-

литики руководства лейбористской партии и приход к власти консерваторов в 1951 г. 

Внутренняя политика консервативных правительств Англии в 1951–1964 гг. Суэцкий 

кризис 1956 г. и Великобритания. Обострение англо-американских отношений. 

Борьба прогрессивных сил страны за разоружение и мир. Ослабление позиций консер-

ваторов, приход к власти лейбористов в 1964 г., их внутренняя и внешняя политика. 

ФРАНЦИЯ. Перегруппировка сил в правящем лагере. Деятельность Временного прави-

тельства. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в годы IV Республики. 

Рост реакционных тенденций в политике правящих кругов. Политика ФКП. Выборы в Нацио-

нальное собрание в 1956 г. Правительство Ги Молле и его политика. Война в Алжире. Полити-

ческий кризис 1958 г. и установление режима личной власти III. де Голля. Новые черты соци-

ально-экономической жизни. Рост оппозиции режиму личной власти. Сближение левых партий, 

создание ФДСЛС. Майские события 1968 г. Отставка Ш. де Голля. 

ИТАЛИЯ. Последствия второй мировой войны для Италии. Сдвиги в соотношении полити-

ческих сил. Ликвидация монархии и принятие демократической конституции. Принятие плана 

Маршала и наступление правых сил. Вступление Италии в НАТО. Раскол в рабочем движении. 

Сдвиг влево в политической жизни страны и поворот ХДП к левоцентристской политике. 

Итальянское «экономическое чудо». Влияние НТР на Италию. Проблема Юга. Кризис 

христианско-демократического режима. Разрыв социалистами пакта о единстве действий с 

коммунистами. VIII съезд ИКП и программа структурных реформ. Иоанн XXIII и поворот в 

политике Ватикана. Перерождение «левого центра». Объединение социалистической и социал-
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демократической партий. Углубление общественно-политического кризиса в конце 60-х гг. 

ИКП и проблема единства левых сил. 

ФРГ. Оккупационная политика западных держав в Западной Германии. Образование 

ФРГ. Восстановление политических партий. Боннская конституция. «Экономическое чудо». 

Ремилитаризация ФРГ и вступление в страны НАТО. «Эра Аденауэра». 

Падение влияния ХДС-ХСС. Съезд СДПГ в Бад-Годесберге. Внутренняя и внешняя политика 

Эрхарда. Создание правительства «большой коалиции». Принятие «чрезвычайного законодательст-

ва». Новая восточная политика. Развитие рабочего движения. Выборы в бундестаг в 1969 г. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие Запада в 1970–1990-е гг. 

США. Приход к власти республиканского правительства Р. Никсона. Экономический 

кризис середины 70-х гг. Президентство Дж. Форда. Выборы 1976 г., внутренняя политика Дж. 

Картера. Назревание консервативного поворота. Неконсервативная волна и основные полити-

ческие партии. Президентство Р. Рейгана. Экономическое и политическое положение США в 

80-е гг. Активизация умеренно-центристских сил. Внутренняя и внешняя политика Дж. Буша и 

Б. Клинтона. Экономический подъем второй половины 90-х гг. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Усиление кризисных явлений в экономике Англии в 70-е гг. Правле-

ние консерваторов в 1970–1974 гг. Обострение классовой и внутриполитической борьбы. Закон об 

отношениях промышленности и замораживание заработной платы. Вступление страны в ЕЭС. 

Приход к власти лейбористов. Экономический кризис 1974-1975 гг. Политика «соци-

ального контракта» и ее результаты. Внешняя политика Англии в 70-е гг. «Новый торизм» и 

кризис лейборизма. Политика монетаризма и «невмешательства» в экономику. Внутренняя и 

внешняя политика М. Тэтчер. Межпартийная борьба и расстановка политических сил после 

выборов в 1988 г. Внутренняя и внешняя политика Джона Мэйджора. Великобритания в  

90-е годы. Правительство Т. Блэра и его политика. 

ФРАНЦИЯ. Экономическое и политическое развитие в 70-е гг. Президентство Ж. Помпиду и 

В. Ж. д'Эстена. «Контракты прогресса». Валютный и энергетический кризисы. Усиление соперниче-

ства правых партий. Забастовочное движение, крестьянские и студенческие выступления в 70-е гг. 

Борьба ФКП за «передовую демократию» и проблема союза левых сил. «Левый эксперимент» и осо-

бенности внутриполитической борьбы в 80-е гг. Президентство Ф. Миттерана. Внешняя политика 

Франции в 80-е гг. Внутренняя и внешняя политика президента Ж. Ширака. 

ФРГ. Экономическое положение в 70-е гг. Внутренняя политика В. Брандта и Г. Шмидта. 

Политика «запретов на профессии», движение. Внешняя политика правительства коалиции СДПГ-

СВДП. Обострение политической борьбы. Третье правительство Г. Шмидта и его политика. Кризис 

социал-либеральной коалиции. Создание партии «зелѐных». Новая расстановка социально-

политических сил. Внутренняя и внешняя политика правительства Г. Коля. Объединение Германии и 

его последствия. Германия в 90-е годы. Внутренняя и внешняя политика правительства Г. Шредера. 

ИТАЛИЯ. Замедление темпов экономического развития страны в 70-е гг. Влияние НТР 

на решение проблем экономики. Государственное регулирование правительств левого центра. 

Социально-политический кризис и коалиция «национального единства» (1976–1979 гг.). Кор-

рупция, терроризм и мафия. Наступление консервативных сил в 1979–1983 гг. Перегруппиров-

ка политических сил в 80-е гг. Внутри- и внешнеполитическое положение Италии в 80-е гг. 

Правительство Берлускони и его политика. Победа левых сил на выборах в 1996 г. Правитель-

ство Проди и его политика. 

ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ГРЕЦИЯ. Кризис франкистского режима. Поиск правящим 

классом новой политики. План «контролируемых перемен». Создание единой организации ле-

вых оппозиционных партий. Роспуск фашистской партии. Легализация компартии и профсою-

зов. Партийно-политическая борьба в 1977–1982 гг. Политическая роль Союза Демократиче-

ского центра. 

Апрельская 1974 г. революция в Португалии. Демократические преобразования в стра-

не. Ликвидация фашистского режима в Греции. 
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ПРОГРАММА КУРСА «НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»  

(1918–1998) 
 

Введение  

Предмет, задачи и периодизация курса. Общая характеристика этапов новейшей исто-

рии. Основные источники и литература, учебники и учебные пособия. 

 

Основные тенденции развития мира после первой мировой войны. Международные 

отношения и создание Версальско-Вашингтонской системы 

Развитие мирового хозяйства, распространение капиталистических отношений на новые 

регионы и утверждение государственно-монополистического капитализма. Дифференциация 

различных эшелонов индустриальной цивилизации. Страны-лидеры первого эшелона. Дого-

няющий вариант и неравномерность развития внутри стран второго эшелона. Колониальная и 

зависимая периферия. 

Поступательное развитие традиционных секторов экономики. Техническая модерниза-

ция и динамичное развитие новых отраслей (автомобильной, авиационной, электротехниче-

ской, химической, радиотехнической и др.). 

Межвоенные кризисы 1920–1921, 1929–1933 и 1937–1938 гг.: общие черты и особенно-

сти их течения, результаты. Д.М. Кейнс и кейнсианство. 

Трансформация социальной структуры стран западного мира. Демографические изме-

нения. Оформление лидирующих социальных групп индустриального общества (пролетариат и 

буржуазия). Изменения в среде крестьянства и средних городских слоях. Ускоренная урбаниза-

ция и увеличение численности городского населения. Появление «нового среднего класса». 

Изменения в общественно-политической сфере. Крушение империй Габсбургов, Гоген-

цоллернов, Романовых. Возникновение новых конституционно-демократических государств, 

причины их слабости. 

Октябрьская революция 1917 г. в России в контексте мировых и европейских событий. 

Движение солидарности с Советской Россией. Экономические и культурные достижения СССР 

20-30-х гг. и формирование тоталитарного режима Сталина. Эволюция социал-

демократического движения. Возникновение коммунистических партий. Образование Комму-

нистического Интернационала. Раскол рабочего движения. 

Исторические типы государственно-монополистического капитализма. Либеральный 

вариант: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США – государственное антикризисное регулирование 

экономики в сочетании с социальными реформами. Социал-реформистский вариант Сканди-

навских стран. Вариант Народного фронта и его разновидности во Франции, Испании, Чили. 

Тоталитарно-авторитарный вариант: итальянский фашизм, германский нацизм. 

Типология диктатур. Условия возникновения, стадии зрелости, сущностные характери-

стики и различия между типами диктатур. Тоталитаризм и его разновидности. 

Изменения в общественном сознании и массовой психологии под влиянием глубоких 

экономических и социально-политических реформ рубежа ХIХ–ХХ столетий, научно-

технического прогресса и первой мировой войны. Коррозия традиционного менталитета и лом-

ка привычных социальных связей. «Переоценка ценностей» и поиски новых идеалов в филосо-

фии и морали, науке и культуре, этике и эстетике. Формирование психологического типа «че-

ловек массы». Девальвация гуманистических идеалов, распространение националистических 

теорий, культа силы и появление лидеров нового типа. 

Научно-технический прогресс. Практическая реализация революционных открытий в 

естествознании. Дальнейшее развитие гносеологии и общей методологии в общественных нау-

ках. Марксизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, прагматизм, неогегельянство, фе-

номенология. Особенности историко-философского мышления в странах Европы и Америки. 

Основные тенденции развития материальной и духовной культуры в первой половине 

XX в. Мощный рывок в развитии производительных сил. Изменение роли техники, ее вторже-

ние во все сферы человеческой деятельности и повседневную жизнь. Роль средств массовой 

информации. 
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Официальная массовая и народная культура. Модернизм и его разновидности. Авангар-

дизм (экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм). Реализм (критический, револю-

ционно-демократический, социалистический). 

Международные отношения после первой мировой войны. Европоцентризм и диктат 

Запада. Военное поражение Германии и ее союзников. Изоляция Советской России. Парижская 

мирная конференция: организация и программы участников. «14 пунктов В. Вильсона». Вер-

сальский мирный договор, его основные политические, военные и территориальные условия. 

Мирные договоры с союзниками Германии: Сен-Жерменский, Нейисский, Трианонский, Севр-

ский. Создание Лиги наций. Территориальный передел мира и система мандатов. Репарацион-

ный вопрос. США и Версальская система. Вашингтонская конференция. Трактат 4 держав. До-

говор 5 держав об ограничении морских вооружений. Договор 9 держав по Китаю. Характер 

Версальско-Вашингтонской системы договоров о послевоенном устройстве мира. 

Германия в 1918–1939 гг. Положение Германии к концу первой мировой войны. Острый 

социально-экономический и политический кризис. Правительство М. Баденского. Ноябрь  

1918 г. – начало германской революции. Крушение монархии и создание советов. Периодиза-

ция революции. Образование временного правительства – Совета народных уполномоченных. 

Компьенское перемирие. Первый Всегерманский съезд советов. Реорганизация буржуазных 

политических партий. Группа «Спартак» и создание КПГ. Январское вооруженное выступле-

ние 1919 г. и его разгром. Выборы в Учредительное собрание в Веймаре. Арьергардные рево-

люционные выступления. Баварская Советская республика. Характер, итоги и значение Но-

ябрьской революции. 

Германия в 1919–1923 гг. Веймарская конституция и становление Веймарской респуб-

лики. Ратификация Версальского мирного договора. Генуэзская конференция и Рапалльский 

договор. Основные политические партии. «Веймарская коалиция». Образование НСДАП. 

Капповский путч. Оккупация Рура – грань экономической катастрофы. Обострение внутри-

политической ситуации. Гамбургское восстание. «Пивной путч» в Мюнхене.  

Германия в годы временной стабилизации 1924–1929 гг. Источники стабилизации гер-

манской экономики, ее особенности. Проблема репарационных платежей. План Дауэса и борьба в 

рейхстаге по вопросу о его принятии. Решения Локарно (1925). План Юнга (1929). Внешняя по-

литика 1924–1929 гг. Тактика Г. Штреземана. Принятие Германии в Лигу наций. «Политика Ра-

палло». Германо-советское экономическое и военное сотрудничество. Развитие фашистского 

движения и его организационная консолидация в середине 20-х гг. А. Гитлер. Течения в НСДАП. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и Германия, Мораторий Гувера и ликвида-

ция репарационного вопроса. Поворот буржуазии к фашизму. Позиция социал-демократов и ком-

мунистов. Приход нацистов к власти. Крах Веймарской республики. Консолидация режима и уста-

новление тоталитарной диктатуры. Идейные истоки и содержание идеологии нацизма. Мифология, 

оккультизм и мистика нацизма. Официально-государственная пропаганда, ее основные принципы. 

Германский нацизм как правый вариант тоталитаризма. Государственно-правовая 

структура нацистской Германии. Внутренняя политика. Государственно-монополистическое 

регулирование; законодательство в области экономики и управления. Автаркия. Социальная 

структура III рейха. Руководящая политическая элита нацистской Германии. 

Внешняя политика нацизма, ее цель и основные направления. Демонтаж военных огра-

ничений Версальского договора. Интервенция в Испании. «Ось Берлин-Рим». «Антикоминтер-

новский пакт» с Японией. «Треугольник Берлин-Рим-Токио». Аншлюс Австрии. Мюнхенская 

конференция. Отторжение Судетской области. Оккупация Чехии и Моравии, создание Словац-

кого государства. Отношения Германии с Англией, Францией, США. Советско-германский до-

говор 1939 г. Военные планы гитлеровского командования. Нападение на Польшу, начало вто-

рой мировой войны. 

Франция в 1918– 1939 гг. Экономические и политические итоги первой мировой войны 

для Франции. Франция на Парижской мирной конференции. Позиции Франции в Версальско-

Вашингтонской системе. Отношение к Советской России. Колониальная идеология и политика. 

Подъем массовых движений. Образование Французской коммунистической партии. Раскол 

ВКТ и создание УВКТ. 

Истэблишмент Третьей республики. Блоковая стратегия. Создание и приход к власти 

Национального блока. Демонтаж военно-государственного регулирования экономики. Начало 
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восстановления разрушенного войной хозяйства. Оккупация Рура. Ослабление позиций Фран-

ции, распад Национального блока. 

Относительная стабилизация капитализма и ее особенности во Франции. Создание Ле-

вого картеля и его победа на парламентских выборах 1924 г. Пацифистско-демократический 

характер деятельности правительства Левого картеля. Радикалы и французский центризм.  

Э. Эррио. Установление дипломатических отношений с СССР. Колониальные войны в Марокко 

и Сирии. Распад Левого картеля. Приход к власти правоцентристского блока «Национальное 

единение». Р. Пуанкаре, А. Бриан. Экономические успехи правительства: финансовая стабили-

зация и «спасение» франка, высокие темпы промышленного роста, бездефицитный бюджет. 

Пакт Бриана-Келлога. Идеи панъевропеизма. Выборы 1928 г. и расшатывание блока «Нацио-

нальное единение» радикалами. Болезнь и отставка Р. Пуанкаре в 1929 г. 

Франция в годы мирового экономического кризиса. Особенности течения кризиса во 

Франции и его социальные последствия. Необходимость государственного вмешательства в 

экономику. Дирижистский вариант государственно-монополистического регулирования. Анти-

кризисные меры правоцентристских правительств А. Тардье и П. Лаваля – правоконсерватив-

ный дирижизм 1930-1932 гг. Создание защищенного сектора экономики. Проекты пересмотра 

конституции с целью ограничения демократии и создания сильной власти. 

«Второе издание» Левого картеля и его победа на выборах 1932 г. Противоречивый курс 

правительства Э. Эррио. Франко-советский пакт о ненападении 1932 г. Согласие на прекращение 

репарационных платежей Германией. Разногласия в Левом картеле, отставка Эррио. Частое и 

безрезультатное чередование левоцентристских правительств (декабрь 1932–январь 1934). 

Активизация фашизма и особенности фашистского движения во Франции. Попытка 

фашистского путча в феврале 1934 г. Выступления общественности против фашизма. Кон-

такты с СССР по вопросам коллективной безопасности и проект Восточного пакта. Убийст-

во министра иностранных дел Л. Барту. Франко-советский договор 1935 г. о взаимопомощи. 

Создание Народного фронта на базе единства действий коммунистов, социалистов, ра-

дикалов, профсоюзов и антифашистских организаций. Принятие Программы и победа Народ-

ного фронта на парламентских выборах 1936 г. Правительство Л. Блюма. Борьба за осуществ-

ление программы Народного фронта – государственное регулирование в форме левого дири-

жизма. Курс правительств К. Шотана и Э. Даладье. Мюнхенская конференция. Межпартийные 

разногласия, кризис и распад Народного фронта. Франция накануне второй мировой войны. 

Великобритания в 1918–1939 гг. Итоги и последствия первой мировой войны для Вели-

кобритании. Проблемы послевоенной реконструкции. Экономическое развитие страны и со-

кращение государственно-монополистического вмешательства в экономику («назад, к 1914 го-

ду»). Процесс упадка «старых отраслей». Избирательная реформа 1918 г. Внутренняя политика 

кабинета Д. Ллойд Джорджа, социальные реформы. Перемены в лейбористской партии. Кризис 

1920–1921 гг. Послевоенный стачечный подъем. 

Внешняя политика Великобритании, участие в создании Вер-сальско-Вашингтонской 

системы. Развертывание национально-освободительного движения в британских колониях. 

Признание автономии доминионов (1917) и статуса их самостоятельного представительства в 

Лиге наций (с 1919 г.), предоставление доминионам права на самостоятельную внешнюю поли-

тику (1923). Ирландский вопрос. Движение шинфейнеров. Договор 1921 г. о провозглашении 

Ирландского свободного государства. Сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного 

королевства. Вооруженный протест ирландцев. Проблема Ольстера. 

Частичная стабилизация экономики и ее особенности в Великобритании. Первое лейбо-

ристское правительство. Р. Макдональд. Установление дипломатических отношений с СССР. 

Возвращение к власти консерваторов. С. Болдуин, Ф. Биркенхед, О. Чемберлен, У. Черчилль. 

Всеобщая забастовка 1926 г. Закон о промышленных конфликтах и тред-юнионах. Разрыв ди-

пломатических отношений с СССР. 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на Великобританию и ее ко-

лонии. Второе лейбористское правительство. Кризис и раскол лейбористской партии, отставка 

второго лейбористского правительства в 1931 г. «Национальное правительство» Р. Макдональ-

да. Поиски путей борьбы с кризисом. «Равенство жертв»: сокращение социальных ассигнова-

ний. Отмена золотого стандарта фунта стерлингов. Протекционизм. Д.М. Кейнс и развитие тео-

рии о государственном регулировании экономики и социальной сферы. ГМР в Великобрита-
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нии. Приход к власти консерваторов. С. Болдуин и Н. Чемберлен. Фашистское движение в 

Англии, «Британский союз фашистов» О. Мосли. Королевская семья и преодоление кризиса 

монархии в 1937 г.  

Внешняяя политика Великобритании в 30-е гг. Вестминстерский статут и создание Бри-

танского содружества наций. Военно-морское соглашение 1935 г. с Германией. Позиция Вели-

кобритании по поводу японской агрессии в Манчжурии (1931) и нападения Японии на Китай 

(1937). Политика «невмешательства» в гражданскую войну в Испании. Признание аншлюса 

Австрии. Мюнхенская конференция. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

Депрессия и начало нового экономического кризиса в конце 1937 г. Обострение англо-

германских и англо-японских противоречий. Вступление Великобритании во вторую мировую войну. 

Италия в 1918–1943 гг. Итоги первой мировой войны для Италии. «Побежденная среди 

победителей». Утверждение аграрно-индустриального характера экономики южноевропейского 

типа. Послевоенная экономическая и политическая ситуация. Революционный кризис 1919–

1920 гг. – «красное двухлетие». Аграрное движение. Движение за захват предприятий в городах 

Северной Италии. Кризис буржуазно-либерального государства. Парламентские выборы  

1919 г. Партийно-политический спектр. Положение в социалистическом движении и образова-

ние компартии. Антонио Грамши. 

Конкретно-исторические условия возникновения итальянского фашизма. Создание фа-

шистских организаций. Лидер «нового типа» Бенито Муссолини. Идеи и программные уста-

новки итальянских фашистов. «Поход на Рим» и приход фашистов к власти. Начало консоли-

дации режима. Выборы 1924 г. Убийство Д. Маттеотти и политический кризис 1924 г. «Авен-

тинский блок». Капитуляция буржуазной оппозиции. Законодательство 1925-1926 гг., установ-

ление фашистской диктатуры. Культ вождя (дуче). Политический террор. Соглашение с Вати-

каном. Особенности итальянского фашизма, сочетание черт авторитарности и тоталитаризма. 

Развитие Италии в годы относительной стабилизации 1924–1929 гг. Роль ино-

странных инвестиций. Признание СССР. Локарнская конференция. Мировой экономиче-

ский кризис 1929–1933 гг. Создание корпоративной системы – специфической формы го-

сударственно-монополистического регулирования. Идея сильного «государства-вождя». 

Принудительное картелирование. Стремление к автаркии. «Большой фашистский совет». 

Внешняя политика Муссолини. Идея «национального расширения». Война в Эфиопии. 

Интервенция против республики Народного фронта в Испании. Складывание блока фашист-

ских государств, «ось Берлин-Рим». Присоединение Италии к «Антикоминтерновскому пакту» 

Германии с Японией. Участие Италии в Мюнхенской конференции. Захват Албании. 

Вступление Италии во вторую мировую войну – объявление войны Франции 10 июня 1940 г. 

Военные действия в Африке. Нападение на Грецию. Участие в войне против СССР. Назревание кри-

зиса фашистского режима под влиянием внутриэкономических трудностей и военных неудач. 

Высадка союзников на Сицилии. Отстранение Муссолини от власти королем Виктором-

Эммануилом III в июле 1943 г. Объявление о перемирии с англо-американскими союзниками. Гер-

манская оккупация Северной Италии и назначение Муссолини главой правительства на оккупиро-

ванной территории. Линия фронта. Итальянское движение Сопротивления. Казнь партизанами  

Б. Муссолини. Освобождение Северной Италии. Капитуляция германских войск 2 мая 1945 г. 

 Испания в 1918–1939 гг. Особенности исторического развития Испании. Положение 

Испании после первой мировой войны. Внутриполитическая ситуация и испанский истэблиш-

мент. Социалисты, коммунисты, анархисты, ВСТ и НКТ. Установление военно-монархической 

диктатуры М. Примо де Риверы. Частичная стабилизация капитализма 1924–1929 гг. Испания в 

годы мирового экономического кризиса. Отставка диктатора. 

Сан-Себастьянский пакт. Выборы в апреле 1931 г. – начало буржуазно-

демократической революции. Образование временного правительства, ликвидация монархии и 

провозглашение республики. Основные этапы развития революции 1931–1939 гг. Содержание ее 

первого этапа 1931–1933 гг. – реформы и принятие конституции. «Черное двухлетие» 1933–

1936 гг. – республика контрреформ. Всеобщая забастовка и вооруженные выступления в октяб-

ре 1934 г. Восстание в Астурии. 

Правый лагерь в революции: СЭДА, ХОНС, Испанская фаланга. Идейные истоки, основ-

ные идеологические и программные установки испанского фашизма. Х.А. Примо де Ривера. Осо-

бенности испанского фашистского движения. Борьба фашистов за власть и опасность реставрации. 
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Борьба за создание Народного фронта, его участники и программа. Выборы 1936 г. и 

победа Народного фронта. Социально-экономическая политика Народного фронта до начала 

гражданской войны. Лидеры Народного фронта. 

Мятеж генерала Ф. Франко и начало гражданской воины в Испании 1936–1939 гг. Де-

мократические преобразования республики Народного фронта – левый вариант государствен-

ного регулирования Интервенция Италии, Германии и Португалии в Испанию Политика «не-

вмешательства» в испанские дела, организованная Великобританией и Францией. «Нейтрали-

тет» США. Советский Союз и Испанская республика. 

Провозглашение генерала Ф. Франко главой государства и правительства, руководите-

лем фашистской партии генералиссимусом на занятой мятежниками территории (октябрь  

1936 г.). Изменение характера гражданской войны: национально-революционная – для респуб-

лики Народного фронта и консервативно-реставрационная – для франкистов. 

Ход военных действий. Интернациональные бригады. Позиции воюющих сторон после 

Мюнхенской конференции. «Пятая колонна». Поражение Испанской республики. Установле-

ние авторитарной диктатуры генерала Франко. 

 Австрия в 1918–1938 гг. Поражение Австро-Венгрии в первой мировой войне. Револю-

ционный подъем 1918–1919 гг. и распад многонациональной австро-венгерской монархии 

Габсбургов. Революция 1918 г. Провозглашение Австрийской республики. Создание советов. 

Образование коммунистической партии. Политические партии Австрии. 

Сен-Жерменский мирный договор, его основные политические, военные и территори-

альные положения, вопрос о репарациях. 

Социал-демократы у власти в 1919–1920 гг. Австромарксизм – идеология австрийской 

социал-демократии. Взгляды на проблему демократии и диктатуры, отношение к социализации, 

аграрным и культурным преобразованиям, разработка теории социалистической революции. 

Течения в австромарксизме, его лидеры. 

«Пропорциональное правительство» Майра. Принятие конституции Арийской республи-

ки 1920 г. Политический католицизм, Христианско-социальная партия. «Народная республика» и 

ее крах в 1922 г. Женевские протоколы. Частичная стабилизация капитализма в Австрии Роль 

иностранных инвестиций. Сотрудничество социал-демократов с буржуазным правительством.  

Экономический кризис 1929–1933 гг. и его влияние на Австрию. Обострение социаль-

ных противоречий. Вооруженные бои в феврале 1934 г. Капитуляция руководства социал-

демократической партии. Роспуск шуцбунда. 

Этапы фашизации Австрии. Особенности австрофашизма. Установление диктатуры 

Дольфуса. Борьба течений в правящем эшелоне. Подготовка аншлюса. Попытка борьбы за На-

родный фронт. Захват Австрии гитлеровской Германией. Позиция СССР и других держав, ре-

акция международной общественности. 

Соединенные Штаты Америки в 1918–1939 гг. Итоги первой мировой войны для США. 

«Четырнадцать пунктов» президента В. Вильсона и борьба США за мировое лидерство. Проти-

воречия на Парижской мирной конференции. Отказ конгресса США ратифицировать Версаль-

ский мирный договор. Крах «вильсонизма». Изоляционизм. Отношение к Советской России. 

Мирный договор с Германией. 

Вашингтонская конференция. Договоры четырех, пяти, девяти держав и дополнитель-

ные протоколы конференции, их значение для США. Вмешательство США в дела Латинской 

Америки. «Дипломатия доллара» в Европе. Проблема послевоенных долгов. 

Послевоенное финансово-экономическое лидерство Соединенных Штатов. Успешное 

экономическое развитие на базе новейших технологий. Президентские выборы 1920 г. и воз-

вращение к «нормальным временам». У. Гардинг. «Твердый индивидуализм» и свертывание 

механизма государственно-монополистического регулирования. Экономический кризис 1920–

1921 гг. «Пальмеровские облавы». Коррупция в верхах и «нефтяная Панама». 

Стабилизация капитализма в США. «Эра просперити». Теория американской исключи-

тельности. Двухпартийная система. Прогрессисты и проблема создания третьей партии. Р. Ла-

фоллет. Выборы 1924 г. К. Кулидж. Сущность «изоляционистского» курса республиканцев во 

внешней политике. США и восстановление военно-промышленного потенциала Германии. От 

плана Дауэса к плану Юнга. Вмешательство США в революционный процесс в Китае. Подав-
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ление народного движения на Филиппинах. Продолжение политики «большой дубинки» в 

странах Латинской Америки. 

Президентские выборы 1928 г., новая победа республиканской партии, приход к власти 

Г. Гувера. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его удар по американской экономи-

ке. Активизация различных форм рабочего и фермерского движения. Походы безработных и 

ветеранов первой мировой войны на Вашингтон. Антикризисные меры президента Гувера. Ре-

конструктивная финансовая корпорация. 

Углубление экономического кризиса. Смена администрации Белого дома по итогам вы-

боров 1932 г. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Теория Кейнса и цели либеральной модели государст-

венно-монополистического регулирования. «Сто дней» президента. Реформы «нового курса» в об-

ласти финансов, промышленности, сельского хозяйства. Социальное законодательство «нового 

курса», закон Вагнера. Создание организации «Конгресс производственных профсоюзов». Переиз-

брание Рузвельта на выборах 1936 г. 

Внешняя политика США в 1933–1939 гг. Обострение американо-японских и американо-

германских противоречий. США и проблема коллективной безопасности в Европе. Пакт Бриа-

на-Келлога. Установление дипломатических отношений с СССР. Законы о нейтралитете. Под-

держка Вашингтоном мюнхенского курса Великобритании и Франции. Политика «дальнево-

сточного Мюнхена». Борьба по вопросам внешней политики в правящих кругах США. Изоля-

ционизм 30-х гг. Политика «доброго соседа» в отношении стран Латинской Америки. 

 

Международные отношения в период между двумя мировыми войнами 

Начало постепенной коррозии фундамента Версальско-Вашингтонской системы. Гену-

эзская конференция. Рапалльский договор. Гаагская конференция. Ближневосточный кризис и 

Лозаннская конференция 1923 г. Ультиматум Керзона. 

Влияние частичной стабилизации капитализма на международные отношения. Дипло-

матическое признание СССР основными европейскими странами. Зигзаги в отношениях с Со-

ветским Союзом. Репарационный вопрос. Лондонская конференция и принятие плана Дауэса. 

Международная конференция в Локарно и ее решения. «Рейнский гарантийный пакт». Пробле-

ма разоружении в мировой политике. Пакт Бриана-Келлога. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и обострение международной обстановки. Даль-

нейшая эволюция репарационного вопроса. План Юнга. Идея панъевропеизма и проекты Бриана. 

Нарастание англо-японских и американо-японских противоречий на Дальнем Востоке и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нападение Японии на Маньчжурию – образование очага вой-

ны на Дальнем Востоке. Создание государства Маньчжоу-Го и отношение к нему великих дер-

жав. Демонтаж Вашингтонской системы. Проблемы мира, разоружения и коллективной безопас-

ности в 30-е гг. Вступление СССР в Лигу наций. Франко-советский и советско-чехословацкий 

договоры о взаимопомощи. Решение вопроса о проливах на конференции в Монтрѐ. 

Агрессивная внешняя политика фашистских государств в 30-е гг. Нападение Италии на 

Эфиопию. Итало-германская интервенция против республики Народного фронта в Испании. 

Политика «невмешательства» в испанские дела. Деятельность лондонского Комитета по не-

вмешательству. «Нейтралитет» Соединенных Штатов. Аншлюс Австрии. Крушение Версаль-

ской системы. 

Образование «треугольника Берлин-Рим-Токио». Вторжение Японии в Китай. Варвар-

ские бомбардировки Шанхая. Политика умиротворения агрессоров. Мюнхенская конференция, 

соглашение четырех держав, оккупация Чехословакии. 

Международный политический кризис 1939 г. Англо-франко-советские, советско-

германские и англо-германские переговоры летом 1939 г. Советско-германский договор о не-

нападении 23 августа 1939 г. 

 

Вторая мировая война 1939–1945 гг. 

Начало второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Сопротивление поль-

ской армии. Вступление СССР на территорию Западной Украины, Западной Белоруссии, Бес-

сарабии, стран Балтии. Советско-германские отношения 1939–1941 гг. Разгром польской армии 

и капитуляция Польши. 
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«Странная война» на Западном фронте. Расширение фашистской агрессии в Северной и 

Западной Европе. Норвежская и французская кампании 1940 г. «Битва за Англию». Складыва-

ние фашистского блока в Европе в 1940–1941 гг. Разгром и капитуляция Франции. Вступление 

в войну Италии. Военные действия на Балканах. Партизанская борьба против оккупантов в 

Югославии. Фашистский «новый порядок» в Европе. Движение Сопротивления. 

Война в Африке. Военные операции в Восточной и Северной Африке. Средиземномор-

ский театр военных действий. 

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Перл-Харбор и 

вступление США в войну. Создание антигитлеровской коалиции и ее основные принципы на 

базе «Атлантической хартии». Проблема открытия второго фронта в Европе. Нарушение Вели-

кобританией и Соединенными Штатами обязательств об открытии второго фронта. 

Военные действия в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Морские коммуникации 

Атлантики и Арктики. Проблема коренного перелома в ходе второй мировой войны. Значение 

Московской, Сталинградской и Курской битв. Завершение военных операций в Африке. Вы-

садка союзников в Италии. Капитуляция Италии. Тегеранская конференция. 

Развитие антифашистского движения Сопротивления в оккупированных странах. Дея-

тельность Коминтерна в годы второй мировой войны и его роспуск в 1943 г. 

Открытие второго фронта и военные действия в Западной Европе в 1944–1945 гг. Осво-

бождение советской территории и территории стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

советской армией. Освобождение Франции, Италии, Греции. Роль партизанских армий и дви-

жения Сопротивления. Ялтинская конференция. 

Разгром и безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Ход вой-

ны на Тихом океане. Атомные бомбардировки американской авиацией японских городов Хиро-

симы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией, разгром Квантунской армии и капиту-

ляция Японии. 

Окончание второй мировой войны. Периодизация, характер, итоги и значение второй 

мировой войны. 

 

Основные тенденции развития стран Европы и Америки во второй половине XX в. 

Влияние второй мировой войны на экономическое, социальное, политическое развитие 

стран Запада. Экономическое и геополитическое лидерство США в послевоенном мире. Осо-

бенности развития американской и западноевропейской экономики в 40-е гг. План Маршалла и 

его роль в послевоенном восстановлении Европы. Динамика экономического развития Запада в 

50–60-е гг. Темпы роста и периоды рецессии. Изменение производительных сил западного об-

щества в период научно-технической революции. Новации в средствах связи, транспортной 

инфраструктуре, энергетической системе. «Вторая аграрная революция». Интернационализация 

экономических процессов. Роль государства в модернизации технико-технологической базы 

производства в конце 40–50-х гг. Рост государственного сектора экономики в ведущих странах 

Запада. «Общество потребления»: социально-экономические и психологические характеристи-

ки. Государственная политика в области трудовых отношений. Эволюция форм наемного труда 

в период НТР. Изменения в характере стратификации. «Революция белых воротничков». Уни-

фикация потребительских стандартов и формирование массовой модели потребления. Транс-

формация социальной структуры индустриального общества. Предпосылки и природа социаль-

но-политического и социально-психологического кризиса западного общества в конце 60-х гг. 

Структурный экономический кризис 70-х-начала 80-х гг. «Нефтяной шок» 1973 г. Кри-

зис модели «затратной экономики». Стагфляция и нарастание кризисных явлений в финансовой 

сфере. Предпосылки перехода к постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная 

революция». Причины провала кейнсианской экономической философии. Монетаризм и теория 

предложения – основа неоконсервативной экономической концепции. Экономическая политика 

государства в период «неоконсервативной революции». Ограничение роли административно-

бюрократических структур и технократической элиты. Комплексное развитие факторов пред-

ложения. Основные направления монетарной политики. Государственная политика в области 

занятости. Структурная перестройка международной валютной системы. Результаты «неокон-

сервативной революции». Причины роста социальной напряженности и сокращения политиче-

ского влияния неоконсервативных партий. Изменение экономической стратегии в 90-е гг. Ак-
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тивизация государственной политики в области инвестиций, переподготовки кадров, стратеги-

ческого планирования, укрепления экологической безопасности производства. Динамика эко-

номического развития ведущих стран Запада на современном этапе. Природа экономической 

рецессии в конце 80-х-первой половины 90-х гг. Проблемы конверсии и новые тенденции в 

развитии ВПК. Глобальный кризис внешней задолженности. Мировой финансовый кризис 

1997–1998 гг. Роль региональной интеграции и совершенствования технико-технологической 

базы производства в преодолении диспропорций экономического роста. 

Информационная технология и формирование инновационной модели экономики. Ста-

новление постнеклассической общенаучной методологической парадигмы и особенности со-

временного научно-технического прогресса. Изменения технологической базы производства, 

гуманизация техники, ее миниатюризация, экологизация производства. Компьютерная револю-

ция и ее влияние на экономическую систему. Информация как общественный ресурс. Особен-

ности отраслевой структуры информационной экономики, эволюция отношений собственно-

сти. Изменение характера и организации наемного труда. Система «инвестиций в человека». 

Инновационный характер НТП. Формы инновационного предпринимательства. 

Политическое развитие ведущих стран Запада во второй половине XX в. Эволюция ли-

беральной и консервативной идеологии после второй мировой войны. Теория плюралистиче-

ской демократии. Христианская демократия. Социалистический Интернационал во второй по-

ловине XX в. Кризис «государства всеобщего благосостояния» и активизация альтернативных 

социальных движений. Антивоенное движение. Феминизм и молодежное движение. Проблема 

терроризма. Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Основные тенден-

ции современного конституционного строительства. Информатизация общества и ее влияние на 

систему политических отношений. Политический маркетинг. Процесс персонификации поли-

тической власти. Современные проблемы отношений правового государства и гражданского 

общества. Политическая идеология в эпоху становления постиндустриального общества. Не-

оконсерватизм как политическая философия и стиль государственного управления. Кризис ли-

беральных движений и «наступление левых» во второй половине 90-х гг. Политическая дея-

тельность римско-католической церкви. Общественная деятельность папы Иоанна Павла II. 

Распространение идей экуменизма. Альтернативные политические движения на современном 

этапе. Цели и политическая специфика экологического движения. «Гринпис». Современные 

формы феминистского движения. Активизация антивоенного движения в 80-х гг. и изменение 

массового сознания западного общества в сфере использования военных средств в политиче-

ских целях в 90-х гг. Проблема терроризма. 

Изменения в массовой психологии в период перехода от индустриального к постинду-

стриальному типу развития. Человек в инновационной экономике. Социально-психологические 

основы нового технологического способа производства. Создание единого информационного 

пространства. Человеческая личность в эпоху компьютеризации. Изменения в процессе социа-

лизации личности. Трансформация моделей потребления и потребительской философии. Ос-

новные формы стратификации постиндустриального общества. Тенденции демографического 

развития. Семья в социальной структуре современного общества. Современная образователь-

ная система. Проблемы гуманизации духовной сферы. Религия в постиндустриальном общест-

ве. Современные этносоциальные процессы. Дуализм универсального образа жизни и культур-

ного национализма. Глобальные проблемы современности и единство судеб человечества. 

 

Международные отношения во второй половине XX в. 

Геополитические итоги второй мировой войны. Политическая карта мира к началу вто-

рой половины XX столетия. Формирование мирового сообщества и «холодная война» сверх-

держав. Основные тенденции в развитии системы международных отношений в послевоенный 

период. Складывание структуры Организации Объединенных Наций. Формирование и состав 

Совета Безопасности ООН. Устав ООН. Деятельность специальных организаций ООН. Опера-

ции ООН по поддержанию мира. 

Причины «холодной войны». Складывание контуров биполярного мирового устройства. 

Принятие доктрины Трумена. План Маршалла и Парижская конференция 1947 г. Создание Ко-

мин-форма. Берлинский кризис 1948 г. и роль германского вопроса в обострении международ-

ных отношений. Создание НАТО. Система региональных военных блоков. Создание СЭВ и 
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образование Организации Варшавского Договора. Начало атомной гонки. Международный 

конфликт в Корее (1950–1953). Провал переговоров четырех держав в Берлине о воссоедине-

нии Германии в 1954 г. Ремилитаризация ФРГ в 1954 г. и включение ее в НАТО. Берлинский 

кризис 1961 г. и возведение берлинской стены. Карибский кризис 1962 г. и его влияние на из-

менение характера международных отношений. Формирование «доктрины Брежнева» (1968) и 

«доктрины Никсона» (1969) – косвенное признание паритета военно-политических блоков. 

Факторы распада биполярного мирового порядка. Рост национально-освободительного 

движения и кризис колониальной системы. Колониальные войны в Индонезии и Индокитае. 

Американская война во Вьетнаме. Военные акции США в Центральной Америке. Решение 

ООН 1947 г. по палестинскому вопросу и арабо-израильские конфликты в послевоенный пери-

од. Международные конфликты в Ливане в 1958, 1975, 1978 гг. Кипрская проблема и меры 

ООН по ее урегулированию. Вмешательство западных держав в военные конфликты на терри-

тории Африки. Национально-освободительная война в Алжире. Суэцкая авантюра 1956 г. Ди-

намика распада колониальных империй в 60–70-е гг. 

Возникновение Движения неприсоединения (1961). Превращение Китая в мировую дер-

жаву. ОПЕК как фактор мировой политики. Региональные интеграционные организации и их 

влияние на процесс распада биполярной системы международных отношений. Развитие европей-

ской интеграции в послевоенный период. Брюссельский пакт (1948). Образование Европейского 

Совета в 1949 г. и его функции. План Шумана и образование ЕОУС. Структура руководящих ор-

ганов ЕОУС. «Римские протоколы» и образование ЕЭС (1957). Первый период истории Общего 

рынка (1957–1969). Гаагская конференция лидеров стран ЕЭС и программа «завершения, углуб-

ления и расширения» интеграционного процесса. Расширение состава ЕЭС в 70-е гг. Реализация 

программы «Зеленая Европа». Решение о вводе единой расчетной единицы – ЭКЮ. Прямые вы-

боры в Европарламент. Образование ЕАСТ (1960). Хельсинкский процесс в Европе. Образование 

СБСЕ (1975). Особенности развития интеграционного процесса в Латинской Америке. 

Международные отношения в 80–90-е гг. – от «холодной войны» к разрядке, от бипо-

лярного к многополярному миру. Обострение отношений между западным и восточным блока-

ми к началу 80-х гг. «Брюссельское решение» НАТО о размещении ракет средней и малой 

дальности в Европе (1979). Афганская проблема в международных отношениях. Бойкот Мос-

ковской и Лос-Анджелесской олимпиад. «Стратегическая оборонная инициатива» Р. Рейгана. 

«Эпоха нового мышления» в международных отношениях. Советско-американский диалог на 

высшем уровне. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 г. Договор о со-

кращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 г. Международные 

переговоры об объединении Германии в 1990 г. 

Дезинтеграция постсоветского пространства и влияние этого процесса на характер меж-

дународных отношений. Рост гегемонистских тенденций в политике США. Перспективы фор-

мирования монополярной международной системы. Региональные (локальные) конфликты в 

системе международных отношений 90-х гг. Основные факторы возникновения вооруженных 

конфликтов и войн в современном мире. Война в Персидском заливе и иракская проблема в  

90-е гг. Развитие югославского кризиса и вмешательство НАТО. Проблема «расширения НАТО 

на восток». «Сотрудничество во имя мира». ООН в условиях трансформации системы между-

народных отношений. Проблема международного терроризма. Начало нового этапа европей-

ской интеграции. Расширение научно-технического сотрудничества в ЕЭС в 80-е гг. (проекты  

ЭСПРИТ, «Эврика»). Этап трансформации Европейского экономического сообщества в Евро-

пейский Союз – от Штутгартской декларации к Маастрихтскому договору. Расширение ЕС. Соз-

дание единого правового пространства Европейского сообщества. Взаимодействие и противоре-

чия между правом сообщества и национальным правом. Прямое действие права сообщества. 

Проблемы безопасности в политике ЕС. Социально-экономические аспекты развития Европей-

ского Союза. Формирование валютного союза: проблемы и перспективы. Европейское экономи-

ческое пространство (ЕЭП) – система интеграции ЕАСТ и ЕС. Деятельность Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Развитие интеграционного процесса в Север-

ной Америке. НАФТА. Особенности современного этапа латиноамериканской интеграции. 

США в 1945–1998 гг. Экономические, геополитические и психологические итоги второй 

мировой войны для США. Особенности экономического развития в послевоенный период. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического лидера капитали-
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стического мира. Проблемы реконверсии. Послевоенная инфляция. Влияние инвестиционного 

плана Маршалла на экономическое развитие США. Формирование механизма устойчивого 

долговременного экономического роста. Рецессии 50–60-х гг. Экономическая стратегия в пери-

од расцвета «государства благосостояния». «Новая экономическая политика» Д. Кеннеди. Про-

грамма расширения социального страхования Л. Джонсона; помощь бедствующим. «Новая 

экономическая политика» Р. Никсона. Экономические итоги реализации концепции «государ-

ства благосостояния». Ухудшение экономического положения США в 70-е гг. Энергетический 

кризис и свертывание производства. Провал экономической политики администрации  

Дж. Форда. Энергетическая и антиинфляционная программа президента Дж. Картера. Идея 

добровольных ограничений. Предпосылки структурных реформ в американской экономике. 

Кризис 70-х – начала 80-х гг. и экономика США. «Рейганомика» – экономическая теория и 

практика американского неоконсерватизма. «Программа оздоровления» администрации Р. Рей-

гана. Основные направления монетарной политики. Крах Бреттон-Вудской валютной модели и 

изменение положения доллара на мировом финансовом рынке. Усиление притока иностранного 

капитала в США во второй половине 80-х гг. Американская финансовая, кредитная и налоговая 

системы на современном этапе. США – страна-должник. Дефицит федерального бюджета. 

Принципы и основные направления бюджетного финансирования социальных программ. Не-

оконсервативная стратегия в области собственности и трудовых отношений. Американский 

венчурный бизнес и инновационное развитие экономики. Информационный сектор экономики. 

Американские транснациональные корпорации в современном мировом хозяйстве. Основные 

направления трансформации экономической политики в период президентства Д. Буша и  

Б. Клинтона. Стимулирование инвестиционного процесса. Активизация социальной политики 

государства и регулирования НИОКР в 90-е гг. Военно-промышленный комплекс США и про-

блемы конверсии. Успехи и противоречия «клинтономики». 

Политическое развитие США в послевоенный период. Демократическая и республикан-

ская партии: эволюция политических программ, электората. Промежуточные выборы 1946 г. и 

эволюция внутреннего курса Г. Трумена (1945–1953). Президентские выборы 1948 г. Закон 

Тафта-Хартли и новое применение принципа «нечестной трудовой практики». Маккартизм. 

Избирательная кампания 1952 г. Д. Эйзенхауэр – солдат и президент (1953–1961). Корректи-

ровка внутреннего курса. Изменение социально-психологической обстановки в американском 

обществе к концу 50-х гг. «Новые рубежи» президента Д. Кеннеди (1960–1963) и концепция 

«великого общества» Л. Джонсона (1963–1969) – политическая философия социального либе-

рализма. Убийство Кеннеди и избирательная кампания 1963 г. Нарастание социальных проблем 

в американском обществе. Борьба за гражданские права черных американцев. М.Л. Кинг. Ан-

тивоенное и студенческое движение. Феминистское движение. Президентские выборы 1968 г. и 

внутренняя политика администрации Р. Никсона. «Уотергейт». Президент Дж. Форд (1974–

1977). Особенности внутренней политики демократической администрации Дж. Картера (1977–

1981). Неоконсервативная политическая идеология в США. Особенности американского не-

оконсерватизма, его социальные, политические, духовные аспекты. Политическая ситуация в 

США в период президентства Р. Рейгана (1981–1989). Рейгановская модель государственного 

управления. «Иран-контрас». «Умеренный» курс Дж. Буша (1989–1993). Б. Клинтон: «Америке 

нужны перемены!» Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних 

проблем американского общества. Динамика избирательных кампаний 80–90-х гг. Новые тен-

денции в развитии двухпартийной политической системы. Политический маркетинг. Проблема 

третьей партии. Абсентеизм в послевоенный период. Президентский кризис 1997–1998 гг. 

Геополитическое положение США после второй мировой войны. Причины «холодной 

войны». Начало гонки вооружений. Политические и идеологические аспекты «плана Маршал-

ла». «Доктрина Трумэна». Парижская конференция 1947 г. Берлинский кризис 1948 г. и участие 

США в расколе Германии. Противостояние военно-политических блоков. Образование НАТО. 

Отношения США с союзниками по НАТО. Двусторонние военно-политические соглашения США. 

«Доктрина взаимозависимости». Отношение США к развертыванию процесса западноевропейской 

военно-политической и экономической интеграции. Роль США в образовании региональных военных 

блоков. Война в Корее. «Доктрина Эйзенхауэра». Политика «сдерживания». Берлинский кризис 1961 

г. Карибский кризис. Война во Вьетнаме и ее политические, военные последствия. Пакт Рио-де-

Жанейро 1947 г. Межамериканская система: становление, кризисы, поиски путей восстановления. 
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Военное вмешательство в Гватемале (1954). Закон о помощи иностранным государствам (1961). 

Влияние США в Тихоокеанском регионе. США в зоне Индийского океана. Послевоенная политика 

США в Африке. США и Ближний Восток. Стратегическое партнерство с Израилем. Кемпдэвидские 

соглашения и участие США в современном процессе арабо-израильского урегулирования. США и 

проблема «арабского терроризма». Обострение ливийско-американских отношений. Бомбардировки 

Триполи. США и шахский Иран. Политика США в условиях достижения СССР военно-

стратегического паритета. Крупнейшие советско-американские соглашения 70-х гг. в области огра-

ничения вооружений. Брюссельское решение НАТО и обострение отношений с СССР в начале  

80-х гг. Программа «звездных войн» Р. Рейгана (СОИ). 

Роль США в трансформации мирового политико-правового пространства и ликвидации 

биполярной модели международных отношений. Изменения в советско-американских отноше-

ниях во второй половине 80-х гг. и процесс разрядки. Договоры об ограничении вооружений 

1987 и 1991 гг. Американская дипломатия в условиях распада биполярной системы. США и 

ООН. Участие США в войне в Персидском заливе и дальнейшее развитие иракско-

американских отношений. Американские вооруженные силы и дипломатия в миротворческих 

миссиях ООН и НАТО (Сомали, Югославия). Глобальные проблемы и политика США. Страте-

гия национальной безопасности США. «От сдерживания к расширению». Позиция американ-

ской администрации по проблемам расширения и модернизации НАТО. Современная ядерная 

стратегия США. США в мировых интеграционных процессах. Отношения США с Европейским 

сообществом. Проблемы североамериканской интеграции. Двухсторонние отношения США с 

крупнейшими западными державами и Японией. США и страны «третьего мира». Зона «особых 

интересов» – Латинская Америка. Роль США в арабо-израильском урегулировании. США и 

«исламский фактор» в мировой политике. Современные отношения США со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Экономические, военно-политические и культурные аспекты со-

временных российско-американских отношений. 

Великобритания в 1945–1998 гг. Итоги второй мировой войны для Великобритании. 

Избирательная кампания 1945 г. Лейбористский манифест «Лицом к будущему». К. Эттли. Со-

циально-экономическая и колониальная политика лейбористов во второй половине 40-х г. Рост 

государственного сектора. Социальные реформы. Участие Великобритании в инвестиционной 

программе по плану Маршалла. Рост ВПК. Выход Ирландии из Британского Содружества На-

ций в 1948 г. и провозглашение Ирландской республики. Предоставление независимости Тран-

сиордании, Палестине, Бирме, статуса доминиона – Индии. Послевоенная дискуссия консерва-

торов и лейбористов об основных направлениях экономической политики – консервативная 

перестройка экономического регулирования или формирование модели «государства благосос-

тояния». Приход консерваторов к власти в 1951 г. «Тринадцать впустую потраченных лет». За-

кат политической карьеры У. Черчилля. Сокращение ГМР. Период «малых» колониальных 

войн. (Малайя, Нигерия, Уганда, Кения, Золотой Берег). Восхождение на престол Елизаветы II. 

Внутренняя политика правительства А. Идена (1955–1957). Приход к власти правительства  

Г. Макмиллана и «ветры перемен». Создание Национального совета экономического развития. 

Расширение сферы государственного регулирования. Правительство А. Дуглас-Хьюма и пора-

жение консерваторов на выборах 1964 г. Политика лейбористского правительства Г. Вильсона. 

Технократические идеи и политическая практика «государства благосостояния». Активизация 

профсоюзного движения. Студенческое и антивоенное движение в Великобритании в 60-е гг. 

Обострение религиозного конфликта в Ольстере. Избирательная кампания 1970 г. и «новые 

консерваторы» Э. Хита. Основы идеологической концепции «новых консерваторов»: у истоков 

британского неоконсерватизма. Итоги экономического развития Великобритании в 50-х – пер-

вой половине 70-х гг. Развитие научно-технического прогресса; усиление интеграционных про-

цессов в Западной Европе и распад колониальной системы как факторы, стимулировавшие по-

иск путей развития экономики Великобритании. Высокая степень монополизации. Отставание 

в модернизации производства. Снижение общей динамики производства. Диспропорции рынка 

рабочей силы, отраслевой структуры, регионального социально-экономического развития. Пе-

реход правительства консерваторов к демонтажу системы государственного регулирования и 

ограничению профсоюзного движения. Ввод чрезвычайного положения в Ольстере. Велико-

британия в условиях мирового экономического кризиса 1974 г. Лейбористы у власти: 1974–
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1979 гг. Программа «социального контракта» правительства Г. Вильсона и срыв ее реализации. 

Внутренняя политика кабинета Д. Каллагена. Идейно-политический кризис лейборизма. 

М. Тэтчер и внутренняя перестройка консервативной партии во второй половине  

70-х гг. Парламентские выборы 1979 г. «Тетчеризм» – британский вариант неоконсервативной 

идеологии и политики. Внутренняя политика правительства «железной леди». Конституцион-

ные реформы начала 80-х гг. «Шоковая» либерализация экономики. Стимулирование частного 

бизнеса. Крупномасштабные программы приватизации. Закон «Об общественном порядке» 

(1986). Успехи консерваторов на парламентских выборах в 80-х гг. Успехи экономического 

развития. Рост «среднего класса» в английском обществе. Причины отставки М. Тэтчер.  

Д. Мэйджор и корректировка политического курса тори. Политика «здорового консерватизма». 

«Хартия граждан» (правовые документы 1992–1993 гг.). Прогресс в решении Ольстерской про-

блемы. Причины поражения консерваторов на выборах 1997 г. «Новый лейборизм» Э. Блэра. 

Эволюция либеральной (с 1988 г. – либеральных демократов) партии. Новые социальные дви-

жения в Великобритании. Национализм и проблема политического терроризма. Политические 

движения в Северной Ирландии и Шотландии. 

Великобритания в системе международных отношений после второй мировой войны. 

Переход к политике «холодной войны» и военно-политических блоков. Начало гонки вооруже-

ний. Речь У. Черчилля в Фултоне. «Атлантическая политика» правительства К. Эттли. Велико-

британия и план Маршалла. Вступление Великобритании в НАТО. Система «особых отноше-

ний» с США. Внешняя политика правительственных кабинетов тори в 50 – начале 60-х гг. Уча-

стие Великобритании в «суэцкой авантюре» 1956 г. Британская дипломатия в период разверты-

вания процесса западноевропейской интеграции. Образование ЗЕС. Причины оппозиции бри-

танского руководства к планам создания ЕЭС. Участие Великобритании в создании ЕАСТ. 

«Ветры перемен» в сфере внешней политики (правительство Г. Макмиллана). Ликвидация бри-

танской колониальной империи в Африке. Окончательный переход к неоколониальной полити-

ке. Начало нормализации отношений с СССР. Договор 1965 г. о запрещении испытаний ядер-

ного оружия в трех сферах. Возвращение к атлантической политике в период первого прави-

тельства Г. Вильсона. Переговоры о вступлении в ЕЭС. Политика «к востоку от Суэца». Укреп-

ление международных позиций Великобритании в 70-е гг. Участие в процессе разрядки между-

народной напряженности. Великобритания и Хельсинкское совещание. Великобритания и 

ООН. Вступление Великобритании в ЕЭС и оформление «особой позиции». Внешняя политика 

Великобритании в 80–90-е гг.: разрядка и рецидивы «холодной войны». Фолклендский кризис. 

Ассамблея мира в Великобритании. Отношения Великобритании и СССР, Великобритании и 

России во второй половине 80–90-х гг. Великобритания и современные проблемы западноевро-

пейской интеграции. Позиции ведущих политических сил Великобритании по вопросу о рати-

фикации Маастрихтского договора. Великобритания и создание единого правового пространст-

ва Европейского сообщества. Взаимодействие и противоречия между правом сообщества и на-

циональным правом. Великобритания. НАТО и «Европейская оборона». «Особые отношения» с 

США. Британское содружество наций на современном этапе. 

Франция в 1945–1998 гг. Итоги второй мировой войны для Франции. Временный режим 

и его основные социально-экономические и политические преобразования. Особенности пар-

тийно-политического спектра послевоенной Франции. «Левая Франция» – наследники Сопро-

тивления. ФКП в начале «холодной войны». Изменение политической стратегии СФИО.  

Ги Молле. Особенности программных установок и социальной базы МРП. Голлизм – нацио-

нально-патриотическое движение в традициях бонапартизма. Позиция де Голля по вопросам 

государственного строительства. Французский центризм (Демократический альянс, Партия ра-

дикалов и радикал-социалистов) – орлеанизм XX в. Блок «умеренных» – Республиканская пар-

тия свободы, Крестьянская партия социального действия, «независимые республиканцы». Вы-

боры в Учредительное собрание и разработка конституции 1946 г. Референдумы по конститу-

ционному вопросу. Основные черты конституционного устройства Четвертой республики. 

Четвертая республика. Экономический подъем 50-х гг. и особенности промышленной мо-

дернизации во Франции. Развитие наукоемких отраслей, изменения в системе трудовых отноше-

ний. Либерализация экономики, сокращение государственного регулирования. Отставание в дина-

мике развития от ведущих стран Запада. Особенности политического режима Четвертой республи-

ки. Влияние «холодной войны» на внутриполитическую жизнь Франции. Смена правящих коали-
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ций («третья сила», правоцент-ристский блок, «республиканский фронт»). Консолидация блока 

«умеренных» и образование Национального центра независимых и крестьян (1951). Изоляция 

ФКП. Образование голлистской партии «Объединение в поддержку народа» и «принципиальная 

оппозиция» голлистов. Кризис либеральной конституционной системы во Франции. 

Внешняя политика Четвертой республики. Участие Франции в урегулировании герман-

ского вопроса после второй мировой войны. Деятельность СМИД. Парижская мирная конфе-

ренция 1946 г. Франция и ООН. План Пленена и проекты военно-политической интеграции в 

послевоенной Европе. План Шумана и образование ЕОУС. Римские протоколы 1957 г. Фран-

ция – один из организаторов ЕЭС. Атлантизм как ведущий внешнеполитический принцип в  

50-е гг. Вступление Франции в НАТО. Конституционные основы колониальной политики 

Франции в период Четвертой республики. Образование Французского Союза и его структура. 

Метрополия, заморские департаменты, заморские территории, присоединенные территории – 

правовой статус. Кризис французской колониальной системы. Война в Индокитае (1946–1954). 

Суэцкий конфликт (1956). Война в Алжире. Алжирский вопрос как внутриполитическая про-

блема Франции. «Правительство защиты и обновления республики» де Голля. Крах режима 

Четвертой республики. 

Пятая республика в период президентства Шарля де Голля (1958–1969). Голлизм как 

политическая философия. «Величие Франции» – базовый политический принцип. Государст-

венно-правовая доктрина голлизма и конституционное оформление режима президентско-

парламентской республики. Конституция Пятой республики. Особенности принципа разделе-

ния властей в конституции Пятой республики. Концепция прямой демократии. Выборы 1965 г. 

– первые прямые всеобщие президентские выборы во Франции. Социально-экономическая док-

трина голлизма: «третий путь» общественного развития. Концепция «ассоциации труда, капи-

тала и кадров» и попытки ее реализации. Модернизация экономики. Усиление государственно-

го регулирования. Девальвация франка и монетарная политика голлистов. Дифференциация 

голлистского движения в 60-е гг. Эволюция ведущих политических движений. «Продуманный 

голлизм» В. Жискар д’Эстена и возрождение французского центризма. Консолидация левых 

партий в период избирательной кампании 1965 г. «Красный май» 1968 г. Студенческие волне-

ния и всеобщая забастовка солидарности. Реакция ведущих политических партий. Референдум 

1969 г. и уход де Голля. 

Франция в 70-е гг. Президентство Ж. Помпиду (1969–1974). «Красный май» и проблема 

структурных изменений западного общества в условиях социальной стратификации, ломки 

классового общества. Особенности постголлизма. От программы «нового общества» Ж. Ша-

бан-Дельмаса к идее «промышленного императива». Политика «преемственности и диалога» 

президента Помпиду. Президентство В. Жискар д’Эстена (1974–1981). Жискардизм и доктрина 

«передового либерального общества». Изменение внутриполитической стратегии в условиях 

структурного кризиса 1974 г. Антикризисная политика правительства Р. Барра. Перегруппи-

ровка политических сил во Франции в 70-е гг. Стратегия Жискар д’Эстена по «истощению 

крайних блоков». Формирование политической практики «президентского большинства».  

ОПР – голлизм нового поколения. Ж. Ширак. Образование ФСП. Изменение политической 

стратегии ФКП. Совместная программа действий левых сил в 1972 г. Ф. Миттеран. 

Внешняя политика Франции в 60–70-е гг. «Величие Франции» как императив внешне-

политической доктрины голлизма. Концепция «третьей силы». Военная доктрина «обороны по 

всем азимутам». Выход Франции из НАТО. Развитие французско-советских отношений в пери-

од президентства де Голля. Деголлевская «Европа Отечеств». Люксембургский компромисс 

1965 г. Франко-западногерманский диалог в концепции «третьей силы». Формирование основ 

французской неоколониальной политики. Решение алжирской проблемы. Эвианские соглаше-

ния 1961 г. Образование Французского сообщества и его правовые основы. Референдумы о не-

зависимости во французских колониях. Ж. Помпиду и «новая эра» в отношениях с США. Ат-

лантическая хартия 1974 г. и возвращение Франции в политическую структуру НАТО. Развитие 

франко-советских отношений в 70-е гг. Роль французской дипломатии в переходе к новому 

этапу европейской интеграции (1969). Помпиду и политика «завершения, углубления и расши-

рения» интеграционного процесса. Европейская политика В. Жискар д’Эстена. «Тьермондизм» 

во внешней политике Франции в 60–70-е гг. Активизация отношений с арабскими странами, 

Ираном, Китаем. Укрепление позиций Франции в центральноафриканском регионе. 
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«Эпоха Миттерана» в истории Франции. Перестройка партийно-политического спектра в 

преддверии выборов 1981 г. Предвыборная программа ОПР и СФД, особенности их электората, 

организационной структуры и политической практики. Концепция самоуправляющегося социа-

лизма ФСП и победа левой коалиции на президентских и парламентских выборах 1981 г. «Левый 

эксперимент» 1981–1984 гг. Социально-экономическая политика правительства Моруа. Причины 

провала «левого эксперимента». Эволюция политической практики и идеологии миттеранизма в 

1983–1984 гг. М. Рокар, Ж. Делор. «План стабилизации» правительства Л. Фабиуса. Основные 

ориентиры внешней политики Франции в начале 80-х гг. Обострение отношений с СССР. Акти-

визация политики атлантической солидарности. Франция в составе «семерки». Роль французской 

дипломатии в активизации европейского интеграционного процесса, форсировании научно-

технического сотрудничества в ЕЭС в 1983–1984 гг. (проект «Эврика»). Эволюция европейской 

стратегии Франции: от «Европы Отечеств» де Гол ля к «Отечеству Европа» Миттерана. 

Парламентские выборы 1986 г. Внутренний курс правительства Ж. Ширака: француз-

ский вариант неоконсервативной политики. Создание «правильной сети экономики», програм-

ма «экономической войны» во внешнеторговой политике, монетарная политика «здорового 

бюджета», «политика равенства шансов». Выборы 1988 г. и перестройка политических сил в 

стране. Социальный консерватизм – общая стратегия ведущих политических сил современной 

Франции. Персонификация политической жизни. Кризис традиционных партий – кризис идей и 

политического стиля. «Феномен Ле Пена» – Национальный фронт в политической жизни 

Франции в 80-е гг. Снижение политической роли ФКП. Зарождение французского экологиче-

ского движения. Политика правительств М. Рокара, Э. Крессон и П. Береговуа на рубеже 80–

90-х гг. Кризис идеологии и политики левых сил. Миттеранизм второй половины 80-х гг. – 

внешнеполитический императив. Позиция Франции по вопросам разоружения, ограничения 

ядерных вооружений. Внутриполитические аспекты ратификации Маастрихтского договора во 

Франции. Участие Франции в акциях по укреплению международной безопасности. Присоеди-

нение Франции к договору о нераспространении ядерного оружия (1992). Франция в локальных 

конфликтах 90-х гг. «Буря в пустыне», миротворческая операция в Боснии. Политика Франции 

в Африке. Чадская проблема. Азиатско-Тихоокеанский регион во внешней политике Франции. 

Выборы 1993 г. и деятельность правительства Э. Валадюра. Основные тенденции соци-

ально-экономического развития Франции в первой половине 90-х гг. Дальнейшая перегруппи-

ровка политических сил и президентские выборы 1995 г. Политический курс Ж. Ширака и мас-

совые акции социального протеста в конце 1995 г. Л. Жоспен и обновление социалистической 

партии. Досрочные парламентские выборы 1997 г. и начало периода нового «сосуществова-

ния». Внутренняя политика правительства Жоспена. Франция в современной системе междуна-

родных отношений. 

Германия в 1945–1998 гг. Итоги второй мировой войны для Германии. Вопрос о поли-

тической судьбе Германии на конференциях союзников в годы войны. Решения Потсдамской 

конференции. Основные принципы урегулирования германского вопроса. Определение зон ок-

купации. Германия в 1945–1949 гг. Деятельность СВАТ и администрации западных зон. Засе-

дания Совета Министров Иностранных дел. Экономический кризис в послевоенной Германии. 

Духовная ситуация в посттоталитарной Германии. Новая политическая элита. Воссоздание не-

мецких политических партий: СЕПГ, ХДС, ХСС, СвДП. Денежная реформа в западных зонах 

оккупации. Разработка конституции ФРГ. «Оккупационный статут». «Рурский статут». Берлин-

ский кризис 1948 г. Образование двух немецких государств. Внешнеполитические и внутрен-

ние причины раскола Германии. 

«Эра Аденауэра» (1949–1963). Конституционное устройство Федеративной Республики 

Германии. Оформление партийно-политического спектра в Западной Германии и первые выбо-

ры в бундестаг. К. Аденауэр. Ф.-Й. Штраус. К. Шумахер. Формирование блока ХДС/ХСС и его 

политическая программа. Принципы солидаризма и субсидиарности в идеологической доктри-

не и политической практике блока ХДС/ХСС. Идеология «третьего пути развития» в послево-

енной Германии: от политического католицизма к христианской демократии. Немецкое «эко-

номическое чудо» – причины, динамика, результаты. «План Маршалла» и ФРГ. Экономические 

реформы Л. Эрхарда. Модель социального рыночного хозяйства. Особенности «системы уча-

стия» в ФРГ. Наследие «эры Аденауэра». Проблемы внутренней политики правительства  

Л. Эрхарда (1963–1966). Теория сформированного общества. Признаки дестабилизации поли-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 229 

тической жизни страны во второй половине 60-х гг. и попытки консолидации основных поли-

тических сил. «Большая коалиция» и правительство К. Кизингера (1966–1969). Концепция 

«глобального регулирования». Выборы 1969 г. В. Брандт – «канцлер внутренних реформ». Соци-

альная политика «государства благоденствия». Избирательная реформа правительства Брандта. 

Новые массовые движения. Проблема терроризма. Правительство Г. Шмидта (1974–1982).  

Г. Шмидт – «правый левый» политик. Кризис 1974 г. в ФРГ и поворот к неоконсервативной по-

литике. СДПГ – идейная борьба вокруг программных установок. Особенности экологического 

движения в ФРГ. «Новые левые». Социальная философия Франкфуртской школы. «Эколиберат-

ризм» – экологическая философия в ФРГ. Выборы 1982 г. в ФРГ. Г. Коль и западногерманская 

христианская демократия конца XX столетия. Особенности немецкого неоконсерватизма. Мо-

дель социального рыночного хозяйства в условиях перехода к постиндустриальному обществу. 

Экономическая и социальная политика немецких неоконсерваторов в 80-е гг. Идеи «дерегулиро-

вания». Возрождение экономических принципов Л. Эрхарда. Эволюция политической доктрины 

ХДС в период правления консервативно-либеральной коалиции. «Новый социальный вопрос». 

СДПГ в оппозиции. Рост влияния экологического движения (партия «зеленых»). 

Западная Германия в послевоенной системе международных отношений. Императивы 

внешней политики ФРГ в 50–60-е гг.: «ось Париж-Бонн» или «атлантическая солидарность»? 

Вступление ФРГ в Западноевропейский союз и НАТО. ФРГ и проблемы создания ЕЭС. От ЕОУС 

к «Общему рынку». «Римские протоколы» 1957 г. и стратегия ФРГ в рамках интеграционного 

процесса. В. Халыптейн и «Люксембургский компромисс» 1965 г. Эволюция отношений ФРГ к 

СССР и ГДР в 50–60-е гг. Берлинский кризис 1961 г. Доктрина Хальштейна в отношениях с ГДР. 

«Новая восточная политика» ФРГ в период правления В. Брандта. Активизация интеграционной 

политики ФРГ во второй половине 70-х гг. Г. Шмидт и проблемы развития финансовой системы 

ЕЭС, трансформации руководящих органов сообщества. Брюссельское решение НАТО 1979 г. и 

эволюция внешнеполитического курса ФРГ на рубеже 70–80-х гг. Внешняя политика Германии в 

80-е гг. Размещение ядерного оружия на территории ФРГ и рост антивоенного движения. Изме-

нение советско-западногерманских отношений во второй половине 80-х гг. Роль ФРГ в ускоре-

нии западноевропейской интеграции в 80-е гг. План Геншера-Коломбо (1982). Принятие «Торже-

ственной декларации о Европейском Союзе» (1983) и активизация франко-западногерманского 

сотрудничества в рамках Европейского сообщества. 

Германская Демократическая Республика в послевоенный период. Предпосылки строи-

тельства социалистического общества в северо-восточной Германии: исторические предпосылки, 

внешнеполитические факторы. Особенности социалистического режима в Восточной Германии 

(«социализм национальных цветов ГДР»). Итоги деятельности СВАТ в Восточной Германии. 

Нормализация отношений с СССР и переход к социалистическому строительству. Партийно-

политическая система ГДР. Образование СЕПГ. В. Ульбрихт. В. Пик. Внутриполитический кризис 

в ГДР в 1953 г. и корректировка хода реформ. Берлинский кризис 1961 г. «Берлинская стена» – 

символ «железного занавеса». Э. Хонеккер. Динамика социально-экономического развития ГДР в 

60–70-е гг. Система спецслужб в ГДР и ее роль в политической жизни страны. Кризис восточно-

германского социализма в 80-е гг.: внутренние и внешнеполитические причины. Нарастание кри-

зисных явлений в экономической сфере. Рост гражданского неповиновения. Политический кри-

зис 1989 г. и смена коммунистического руководства. Выборы 1990 г. и дальнейшая трансформа-

ция партийно-политического спектра в Восточной Германии. Ликвидация берлинской стены. До-

говоры 1 июля и 31 августа 1990 г. и международно-правовые аспекты объединения Германии. 

Международные переговоры об объединении Германии в мае-октябре 1990 г. 

Объединение Германии. Современная партийно-политическая система в ФРГ. Роль и 

политическая ориентация коалиции ХДС/ ХСС, СвДП, СДПГ. Новые политические движения в 

современной Германии. Программные установки и особенности электората партии демократи-

ческого социализма. Переход к рыночной экономике в восточных землях: экономические, со-

циальные, психологические аспекты. Спад германской экономики в первой половине 90-х гг. 

Новые тенденции на рынке труда. Проблема этнической эмиграции из республик бывшего 

СССР. Германская марка на мировом финансовом рынке. Выборы 1998 г. и поражение блока 

ХДС/ХСС. Итоги «эпохи Коля». Политическая программа СДПГ на выборах 1998 г. Г. Шредер. 

Объединенная Германия в Европе и мире. ФРГ и Маастрихтский договор. Современные про-

блемы участия Германии в интеграционном процессе. Рост внешнеполитической роли ФРГ в 
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условиях трансформации восточноевропейского политического пространства. Позиция ФРГ в 

югославском конфликте. Изменение внешнеполитической стратегии в вопросе об участии гер-

манских вооруженных сил в миротворческих операциях. Развитие российско-германских от-

ношений на современном этапе. 

Италия в 1945–1998 гг. Итоги второй мировой войны для Италии. Правительства на-

ционального единства у власти (1945–1947). Референдум 1946 г. о форме государственного 

устройства. Ведущие политические партии Италии в Учредительном собрании. Идеологическая 

специфика левого движения в Италии. П. Тольятти и ИКП. П. Ненни и ИСП. Сотрудничество 

итальянских коммунистов с Коминформом. Складывание идеологической доктрины христиан-

ской демократии. Преемственность и отличие итальянской христианской демократии от идей 

социального католицизма. Образование в 1943 г. ХДП. А. Де Гаспери. Проблемы общественно-

го развития в идеологической концепции Святого престола. Нарастание антикоммунистических 

тенденций в политике Ватикана. Роль внешнего фактора в общественно-политической жизни 

Италии после второй мировой войны. 

Принятие конституции 1947 г. Основные этапы конституционного строительства и по-

литического развития Италии после второй мировой войны. Социальное содержание итальян-

ской конституции. Учреждение парламентской республики как формы правления. Становление 

обновленной системы правосудия в Италии. Проблема организованной преступности и кор-

рупции. Перестройка партийно-политического спектра в годы «холодной войны». Формирова-

ние «коалиции четырех партий». Консолидация левой оппозиции и образование Народно-

демократического фронта. Начало деятельности праворадикальной партии – Итальянское соци-

альное движение. Выборы 1948 г. Внутренняя политика правительства Де Гаспери (1945–1953). 

Послевоенное восстановление и динамика социально-экономического развития Италии в 50–

60-е гг. Участие Италии в инвестиционном плане Маршалла. Причины «итальянского экономи-

ческого чуда». Роль интеграционного процесса в модернизации итальянской экономики. Со-

хранение региональной специфики. Проблема Юга. Поляризация партийно-политического 

спектра в начале 50-х гг. и провал избирательной реформы 1952 г. Кризис политики «центра». 

Формирование левоцентристской коалиции и итоги выборов 1963 г. Политика прави-

тельств А. Фанфани и А. Моро. Особенности модели «государства благосостояния» в Италии. 

Создание Объединенной социалистической партии на базе ИСП и ИСДП, рост ее политическо-

го влияния. Разногласия в правящей коалиции по проблемам внутренней политики и ее распад 

в конце 60-х гг. Раскол Объединенной Социалистической партии и воссоздание ИСП, ее сбли-

жение в ИКП. Образование левоцентристской Унитарной социалистической партии. Активиза-

ция праворадикальных политических движений. Проблема политического терроризма. Эскала-

ция политического насилия и нестабильности в период экономического кризиса 70-х гг. Прави-

тельственный кризис 1976 г. Образование христианско-демократического кабинета Д. Андре-

отти и усиление левых партий. Убийство А. Моро (1978). Выборы 1979 г. и образование коали-

ционного правительства Ф. Коссиги. Природа конституционного кризиса в Италии. 

Социально-экономическое развитие Италии в 80–90-е гг. Особенности итальянского не-

оконсерватизма. Нарастание конституционного кризиса в Италии в 80-е гг. Дестабилизация 

партийно-политической системы. Политика социалистического правительства Б. Кракси (1983–

1986) и обострение проблемы коррупции. Активизация борьбы с организованной преступно-

стью в 90-е гг. Деятельность леворадикальных террористических организаций. Трансформация 

партийно-политического спектра (образование Итальянской народной партии, Демократиче-

ской партии левых сил и Партии коммунистического преобразования, Лиги Севера, Нацио-

нальной федерации зеленых). Движение «Вперед, Италия!» и С. Берлускони – новые тенденции 

в сфере политического маркетинга. Персонификация политической жизни. «Феномен Берлу-

скони». Правительственная коалиция «оливковая ветвь». Р. Проди. Динамика электорального 

поведения на выборах 1981–1995 гг. Политические итоги избирательных кампаний 90-х гг. От-

ношения с Ватиканом на современном этапе. Конкордат 1984 г. Основные направления рефор-

мирования конституционной системы Италии. Реформа избирательной системы 1993 г. Дея-

тельность Совместной комиссии палаты депутатов и сената для подготовки реформы консти-

туции. Развитие итальянского конституционализма в условиях Европейского Союза. Италия в 

послевоенной системе международных отношений. Сближение с США и формирование атлан-

тической внешнеполитической доктрины. Вступление в НАТО. Участие Италии в процессе  
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европейской интеграции: от ЕОУС к ЕЭС. Политические дискуссии в Италии по проблемам 

углубления интеграции. Эволюция итало-советских отношений. Италия в хельсинкском про-

цессе. Поддержка Брюссельского решения НАТО и размещение на территории Италии ядерно-

го оружия. Внешняя политика Италии в последний период «холодной войны». Поддержка бой-

кота Московской олимпиады и участие в программе СОИ. «Дело Антонова». Развитие итало-

советских и итало-российских отношений во второй половине 80–90-х гг. План Геншера-

Коломбо и участие Италии в трансформации Европейского сообщества. Италия и Маастрихт-

ский договор. Внешняя политика Италии на современном этапе. 

Испания в 1945–1998 гг. Экономическое и политическое положение Испании после вто-

рой мировой войны. Эволюция внешнеполитической ориентации франкистского режима. По-

пытки преодоления международной изоляции. Испано-американское соглашение 1953 г. Осо-

бенности позиции Испании по проблемам международных отношений в 60-начале 70-х гг. По-

слевоенная программа «либерализации» и Хартия испанцев 1945 г. Деятельность Испанской 

фаланги и организации «Католическое действие». Вопрос о реставрации монархии в политиче-

ской жизни Испании 50–60-х гг. Положение оппозиции. Особенности модели «догоняющего раз-

вития» в условиях господства франкизма. Эволюция режима. «Опус деи». Развитие профсоюз-

ного движения. Сокращение социальной базы режима и причины кризиса франкизма. Смерть 

Франко в 1975 г. и трансформация политической системы в Испании. Роспуск фашистской пар-

тии. Законы 1976–1977 гг. и возникновение многопартийной системы. Восшествие на престол 

Хуана Карлоса I (1975) и особенности правового положения монархии в современной Испании. 

Выборы 1977 г. «Пакт Монклоа». Решение национального вопроса. Конституция 1978 г. Внеш-

неполитическая ориентация послефранкистской Испании. 

Испания в 80–90-е гг. Попытка военного переворота 1981 г. и укрепление конституци-

онного порядка в стране. Правовые аспекты решения национального вопроса. Проблема терро-

ризма в политической жизни Испании. Выборы 1982 г. и приход к власти социалистической 

партии. Социально-экономическая политика правительства Ф. Гонсалеса. Проблема безработи-

цы и чрезвычайное законодательство в сфере трудовых отношений. Рост государственного ре-

гулирования экономики. Программа модернизации промышленности 1984–1986 гг. Особенно-

сти социально-экономической политики социалистов во второй половине 80 – первой половине 

90-х гг. Активизация оппозиционных партий. Создание Демократического и социального цен-

тра и Народной партии. Национальные движения в современной Испании. Сепаратистское 

движение в Стране Басков. Динамика парламентских выборов в 90-х гг. Причины постепенного 

уменьшения политического влияния ИСРП. Выборы 1996 г. и победа Народной партии. Осо-

бенности предвыборной пропаганды НП и коррективы, внесенные правительством X. Аснара в 

стратегию социально-экономического развития страны. Неоконсервативные элементы в поли-

тической программе НП. Кризис в ИСРП. Уход в 1997 г. Ф. Гонсалеса с поста лидера партии. 

X. Алмуния и обновление идеологической платформы ИСПР. Испания в системе международ-

ных отношений в 80–90-е гг. Вступление Испании в политическую организацию НАТО (1982) 

и ЗЕС (1988). Принятие Испании в члены ЕЭС (1985). Позиция Испании по проблемам созда-

ния Европейского Союза. 
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Политическая культура: теория и национальные модели / Гаджиев К.С., Гудименко Д.В. 

и др. – М., 1994. 

Политические кризисы и конфликты 50-60-х гг. в Восточной Европе. – М., 1993.  

Попов В.И. Маргарет Тэтчер: человек и политик. – М., 1991.  

Попов В.И. Меняется страна традиций. – М., 1991.  

Постиндустриальное развитие капиталистических стран. – М., 1993.  

Почебут Л.Г, Чикер В.А. Индустриальная социальная психология. – СПб, 1997. 

Примова Э.Н. Важнейшие постулаты концепции информационного общества // Про-

блемы общественно-политической мысли в зеркале новой российской политологии. – М., 1994. 

Разлогов К.Э. Феномен массовой культуры // Культура, традиции, образование: Еже-

годник. – М., 1990. Вып. 1. 

Разумов Л. Н. Исторический опыт становления президентской власти во Франции в го-

ды Пятой республики. – М., 1993.  

Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М., 1991. 

Ратиани Г.М. Судьба двух республик. – М., 1980.  

Римский клуб. – М., 1997. 

Романовская Т. Наука ХIХ–ХХ вв. в контексте истории культуры. – М., 1995.  
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Салмин А.М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты. – 

М., 1992. 

Сиджански Д. Федералистское будущее Европы. – М., 1998.  

Симоненко В.Б. От индустриального к информационному обществу // Социально-

политический журнал, 1995, № 4.  

Смирнов В.П. Новейшая история Франции. – М., 1975.  

Современная цивилизация. – М., 1993.  

Современные экономические теории Запада. – М., 1995. 

Согрин В.В., Петрушев А.И., Токарева Е.С., Фадеева Г.М. Либерализм Запада ХVII– 

ХХ века. –  М., 1995. 

Социальная рыночная экономика (Краткий очерк). – М., 1991.  

Социальная стратификация. – М., 1992. Вып. 1–3.  

Социальные идеи христианства в XX веке. – М., 1989.  

Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилиза-

ции. – М., 1994. 

Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. – М., 1995.  

Тарасов Ю.Н. История естественных и социальных наук до и после классического эта-

па. – Воронеж, 1997.  

Топорнин Б.Н. Европейское право. – М., 1998.  

У истоков социалистического содружества. – М., 1995.  

Фейнберг Е.Л. Эволюция методологии в XX веке // Вопросы философии. 1995. № 7. 

Филлитов А.М. «Холодная война». – М., 1991.  

Фурман А.А. О чем мечтают канцлеры. – Киев, 1990.  

XX век. Многообразие, противоречивость, целостность. – М., 1996.  

Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России. – М., 1996.  

Человек в «инновационной экономике» XX в. – М., 1994.  

Чернега В.Б. Буржуазные партии в политической системе Франции: Третья – Пятая рес-

публики. – М., 1987.  

Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. – М., 1987.  

Шалаев В.П. Социальный смысл системно-синергетической парадигмы. – Йошкар-Ола, 1997.  

Шальнев А. Билл Клинтон. – М., 1993. 

Шик Ота. Весеннее возрождение – иллюзии и действительность. – М., 1991.  

Эволюция теории и практики «государства благосостояния» в 80-е гг. – М., 1991. 

Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В.И. Голубовича. – М., 1996. 

Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М., 1995. 

Яковец Ю. Становление постиндустриальной цивилизации // Вопросы экономики. 1992. № 10. 

Взято из: Всеобщая история. Сборник типовых программ для педагогических высших 

учебных заведений. – М., 1999. Т. 1. – С. 295–361. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1918 г. – начало ХХІ в.) 

 

1. ПЕРИОД 1918–1945 гг. 
 

 

ЗАНЯТИЕ  1. ГЕРМАНИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 

 
1. Германская империя к 1918 г. Ноябрьская революция 1918–1919 гг. в Германии 

(причины, начало, основные этапы). Рождение новых политических партий. 
2. Выборы в Национальное собрание. Правительство Ф. Шейдемана. Финал Ноябрьской ре-

волюции. Советская республика в Баварии. 
3. Судьба Германии на Версальской мирной конференции. Договор в Рапалло. 
4. Рождение Веймарской республики. Конституция 1919 г. 
5. Первые годы Веймарской республики. Кризисный 1923 г. «Пивной путч» в Мюнхене. 
6. Германия в 1924–1929 гг. Период стабилизации. План Дауэса. Вступление Германии в Ли-

гу Наций. Военное сотрудничество с СССР. 
7. Германия в годы мирового экономического кризиса. План Юнга. Приход нацистов к вла-

сти (1929–1933 гг.). 
8. «Третий Рейх» в 1933–1939 гг.: 

а) консолидация нацистского режима. «Ночь длинных ножей»; 
б) сущность и особенности германского национал-социализма (фашизма); 
в) механизм национал-социалистической диктатуры (высшие и местные органы государст-

венной власти, система судов и право). Структура НСДАП; 
г) фашизация Германии. Радикальные изменения в политической, хозяйственной, социаль-

ной и культурной сферах. «Хрустальная ночь»; 
д) путь к «большой войне». Внешняя политика фашистской Германии. Канун второй ми-
ровой войны. Советско-германский пакт о ненападении. Секретные протоколы. 

9. Германия в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Крах нацистского режима. Нюрн-
бергский процесс. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Род-
ригеса, М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 1. – С. 277–326. 

2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Учебное по-
собие. – М., 1986. – С. 55–80. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 гг. Учебник / Под ред. 
Е.Ф. Язькова. – М., 1989. – С. 44–62, 74–82, 186–192, 211–218, 247–266. 

4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 / Под ред. В.К. Фу-
раева. – М., 1989. 

5. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): Курс лек-
ций. – М., 1998 – С. 63–100, 195–232. 

6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
7. Германская история в новое и новейшее время. – М., 1970. Т. 2. 
8. Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989. 
9. Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. – М., 1967. 
10. История фашизма в Западной Европе. – М., 1978. 
11. Космач В.А. Трактовка фашизма в историографии 20–40-х гг. и второй половины ХХ в. // 

Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта, 2000, № 4. – С. 136–144. 
12. Космач В.А. Германия 1933–1945 гг.: государственный строй и система права // I научная 

сессия преподавателей и студентов (26–27 февраля 1998 г.). – Витебск, 1998. – С. 12–17. 
13. Космач В.А. До и после Рапалло: Советская Россия и СССР во внешней культурной поли-

тике Германии (1917–1932 гг.). Монография. – Витебск, 2003. 
14. Космач Г.А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики. – Мн., 1989. 
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15. Мельников Е.Д., Чѐрная Л.Б. Преступник номер 1: Нацистский режим и его фюрер. – М., 1982. 
16. Оглашению подлежит: СССР-Германия. 1939–1941. – М., 1991. 
17. Розанов Г.Л. Конец «третьего рейха». – М., 1990. 
18. Розанов Г.Л. Сталин-Гитлер. – М., 1991.  
19. Руге В. Германия 1918–1933 гг. – М., 1987. 
20. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. – М., 1992. 
21. Толанд Дж. Адольф Гитлер. – М., 1993. Кн. 1–2. 
22. Мазер В. Адольф Гитлер. Легенда, миф, реальность. – Ростов-на-Дону, 1998. 
23. Тоталитаризм в Европе ХХ века. – М., 1996. 
24. Хаффнер С. Революция в Германии в 1918–1919 гг. – М., 1983. 
25. Всемирная история: В 10 т. – М., 1961–1983. Т. 8–9. 
26. Фест И. Адольф Гитлер. – Пермь, 1993. Т. 1–3. 
27. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. – М., 1978. 
28. Ширер У. Взлѐт и падение третьего рейха. – М., 1991. Т. 1–2. 
29. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 
30. Энциклопедия третьего рейха. – М., 1996. 
31. Нольте Э. Фашизм в его эпохе. – Новосибирск, 2001. 

 
 

ЗАНЯТИЕ  2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 
 

1. Великобритания в 1918–1923 гг.: 
а) итоги войны для англичан. Модернизация политических партий. Парламентские выборы 1918 г.; 
б) внутренняя и внешняя политика правительства Ллойд Джорджа в 1919–1921 гг.; 
в) политический кризис 1922–1923 гг. Консервативные кабинеты Э. Бонар Лоу и Ст. Болдуина; 
г) радикализация рабочего движения. Образование КПВ. 

2. Великобритания в 1924–1929 гг.: 
а) первое правительство лейбористов. Р. Макдональд; 
б) «Эпоха Болдуина». Всеобщая стачка 1926 г. Парламентские выборы 1929 г. 

3. Великобритания в 1929–1939 гг.: 
а) мировой экономический кризис и хозяйственная ситуация в стране. Второе правительст-

во лейбористов; 
б) социально-экономическое развитие Великобритании в 1930-е гг.; 
в) проблемы политического развития Великобритании в 1930-е гг. Деятельность консерва-

тивных правительственных кабинетов. Ст. Болдуин и Н. Чемберлен. 
4. Великобритания в годы второй мировой войны. Правительство У. Черчилля. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Род-

ригеса, М.В. Понамарѐва. – М., 2001. Ч. 1. 1900–1945 гг. – С. 178–211. 
2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Уч. пособие. 

– М., 1986. – С. 100–126. 
3. История новейшего времени стран Европы и Америки.: 1918–1945 гг. Учебник / Под ред. 

Е.Ф. Язькова. – М., 1989. – С. 82–90, 177–182, 218–222, 284–288. 
4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 / Под ред. В.К. Фу-

раева. – М., 1989. 
5. Языков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): Курс лек-

ций. – М., 1998. – С. 149–176.  
6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
7. Кертман Л.И. География, история и культура Англии. – М., 1979. 
8. Согрин В.В. Современная история Великобритании. – М., 1991. 
9. Трухановский В.В. Новейшая история Англии. – М., 1958. 
10. Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд-Джордж. – М., 1979. 
11. Роббинс К. Черчилль. – Ростов-на-Дону, 1997. 
12. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М., 1989. 
13. Уткин А.И. Черчилль. Победитель двух войн. – Смоленск, 1999. 
14. Всемирная история: В 10 т. – М., 1961-1983. Т. 8–9. 
15. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 239 

ЗАНЯТИЕ  3.  США В 1918–1945 гг. (2 часа) 
 

1. Экономическое и политическое положение страны после войны. Правительство У. Гардин-
га. США и Лига Наций. 

2. США в период «просперити». Правительство К. Кулиджа (1923–1929 гг.): внутренняя и 
внешняя политика.  

3. США в 1929–1939 гг.: 
а) великий экономический кризис. Правительство Г. Гувера. Президентские выборы 1932 г.; 
б) «новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта; 
в) внешняя политика США в 1929–1939 гг.  

4. США в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Ленд-лиз. Г. Трумэн. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Род-
ригеса, М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 1. 1900–1945 гг. – С. 137–150. 

2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Уч. пособие. 
– М., 1986. – С. 127–159. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 гг. Учебник / Под ред. 
Е.Ф. Язькова. – М., 1989. – С. 104–111, 172–176, 207–210, 275–283. 

4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 / По ред. В.К. Фурае-
ва. – М., 1989. 

5. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): Курс лек-
ций. – М., 1998. – С. 233–273. 

6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
7. История США. – М., 1985. Т. 3. 
8. Лан В.И. США: от первой до второй мировой войны. – М., 1976. 
9. Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение. – М., 1981. 
10. Гершов З.М. Вудро Вильсон. – М., 1983. 
11. Зубок Л.И., Яковлев Н.Н. Новейшая история США. – М., 1972. 
12. Мальков В.Л. «Новый курс» в США. Социальные движения и социальная политика. – М., 1973. 
13. Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. 
14. Маныкин А.С. История двухпартийной системы в США (1789–1980). – М., 1981. 
15. Всемирная история: В 10 т. – М., 1961–1981. Т. 8–9. 
16. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

 
 

ЗАНЯТИЕ  4.  ФРАНЦИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 
 

1. Франция после первой мировой войны (экономическое и политическое положение). Па-
рижская мирная конференция и ее итоги для Франции. 

2. Преддверие и ход парламентских выборов 1919 г. Победа правоцентристских партий. 
3. Президентские выборы 1920 г. Правление «Национального блока». 
4. Франция в 1924–1929 гг.: 

а) парламентские выборы 1924 г. «Картель левых» у власти; 
б) парламентский кризис 1926 г. Правительство «национального единения». 

5. Франция в годы мирового экономического кризиса. Правоконсервативный дирижизм. Вто-
рое правительство «картеля левых» (1929–1935 гг.). 

6. Правительственные кризисы 1935–1936 гг. Французский фашизм. Движение за Народный фронт. 
7. Народный фронт у власти (1936–1938 гг.). 
8. Правительство Эд. Даладье. Франция накануне второй мировой войны. 
9. Франция в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Режим Виши. Движение Сопро-

тивления. Генерал Ш. де Голль. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Род-

ригеса, М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 1. – С. 226–261. 
2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Учебное по-

собие. – М., 1986. – С. 81–99. 
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3. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 гг. / Под ред. Язькова. – 
М., 1989. – С. 90–96, 182–186, 222–225, 289–299. 

4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 гг. / Под ред.  
В.К. Фураева. – М., 1989. 

5. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): Курс лек-
ций. – М., 1988. – С. 274–312. 

6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
7. Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции. – Л., 1972.  
8. История Франции. – М., 1973. Т.3. 
9. Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции. – М., 1972. 
10. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. 1918–1975. – М., 1979. 
11. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. – М., 2001. 
12. Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. – М., 1966. 
13. Киссельгоф И.С. История Франции в годы второй мировой войны. – М., 1975. 
14. Кузьмин М.Н. Внутриполитическая борьба во Франции (1926–1932). – Л., 1975. 
15. Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. – М., 1983. 
16. Всемирная история: В 10 т. – М., 1961–1983. Т. 8–9. 
17. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

 
 

ЗАНЯТИЕ  5. ИТАЛИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 
 

1. Война и кризис буржуазно-парламентского режима в Италии. «Красное двухлетие». Пар-
ламентские выборы 1919 г. 

2. Приход итальянского фашизма к власти. Б. Муссолини. 
3. Италия в 1924–1929 гг.: 

а) начало фашизации итальянского государства. Парламентские выборы 1924 г. «Кризис 
Маттеоти»; 

б) антифашистская оппозиция. «Авентинский блок»; 
в) окончательное оформление фашистской диктатуры (тоталитарного государства). 

4. Италия в 1929–1939 гг.: 
а) мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его последствия для Италии. Организа-

ция «корпоративного государства»; 
б) внешняя политика. Ставка на внешнюю экспансию; 
в) антифашистское движение. Италия накануне второй мировой войны. 

5. Италия в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.): 
а) участие фашистской Италии в боевых действиях на фронтах второй мировой войны; 
б) политический и хозяйственный кризис 1943 г. Отстранение Б. Муссолини от власти; 
в) Движение Сопротивления. Освобождение Италии от фашизма. Казнь Б. Муссолини. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Родриге-
са, М.В. Пономарѐва. –  М., 2001. Ч. 1. – С. 330–339. 

2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Учебное по-
собие. – М., 1986. С. 160–177. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 гг. / Под ред. Язькова. – 
М., 1989. – С. 96–104, 192–197, 225–228, 266–270. 

4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 гг. / Под ред.  
В.К. Фураева. – М., 1989. 

5. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
6. Авербух Р.А. Италия в первой и второй мировых войнах. – М., 1946. 
7. Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. – М., 1993. 
8. История Италии: В 3 т. – М., 1973. Т. 3. 
9. Канделоро Д. История современной Италии. – М., 1958. 
10. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. – М., 1970. 
11. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977. 
12. Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии: первая половина ХХ в. – М., 1986. 
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13. Устрялов Н.В. Итальянский фашизм. – М., 1999. 
14. Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. – М., 1973. 
15. Хибберт К. Муссолини. – Ростов–на–Дону, 1998. 
16. Холодковский К.Г. Итальянский фашизм: немного исторического опыта. – М., 1995. 
17. История фашизма в Западной Европе. – М., 1978. 
18. Орлов А.Г. Третий рейх и третий Рим. 1933–1941. – М., 1993. 
19. Тоталитаризм в Европе ХХ века. – М., 1996. 
20. Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922–1943). – М., 1999. 
21. Всемирная история: В 10 т. – М., 1961–1983. Т. 8–9. 
22. Смит Д. Муссолини. – М., 1995. 
23. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

 
 

ЗАНЯТИЕ  6. ИСПАНИЯ В 1918–1945 гг. (2 часа) 
 

1. Испания после первой мировой войны. Революционный подъем и кризисная ситуация 1918–
1920 гг. Внутреннее положение в стране и внешняя политика Испании в 1921–1923 гг. 

2. Военно-монархическая диктатура генерала Примо де Ривера. 
3. Начало и первый этап буржуазно-демократической революции в Испании (1931–1933 гг.). 
4. Создание и победа Народного фронта. 
5. Народный фронт и гражданская война 1936–1939 гг. Фашистский мятеж генерала Фр. 

Франко. 
6. Поражение испанских республиканцев. Испания накануне второй мировой войны. 
7. Испания в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.).  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Родриге-
са, М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 1. – С. 376–392. 

2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Учебное по-
собие. – М., 1986. – С. 178–189. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 гг. / Под ред. Язькова. – 
М., 1989. – С. 228–230, 299–304. 

4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 гг. / Под ред.  
В.К. Фураева. – М., 1989. 

5. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
6. Война и революция в Испании 1936–1939 гг. – М., 1968. Т. 1.  
7. Гарсия Х. Испания ХХ века. – М., 1966. 
8. Гарси Каселес С. Испанский фашизм – истоки и особенности. – Днепропетровск, 1989. 
9. Дамс Х.Г. Франсиско Франко. – Ростов–на–Дону, 1999. 
10. Испания 1918–1972. – М., 1974. 
11. Пожарская С.П. От 18 июля 1936 г. – долгий путь. – М., 1978. 
12. Престон П. Франко. – М., 1999. 
13. Всемирная история: В 10 т. – М., 1961–1983. Т. 8–9. 
14. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

 
 

ЗАНЯТИЕ  7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1918–1939 гг. (2 часа) 
 

1. Международные отношения после первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 
1.1. Компьенское перемирие. «14 пунктов» президента США В. Вильсона. 
1.2. Парижская мирная конференция. Версальский договор. Территориальные изменения в 

Европе. Образование Лиги Наций. 
1.3. Мирные договоры с союзниками Германии (Австрией, Венгрией, Болгарией, Турцией). 
1.4. Вашингтонская конференция и ее решения.  

1.5. «Русский вопрос». Генуэзская конференция. Договор Германии и Советской России в 
Рапалло. 

1.6. Гаагская конференция. 
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1.7. Лозанская конференция 1923 г. Ультиматум Керзона. 
2. Стабилизация в области международных отношений (1924–1929 гг.). 

2.1. Репарационный вопрос «План Дауэса» и «план Юнга». 
2.2. Локарнская конференция 1925 г. Укрепление внешнеполитических позиций Германии. 
2.3. Развитие «рапалльской политики» в отношениях Германии и СССР. 
2.4. «Рейнский гарантийный пакт». 
2.5. Проблема разоружений в мировой политике. Пакт Бриана-Келлога. 

3. Международные отношения в 30-е гг. ХХ в. 
3.1. Международная конференция 1932 г. по разоружению. 
3.2. Соперничество держав на Дальнем Востоке. Создание государства Маньчжоу-Го. Де-

монтаж Вашингтонской системы. 
3.3. Крушение Версальской системы. Вступление СССР в Лигу Наций. Франко-советский и 

советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи (1935 г.) Конференция в Монтрѐ. 
3.4. Переход фашистских держав к политике открытой агрессии. Захват Эфиопии. Итало-

германская интервенция в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 
3.5. Образование германо-японо-итальянского блока. Вторжение Японии в Китай. 
3.6. Мюнхенская конференция. Оккупация Чехословакии. 
3.7. Международный политический кризис 1939 г. «Пакт Молотова – Риббентропа». Советско-

германские соглашения и секретные протоколы.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. Учебник. В 2 ч. / Под ред. А.М. Родриге-

са, М.В. Пономарѐва. –  М., 2001. Ч. 1. – С. 72–97. 
2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945 гг. Учебное по-

собие. – М., 1986. – С. 25–54. 
3. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 гг. / Под ред. Язькова. – 

М., 1989. – С. 228–230, 299–304. 
4. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945 гг. / Под ред.  

В.К. Фураева. – М., 1989. 
5. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918–1945. – М., 1998. – 

С. 330–350. 
6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960–1961. Т. 1–2. 
7. Европа в международных отношениях 1917–1939 гг. –  М., 1979.  
8. Европа в системе международных отношений 1917–1945 гг. – Свердловск, 1990.  
9. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. – М., 1992.  
10. Илюхина Р.М. Лига наций. 1919–1934. – М., 1982.  
11. История дипломатии. – М., 1959. Т. 3.  
12. Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско–Вашингтонская система международных от-

ношений: проблемы становления и развития. 1918–1939. – М., 1995. Вып. 1.  
13. Мюнхен – предверие войны. – М., 1988. 
14. Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. – М., 1989.  
15. 1939 год. Уроки войны. – М., 1990.  
16. Фляйшхауэр Н. Пакт Гитлер–Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938–1939 гг. 

– М., 1991.  
17. Накануне. 1931–1939. Как мир был ввергнут войну. – М., 1991.   
18. Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939–1941. – М., 1991.  
19. Открывая новые страницы… Международные вопросы: события, люди. – М., 1989.  
20. Розанов Г.Л. Сталин–Гитлер. – М., 1991.  
21. Севостоянов Г.Н. Европейский кризис и позиция США. 1938–1939. – М., 1992.  
22. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. – М., 1992.  
23. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу. 1939–

1941 гг. – М., 2002.  
24. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999.  
25. Безыменский Л. Гитлер и Сталин перед схваткой. – М., 2000.  
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ЗАНЯТИЕ  № 8. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939–1945 гг.) (2 часа) 
 
1. Причины, характер и этапы второй мировой войны.  
2. Оккупация Польши. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Секретные 

протоколы. 
3. Советско-финская война. 
4. «Странная война». Капитуляция Франции. Вступление в войну Италии. 
5. Оборона Великобритании. Тройственный пакт агрессивных держав (1940 г.) Визит В. Мо-

лотова в Берлин. 
6. Обострение германо-советских отношений. Нападение фашистской Германии на СССР. 

Битва под Москвой. 
7. Создание антигитлеровской коалиции. Союзнические отношения в 1942 г. 
8. Боевые действия на фронтах в 1941–1942 гг. Возникновение движения Сопротивления. 
9. Коренной перелом в войне. Сталинград и Курск. Капитуляция фашистской Италии. Эль-

Аламейн. 
10. Московская и Тегеранская конференции 1943 г. 
11. Разгром фашизма в Европе (1944–1945 гг.). Открытие второго фронта. Капитуляция фаши-

стской Германии. 
12. Крымская (Ялтинская) и Берлинская (Потсдамская) конференции. 
13. Разгром Японии и ее капитуляция. 
14. Основные итоги и уроки второй мировой войны. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред. Е.Ф. Язькова. 
– М., 1989. – С. 364–440. 

2. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918–1945. – М., 1998. – 
С. 330–350. 

3. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 
4. Антифашистское движение Сопротивления в странах Центральной и Юго–Восточной Ев-

ропы. – М., 1991. 
5. Вторая мировая война: актуальные проблемы. – М., 1995. 
6. Вторая мировая война. Дискуссия. Основные тенденции. Результаты исследований. – М., 1996. 
7. Вторая мировая война: Краткая история. – М., 1990.  
8. Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны. – М., 1995. 
9. Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. Общие проблемы. – М., 1990. 
10. Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. Национальные особенности. – 

М., 1991. 
11. Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. – М., 1982. 
12. Золотарѐв В.А. Второй фронт против третьего рейха. – М., 1993. 
13. Канун и начало войны: документы и материалы. – Л. 1991. 
14. Лиддел Г., Базил Г. Вторая мировая война. – СПб., 1999. 
15. Сиполс В.Я. Великая Победа и дипломатия. – М., 2000. 
16. Уткин А.И. Вторая мировая война. – М., 2002. 
17. Союзники в войне. 1941–1945. – М., 1995. 
18. Хастингс М. Операция «Оверлорд». Как был открыт второй фронт. – М., 1989. 
19. Черчилль У. Вторая мировая война. – М., 1991. Т. 1–4. 
20. Ширер У. Крах нацистской империи. – М.–Смоленск, 1998. 
21. Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «третьего рейха» против СССР. 

Секретные речи. Дневники. Воспоминания. – Смоленск, 2000. 
22. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. 
23. Всемирная история: В 10 т. – М., 1956–1983. Т. Х. 
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ПЕРИОД 1945 г. – НАЧАЛО ХХI в. 
 

ЗАНЯТИЕ  1. ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ И ФРГ В 1945–1990 г.   
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ. ФРГ СЕГОДНЯ (4 часа) 

 
1. Западная Германия после 1945 г. Образование ФРГ. 
2. «Эра Адэнауэра» в истории ФРГ. Правительство Л. Эрхардта. 
3. Правительства «большой» и «малой» коалиций в 1966–1972 гг. 
4. ФРГ в годы правления коалиций СДПГ-СвДП (1972–1980 гг.). В. Брандт и Г. Шмидт. 
5. Канцлерство Г. Коля. Объединение Германии: Итоги «эпохи Г. Коля» для ФРГ. 
6. Выборы 1998 г. и поражение блока ХДС\ХСС. Внутренняя и внешняя политика правитель-

ства Г. Шрѐдера. 
7. Современная ФРГ: политика, экономика, культура, внешняя политика. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч.заведений:  

В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. –  М., 2001. Ч. 2. 1945–2000. – С. 269–330. 
2. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг. / Под ред. Е.Ф. Язькова. – 

М., 2001. – С. 95–104, 186–194, 303–310, 409–415. 
3. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–1986 гг. – М., 1988. – 

С. 271–297. 
4. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 352–384. 
5. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 
6. Патрушев А.И. Германская история. – М., 2003. 
7. Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. – М., 2002. 
8. Ахтамзян А.А. Федеративная Республика Германия в конце ХХ в. // Новая и новейшая ис-

тория, 1999, № 4. 
9. Власов С.Н. ФРГ на пороге 90-х гг.: общество и проблемы. – Киев, 1989. 
10. Диманис М. Партийно–политическая система Германии в 90-х гг. – М., 1998. 
11. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда». – М., 1997. 
12. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. – М., 1996. 
13. Истягин Л.Г. Политический портрет Г. Коля. – М., 1995. 
14. Лампрехт Х. Социальная рыночная экономика: германский путь. – М., 1993. 
15. Леволкина Л.П. Федеративная Республика Германия. 1949–1969. – Владимир, 1990. 
16. Краузе–Бургер С. Гельмут Шмидт: каким он видится вблизи. – М., 1981. 
17. Космач В.А. Народно–демократическая революция 1989–1990 гг. в ГДР: причины, ход, 

геополитические последствия // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Ма-
шэрава, 2003, № 2 (28). С. 3–10. 

18. Кузьмин И.Н. Крушение ГДР: История. Последствия. – М., 1996. 
19. Объединенная Германия в Европе и мире. – М., 1994. 
20. Орлов Б.С. Политический портрет Герхарда Шрѐдера. – М., 1999. 
21. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. – М., 1993. 
22. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1961. Т. 3. 
23. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1976. Ч. 2. 
 
 

ЗАНЯТИЕ  2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В 1945 г. – НАЧАЛЕ ХХI в. (2 часа) 
 

1. Англия после окончания второй мировой войны. Лейборизм у власти (1945–1951 гг.). 
2. Консервативные правительства у власти (1951–1964 гг.). 
3. Возвращение лейбористов к власти. Правительство Г. Вильсона (1964–1970 гг.). 
4. Великобритания в 1970-е гг. Правление консерваторов (1970–1974 гг.) и лейбористов 

(1974–1979 гг.). 
5. Великобритания в 1980-е гг. М. Тэтчер и политика «тэтчеризма». 
6. Д. Мэйджор и британский неоконсерватизм 1990-х гг. 
7. Выборы 1997 г. Энтони Блэр. Современная Великобритания. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч.заведений:  

В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 2. 1945–2000. – С. 96–186. 
2. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг. / Под ред. Е.Ф. Язькова. – 

М., 2001. – С. 65–73, 167–176, 287–297, 400–404. 
3. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–1986 гг. – М., 1988. – 

С. 215–241. 
4. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 342–276. 
5. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 
6. Консерваторы у власти: опыт Великобритании. – М., 1992. 
7. Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня. – М., 1989. 
8. Осадчая Ж.Ф. Современный лейборизм: идеология и политика. – М., 1977. 
9. Перегудов С.П. Тэтчер и тетчеризм. – М., 1996. 
10. Перегудов С.П. Тони Блэр // Вопросы истории, 2000, № 1. 
11. Попов В.М. Джон Мейджор // МЭМО, 1991, № 7. 
12. Сванидзе Л.Н. Великобритания: консерваторы и проблемы послевоенного развития. 1945–

1955. – М., 1984. 
13. Согрин В.В. Британский либерализм: этапы развития и течения // Новая и новейшая исто-

рия. 1996. № 4. 
14. Трухановский В.Г. Антони Иден. – М., 1983. 
15. Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. – М., 1958. 
16. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М., 1989. 
17. Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. – М., 1983. 
18. Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти. – М., 1992. 
19. Уткин А.И. Уинстон Черчилль. – М., 2002.  
20. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1961. Т. 3. 
21. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1976. Ч. 2. 
22. Попов В.И. Маргарет Тэтчер: человек и политик. – М., 1991. 
 
 

ЗАНЯТИЕ  3. США В 1945 г. – НАЧАЛЕ ХХI в. (2 часа) 
 

1. Экономическое и политическое положение США после второй мировой войны. «Справед-
ливый курс» Г. Трумэна. 

2. Победа республиканцев. Политика Д. Эйзенхауэра. 
3. Выборы 1960 г. 1000 дней Дж. Кеннеди. 
4. Президентство Л. Джонсона. 
5. Реванш республиканцев. Р. Никсон. 
6. «Уотергейт». Дж. Форд. 
7. США во второй половине 1970-х гг. Смена настроений. Дж. Картер. 
8. Деятельность администрации Р. Рейгана (1980–1988 гг.). 
9. Внутренняя и внешняя политика Дж. Буша – старшего и Б. Клинтона (1989–2000 гг.). 
10. Администрация Дж. Буша – младшего. Современные США: экономика, политика, культура. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч.заведений:  

В 3 ч./ Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 2. 1945–2000. – С. 58–95. 
2. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг. / Под ред. Е.Ф. Язькова. – 

М., 2001. – С. 54–64, 153–166, 278–286, 391–399. 
3. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–1986 гг. – М., 1988. – 

С. 186–213. 
4. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 187–241. 
5. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 
6. Броган Х. Джон. Кеннеди. – Ростов–на–Дону, 1997. 
7. Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США 

(1962–1986 гг.). – М., 1979. 
8. Иванян Э.А. Белый дом. Президенты и политика. – М., 1979. 
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9. Иванян Э.А. Рональд Рейган. Хроника жизни и времени. – М., 1991. 

10. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789–1980). – М., 1981. 

11. Никонов В.А. Республиканцы: от Эйзенхауэра к Никсону. – М., 1988. 

12. Никонов В.А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану. – М., 1988. 

13. Президент США Джордж Буш. Штрихи к портрету. – М., 1991. 

14. Сивачѐв Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. – М., 1980. 

15. История США. – М., 1987. Т. 4. 

16. Шальнѐв А. Билл Клинтон. – М., 1993. 

17. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1961. Т. 3. 

18. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1976. Ч. 2. 

 

 

ЗАНЯТИЕ  4. ФРАНЦИЯ В 1945 г. – НАЧАЛЕ ХХI в. (2 часа) 
 

1. Франция после второй мировой войны. Временный режим. Изменение партийно-

политической системы. 

2. Создание IV республики. Франция в 1946-1958 гг. 

3. Алжирский кризис и приход к власти генерала де Голля. Установление V республики. 

4. Внутренняя и внешняя политика деголлевской Франции. Кризис 1968 г. и уход в отставку 

генерала де Голля. 

5. Ж. Помпиду. Политика «преемственности и диалога». 

6. Президентские выборы 1974 г. В. Жискар д’Эстен. Франция в 1974–1980 гг. 

7. Рождение французского неоконсерватизма. Ж. Ширак. 

8. Президентские выборы 1981 г. и «левый эксперимент». Ф. Миттеран. 

9. Парламентские выборы 1986 г. Возвращение к власти правых сил. Правительство Ж. Ширака. 

10. Выборы 1988 г. Франция в 1988–1995 гг. 

11. Президентские выборы 1995 г. Ж. Ширак. Франция во второй половине 90-х гг. ХХ в. и 

начале ХХI в. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч. заведений:  

В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 2. 1945–2000. – С. 187–268. 

2. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг. /Под ред. Е.Ф. Язькова. – 

М., 2001. – С. 74–84, 177–186, 298–302, 405–408. 

3. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–1986 гг. – М., 1988. – 

С. 242–270. 

4. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 277–317. 

5. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

6. Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. – М., 1966. 

7. Васютинский В.Н. Президент Французской республики Ф. Миттеран. – М., 1992. 

8. Лебедева Т.Ю. Путь к власти. Президентские выборы 1995 г. во Франции. – М., 1995. 

9. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. – М., 1988. 

10. Молчанов Н.Н. Четвѐртая республика. – М., 1963. 

11. Ратиани Т.М. Судьба двух республик. – М., 1980. 

12. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. – М., 1975. 

13. Смирнов В.П. Франция на исходе ХХ века // Новая и новейшая история, 2000, № 2. 

14. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. – М., 2001. 

15. История Франции. – М., 1973. Т. 3. 

16. Сироткин В.Г. История Франции: пятая республика. – М., 1989. 

17. Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции. – М., 1988. 

18. Хрестоматия по новейшей истории. – М., 1961. Т. 3. 

19. Хрестотамия по новейшей истории. – М., 1976. Ч. 2. 
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ЗАНЯТИЕ  5.  ИТАЛИЯ В 1945 г. – НАЧАЛО ХХI в. (2 часа) 

 

1. Италия после войны. Переход к республике. Конституция 1947 г.  

2. Италия в 50-е – начале 60-х гг. Кризис политики «центра». 

3. Правление «левого центра» (1963–1976 гг.). А. Моро. 

4. Правительственный кризис 1976 г. Дж. Андреотти. Политика «национальной солидарности».  

5. Италия в 1980-е – середине 1990-х гг. Б. Кракси. Правительство С. Берлускони и его политика. 

6. Победа левых сил на выборах 1996 г. Правительство Р. Проди и его политика. М. Д’алета. 

Дж. Амато. 

7. Парламентские выборы 2001 г. Правительство С. Берлускони у власти. Современная Италия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч.заведений:  

В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 3. 1945–2000. – С. 30–59. 

2. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг. / Под ред. Е.Ф. Язькова. – 

М., 2001. – С. 85–95, 194–199, 311–321, 416–422. 

3. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–1986 гг. – М., 1988. – 

С. 298–325. 

4. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 318–351. 

5. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999. 

6. Гайдук В.П. Христианская демократия в Италии (60–70-е гг.). – М., 1985. 

7. Зевелева Г.И. Италия на пути глубоких перемен // МЭМО, 1995, № 1. 

8. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. – М., 1970. 

9. Лисовский Ю.П. Италия: от фашизма к демократии. – М., 1990. 

10. Попов Л.Б. Соотношение сил и политическая борьба в Италии (1976–1990). – М., 1990 

11. Феррара М. Очерки итальянской политической жизни. 1943–1958. – М. 1961.  

12. История Италии. В 3 т. – М., 1972. Т. 3.  

13. Галкина Т.А., Красновская Н.А. Италия. – М., 1985.  

14. Холодовский К.Г. Италия: Массы и политика. Эволюция социально–политического созна-

ния трудящихся в 1945–1980 гг. – М., 1989.  

 

 

ЗАНЯТИЕ  6. ИСПАНИЯ В 1945 г. – НАЧАЛЕ ХХI в. (2 часа) 

 

1. Испания после второй мировой войны: экономическое и политическое положение.  

2. Франкистский режим в 1950-е гг. Политика «автаркии». 

3. Испания в 1960-х – первой половине 1970-х гг. Крах франкистского режима. 

4. Переход Испании к демократии. План «контролируемых перемен». Роспуск фашистской 

партии.  

5. Парламентские выборы 1977 г. Конституция 1978 г. Партийно-политическая борьба в 

1977–1982 гг.  

6. Испания в 1980-е гг. Выборы 1982 г. Ф. Гонсалес.  

7. Испания в 1990-е гг. Парламентские выборы 1996 г. и 2000 г. Х.М. Аснар. Современная 

Испания. Социалисты у власти. Х.Л. Сапатер. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч. заве-

дений: В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 3. – С. 59–80.  

2. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–1986 гг. – М., 1988. – 

С. 359–374.  

3. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 410–418.  

4. Гарсия Х. Испания ХХ века. – М., 1966.  
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5. Дамс Х.Г. Франсиско Франко. – Ростов-на-Дону, 1999.  

6. Испания 1918 – 1972. Исторический очерк. – М., 1975.  

7. Престон П. Франко. – М., 1999.   

8. Современная Испания. – М., 1988.  

 

 

ЗАНЯТИЕ  7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

(после 1945 г.). ХЕЛЬСИНКИ – 1975. ОТ БИПОЛЯРНОГО  

К МНОГОПОЛЯРНОМУ МИРУ (2 часа) 

 

1. «Холодная война» и новый раскол мира. Создание военно-политических блоков.  

1.1.  Послевоенный мир, причины и начало «холодной войны».  

1.2.  «План Маршала» и раскол Европы.  

1.3.  Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе.  

1.4.  «Холодная война» в Азии.  

2. Крушение колониальных империй. Проблема выбора путей развития.  

3. Локальные конфликты и международная безопасность в 1945–1975 гг.  

4. Европейская безопасность и «германский вопрос». Совещание по безопасности и сотрудни-

честву в Европе в Хельсинки (1975 г.).  

5. Гонка вооружений и советско-американские отношения. Разрядка 1970-х гг. и ее кризис.  

6. Центростремительные тенденции и интеграционные процессы в Европе и мире. Деятель-

ность ООН.  

7. Конец «холодной войны». Контуры многополярного мира.  

8. Проблемы и перспективы развития системы международных отношений в начале ХХI в. 

«Единая Европа». Отношения США – Россия: состояние и перспективы. Американская так-

тика «демократических революций».  

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. Учебн. для студ. высш. уч. заве-

дений: В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарѐва. – М., 2001. Ч. 2. – С. 31–57.  

2. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000 гг. / Под ред. Е.Ф. Язь-

кова. – М., 2001. – С. 12–36, 233–248, 355–363, 371–373, 451–460.  

3. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1945-1986 гг. – М., 1988. – 

С. 11–52.  

4. Новейшая история. 1939–1973 гг. Учебник / Под ред. И.С. Галкина. – М., 1975. – С. 566–607.  

5. Грэнвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М., 1999.  

6. Арах М. Европейский союз: видение политического объединения. – М., 1998.  

7. Берге И.В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917–1990. – М., 1996.  

8. ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отношений. – М., 1992.  

9. История дипломатии. – М., 1975. Т. 5. Кн. 1; 1979. Т. 5. Кн. 2.  

10. История Европейской интеграции (1945–1994). – М., 1995.  

11. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. – М., 2000.  

12. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.  

13. Современные международные отношения. – М., 2000. 

14. Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. – М., 1986.  

15. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. – М., 2003. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1918 г. – НАЧАЛО ХХI в.) 
 

1. Ноябрьская революция 1918–1919 гг. в Германии. 

2. Рождение Веймарской республики (1918–1923 гг.). 

3. Конституция Веймарской республики. Государственный строй. 

4. Образование НСДАП и ее деятельность в 1919–1933 гг. 

5. Германия в 1924–1929 гг. 

6. А. Гитлер: политический портрет диктатора. 

7. Германия в 1929–1933 гг. Приход фашизма к власти. 

8. «Майн Кампф» – энциклопедия германского национал-социализма. 

9. Германо-советские отношения в 1922–1932 гг. 

10. Внешняя политика Германии в 1919–1932 гг. 

11. «Третий рейх» в 1933–1945 гг.: становление и крах. 

12.  Германия в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Крах нацистского режима. 

Нюрнбергский процесс. 

13. Германия и СССР в 1939–1941 гг. Германо-советские соглашения и секретные протоколы. 

14. Великобритания в 1918–1932 гг. 

15. Великобритания в 1924–1929 гг. 

16. Великобритания в 1929–1939 гг. 

17. У. Черчилль: человек и политик. 

18. Великобритания в годы второй мировой войны.  

19. США и Лига Наций. 

20. Германия и Лига Наций. 

21. США в период «просперити». 

22. США в 1929–1939 гг. 

23. «Новый курс» президента Ф.Д. Рузвельта. 

24. Ф.Д. Рузвельт: жизнь и политическая деятельность. 

25. Внешняя политика США (1918–1941 гг.). 

26. США в годы второй мировой войны. 

27. Франция в 1918-1923 гг. 

28. Ж. Клемансо: жизнь и политика. 

29. Франция в 1924–1929 гг. 

30. Франция в 1929–1939 гг. 

31. Внешняя политика Франции. 1919–1939 гг. 

32. Франция в годы второй мировой войны. 

33. Италия в 1918–1922 гг. 

34. Итальянский фашизм: путь к власти. 

35. Германский национал-социализм: путь к власти. 

36. Б. Муссолини: политический портрет диктатора. 

37. Италия в 1922–1939 гг. 

38. Италия в годы второй мировой войны. 

39. Испания в 1918–1931 гг. 

40. Буржуазно-демократическая революция 1930-х гг. в Испании. 

41. Фр. Франко: человек и политик. 

42. Испания в годы второй мировой войны. 

43. Международные отношения после первой мировой войны. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы. 

44. Военное сотрудничество СССР и Германии в 1920–1930-е гг. 

45. Международные отношения в 1924–1929 гг. 

46. Международные отношения в 1930-е гг. Мюнхенская конференция 1938 г. 

47. 1939 г.: год кризиса в международной политике. 

48. Лига Наций: создание и деятельность. 
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49. Вторая мировая война (1939–1945 гг.). 

50. Конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме. 

51. «Германский вопрос» в 1945–1949 гг. Образование ФРГ. 

52. «Эра Адэнауэра» в истории ФРГ. 

53. «Германский вопрос» в международных отношениях после второй мировой войны. 

54. Объединение Германии. ФРГ в 1990-е гг. – начале ХХI в. 

55. Г. Коль: человек и политик. 

56. Великобритания в 1945 г. – начале ХХI в. 

57. М. Тэтчер: жизнь и политика. 

58. Э. Блэр: политический портрет. 

59. США в 1945–1980 гг. 

60. США в 1980 г. – начале ХХI в. 

61. Дж. Кеннеди: человек и политик. 

62. Р. Рейган: жизнь и политика. 

63. Семья президентов: Буш – старший и Буш – младший. 

64. Б. Клинтон: политический портрет. 

65. Внешняя политика США: от Р. Рейгана до Дж. Буша – младшего. 

66. IV республика во Франции (1946–1958 гг.). 

67. Рождение и история V республики во Франции. 

68. Ш. Де Голль: человек и политик. 

69. Политический портрет Ф. Миттерана. 

70. Ж. Ширак: лидер французского неоконсерватизма. 

71. Внешняя политика Франции (1981 – начале ХХI в.). 

72. Италия после второй мировой войны. Рождение республики. 

73. Италия в 1950–1980-е гг. 

74. Италия в 1990-е гг. – начале ХХI в. 

75. С. Берлускони: человек и политик. 

76. Испания в 1940–1970-е гг. Крах франкистского режима. 

77. Испания в 1970–1980-е гг. Ф. Гонсалес. 

78. Испания в 1990-е гг. – начале ХХI в. Х.М. Аснар. 

79. «Холодная война»: причины, начало, ход, последствия. 

80. Международные отношения в 1945–1975 гг. 

81. «Германский вопрос» и проблема Западного Берлина в международных отношениях в го-

ды «холодной войны». 

82. Международные отношения в 1975 г. – начале ХХI в. 

83.  «Единая Европа»: от идеи к реальности (этапы европейской интеграции). 

84. К. Адэнауэр: человек и политик. 

85. ООН: создание и деятельность 

86. В. Брандт: жизнь и политическая деятельность. 

87. Г. Киссинджер: жизнь дипломата и политика. 

88. Проблема разоружения и международной безопасности во внешней политике «великих 

держав» (1945–1991 гг.). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

К  ЗАЧЕТУ  И  ЭКЗАМЕНАМ  ПО  КУРСУ  

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(1918 г. – НАЧ. ХХI в.) 
 

1. Германская империя к 1918 г. Ноябрьская революция 1918–1919 гг. в Германии (причи-

ны, начало, основные этапы). Рождение новых политических партий. 

2. Выборы в Национальное собрание. Правительство Ф. Шейдемана. Финал Ноябрьской 

революции. Советская республика в Баварии. 

3. Судьба Германии на Парижской мирной конференции в Версале. Договор в Рапалло. 

4. Рождение Веймарской республики. Конституция 1919 г. 

5. Первые годы Веймарской республики. Кризисный 1923 г. «Пивной путч» в Мюнхене. 

6. Германия в 1924–1929 гг. Период стабилизации. План Дауэса. Вступление Германии в 

Лигу Наций. Военное сотрудничество с СССР. 

7. Германия в годы мирового экономического кризиса. План Юнга. Приход нацистов к вла-

сти (1919–1933 гг.). 

8. «Третий Рейх» в 1933–1939 гг. Путь к «большой войне». 

9. Германия в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Крах нацистского режима. 

Нюрнбергский процесс. 

10. Великобритания в 1918–1923 гг. 

11. Великобритания в 1924–1929 гг. 

12. Великобритания в 1929–1939 гг. 

13. Великобритания в годы второй мировой войны. Правительство У. Черчилля.  

14. Экономическое и политическое положение страны после войны. Правительство У. Гар-

динга. США и Лига Наций. 

15. США в период «просперити». Правительство К. Кулиджа (1923–1929 гг.): внутренняя и 

внешняя политика.  

16. США в 1929–1939 гг. «Новый курс» президента Ф.Д. Рузвельта. 

17. США в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Ленд-лиз. Г. Трумэн. 

18. Франция после первой мировой войны (экономическое и политическое положение). Па-

рижская мирная конференция и ее итоги для Франции. 

19. Преддверие и ход парламентских выборов 1919 г. во Франции. Победа правоцентрист-

ских партий. 

20. Президентские выборы 1920 г. во Франции. Правление «Национального блока». 

21. Франция в 1924–1929 гг. 

22. Франция в годы мирового экономического кризиса. Правоконсервативный дирижизм. 

Второе правительство «картеля левых» (1929–1935 гг.). 

23. Правительственные кризисы 1935–1936 гг. во Франции. Французский фашизм. Движение 

за Народный фронт. 

24. Народный фронт у власти (1936–1938 гг.) во Франции. 

25. Правительство Эд. Даладье. Франция накануне второй мировой войны. 

26. Франция в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Режим Виши. Движение Сопро-

тивления. Генерал де Голль. 

27. Война и кризис буржуазно-парламентского режима в Италии. «Красное двухлетие». Пар-

ламентские выборы 1919 г. 

28. Приход итальянского фашизма к власти. Б. Муссолини. 

29. Италия в 1924–1929 гг. 

30. Италия в 1929–1939 гг. 

31. Италия в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

32. Испания после первой мировой войны. Революционный подъем и кризисная ситуация 1918–

1920 гг. Внутреннее положение в стране и внешняя политика Испании в 1921–1923 гг. 

33. Военно-монархическая диктатура генерала Примо де Ривера. 

34. Начало и первый этап буржуазно-демократической революции в Испании (1931–1933 гг.). 

35. Создание и победа Народного фронта в Испании. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 252 

36. Народный фронт и гражданская война 1936–1939 гг. в Испании. Фашистский мятеж гене-

рала Фр. Франко. 

37. Поражение испанских республиканцев. Испания накануне второй мировой войны. 

38. Испания в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Крах фашистского режима. Казнь 

Б. Муссолини. 

39. Международные отношения после второй мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. 

40. Стабилизация в области международных отношений (1924–1929 гг.). 

41. Международные отношения в 30-е гг. ХХ в. «Пакт Молотова-Риббентропа». Советско-

германские соглашения и секретные протоколы. 

42. Причины, характер и этапы второй мировой войны.  

43. Оккупация Польши. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. 

44. Советско-финская война. 

45. «Странная война». Капитуляция Франции. Вступление в войну Италии. 

46. Оборона Великобритании. Тройственный пакт агрессивных держав (1940 г.) Визит  

В. Молотова в Берлин. 

47. Обострение германо-советских отношений. Нападение фашистской Германии на СССР. 

Битва под Москвой. 

48. Создание антигитлеровской коалиции. Союзнические отношения в 1942 г. 

49. Боевые действия на фронтах в 1941–1942 гг. Возникновение движения Сопротивления. 

50. Коренной перелом в войне. Сталинград и Курск. Капитуляция фашистской Италии. Эль-

Аламейн. 

51. Московская и Тегеранская конференции 1943 г. 

52. Разгром фашизма в Европе (1944–1945 гг.). Открытие второго фронта. Капитуляция фа-

шистской Германии. 

53. Крымская (Ялтинская) и Берлинская (Потсдамская) конференции. 

54. Разгром Японии и ее капитуляция. 

55. Основные итоги и уроки второй мировой войны. 

56. Западная Германия после 1945 г. Образование ФРГ. 

57. «Эра Адэнауэра» в истории ФРГ. Правительство Л. Эрхардта. 

58. Правительства «большой» и «малой» коалиции в 1966–1972 гг. у власти (ФРГ). 

59. ФРГ в годы правления коалиции СДПГ–СвДП (1972–1980 гг.). В. Брандт и Г. Шмидт. 

60. Канцлерство Г. Коля. Объединение Германии: Итоги «эпохи Г. Коля» для ФРГ. 

61. Выборы 1998 г. в ФРГ и поражение блока ХДС\ХСС. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Г. Шрѐдера. 

62. Современная ФРГ: политика, экономика, культура, внешняя политика. 

63. Англия после окончания второй мировой войны. Лейбористы у власти (1945–1951 гг.). 

64. Консервативные правительства Великобритании у власти (1951–1964 гг.). 

65. Возвращение лейбористов к власти. Правительство Г. Вильсона (1964–1970 гг.). 

66. Великобритания в 1970-е гг. Правление консерваторов (1970–1974 гг.) и лейбористов 

(1974–1979 гг.). 

67. Великобритания в 1980-е гг. М. Тэтчер и политика «тэтчеризма». 

68. Д. Мэйджор и британский неоконсерватизм 1990-х гг. 

69. Выборы 1997 г. Энтони Блэр. Современная Великобритания. 

70. Экономическое и политическое положение США после второй мировой войны. «Спра-

ведливый курс» Г. Трумэна. 

71. Победа республиканцев. Политика Д. Эйзенхауэра. 

72. Выборы 1960 г. 1000 дней Дж. Кеннеди. 

73. Президентство Л. Джонсона. 

74. Реванш республиканцев. Р. Никсон. 

75. «Уотергейт». Дж. Форд. 

76. США во второй половине 1970-х гг. Смена настроений. Дж. Картер. 

77. Деятельность администрации Р. Рейгана (1980–1988 гг.). 

78. Внутренняя и внешняя политика администраций Дж. Буша – старшего и Б. Клинтона 

(1989–2000 гг.). 
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79. Администрация Дж. Буша – младшего. Современные США: экономика, политика, куль-

тура, внешняя политика. 

80. Франция после второй мировой войны. Временный режим. Изменение партийно-

политической системы. Генерал де Голль. 

81. Создание IV республики. Франция в 1946–1958 гг. 

82. Алжирский кризис и приход к власти генерала де Голля. Установление V республики. 

83. Внутренняя и внешняя политика деголлевской Франции. Кризис 1968 г. и уход в отставку 

генерала де Голля. 

84. Ж. Помпиду. Политика «преемственности и диалога». 

85. Президентские выборы 1974 г. В. Жискар д’Эстен. Франция в 1974–1980 гг. 

86. Рождение французского неоконсерватизма. Ж. Ширак. 

87. Президентские выборы 1981 г. во Франции и «левый эксперимент». Ф. Миттеран. 

88. Парламентские выборы 1986 г. Возвращение к власти правых сил. Правительство  

Ж. Ширака. 

89. Выборы 1988 г. Франция в 1988–1995 гг. 

90. Президентские выборы 1995 г. Ж. Ширак. Франция во второй половине 90-х гг. ХХ в. и 

начале ХХI в. 

91. Италия после войны. Переход к республике. Конституция 1947 г.  

92. Италия в 50-е – начале 60-х гг. Кризис политики «центра». 

93. Правление «левого центра» (1963–1976 гг.). А. Моро. 

94. Правительственный кризис 1976 г. Дж. Андреотти. Политика «национальной солидарности».  

95. Италия в 1980-е – середине 1990-х гг. Б. Кракси. Правительство С. Берлускони и его по-

литика. 

96. Победа левых сил на выборах 1996 г. в Италии. Правительство Р. Проди и его политика. 

М. Д’алета. Дж. Амато. 

97. Парламентские выборы 2001 г. Правительство С. Берлускони у власти. Современная 

Италия. 

98. Испания после второй мировой войны: экономическое и политическое положение. Кон-

сервация франкистского режима. 

99. Франкистский режим в 1950-е гг. Политика «автаркии». 

100. Испания в 1960-х – первой половине 1970-х гг. Крах франкистского режима. 

101. Переход Испании к демократии. План «контролируемых перемен». Роспуск фашистской 

партии.  

102. Парламентские выборы 1977 г. в Испании. Конституция 1978 г. Партийно-политическая 

борьба в 1977–1982 гг.  

103. Испания в 1980-е гг. Выборы 1982 г. Ф. Гонсалес.  

104. Испания в 1990-е гг. Парламентские выборы 1996 г. и 2000 г. Х.М. Аснар. Современная 

Испания. Х.Л. Сапатера. 

105. «Холодная война»: причины, начало, ход, последствия. 

106. Международные отношения в 1945–1975 гг. Хельсинки – 1975. 

107. «Германский вопрос» и проблема Западного Берлина в международных отношениях в 

годы «холодной войны». 

108. Международные отношения в 1975 г. – начале ХХI в. Контуры многополярного мира. 

109. «Единая Европа»: от идеи к реальности (этапы европейской интеграции). Деятельность 

Европарламента. 

110. Проблема разоружения и международной безопасности во внешней политике «великих 

держав» (1945–1991 гг.). 
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ПРАГРАМА КУРСА «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» 
 

 

Уводзіны. Змест, задачы i значэнне курса 

Гісторыя Беларусі – арганічная і неад'емная частка еўрапейскай і сусветнай гісторыі. 
Культуралагічны, цывілізацыйны і фармацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. 
Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Агульная характарыстыка асноўных крыніц і гістарыяграфіі. 

 

Раздзел 1 

ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ   
(100 тысяч гадоў да н.э. – V ст. н.э.) 

 

Найстаражытны чалавек на тэрыторыі Беларусі 

Гістарыяграфія і крыніцы. Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Аблічча, 
умовы жыцця, прылады працы і заняткі старажытнага чалавека. Археалагічныя знаходкі 
вырабаў першых людзей на тэрыторыі Беларусі. Стаянкі людзей. Першыя вядомыя паселішчы 
на Гомельшчыне: Бердыж, Юравічы. Пераход ад праабшчыны да родавай абшчыны. 
Мацярынскі род. 

Авалоданне плаўкай першых металаў. Асаблівасці вырабу прылад ў эпоху бронзы. Пе-
раход да вытворчай гаспадаркі. Павышэнне ролі мужчынскай працы і фарміраванне патрыяр-
хальнага роду. Стаянкі Бабанавічы, Камень, Асавец, Крывіна і інш. Індаеўрапейскі праэтнас. 
Рассяленне новых плямѐн на тэрыторыі Беларусі ў канцы III тысячагоддзя да н.э. Асноўныя 
раѐны пражывання ранніх балтаў, фіна-уграў і іх паходжанне. 

Выраб і выкарыстанне прылад працы з жалеза. Падсечна-агнявое (ляднае) і ворыўнае 
земляробства, жывѐлагадоўля іншыя заняткі людзей. Змены ў грамадскім ладзе і сямейна-
шлюбных адносінах. Асноўныя археалагічныя культуры ранняга жалезнага веку. Праблема іх 
этнічнай ідэнтыфікацыі.  

 

Культура, быт і звычаі старажытных людзей на тэрыторыі Беларусі 

Сувязь творчай дзейнасці з працай чалавека, кліматычнымі і геаграфічнымі ўмовамі, 
спосабамі гаспадарання, сацыяльным асяроддзем, філасофскімі і рэлігійнымі ўяўленнямі. 
Сінкрэтызм першабытнай культуры. 

Узнікненне веры старажытных людзей у звышнатуральныя ўласцівасці неадушаўлѐных 
прадметаў. Фантастычныя ўяўленні аб роднасці груп людзей з татэмам – пэўным відам жывѐл, 
раслін і прыродных з'яў. Разнастайнасць і разгалінаванасць паганства. Збручскі Ідал. Род 
Святавіт. Шклоўскі Ідал. Асноўныя звесткі пра славянскае паганства. Культ Вялікай Маці-
Багіні. Вера ранніх славян і балтаў у існаванне шматлікіх багоў. Сонечны культ і культ агню як 
праяўленне энергіі сонца. Пярун – Бог грому і маланкі, уладар свету. Ярыла, Дажбог, Вялес, 
Сварог, Зюзя, Цѐця і іншыя багі паганскай культуры. Персанажы народнай дэманалогіі – Лясун, 
Вадзянік. Русалка, Палявік, Ваўкалак і інш. 

Каляндарна-вытворчыя і бытавыя звычаі і абрады. Купалле і каляды язычніцкія святы 
старажытных славян. Вербальная і невербальная магія, змовы, праклѐны. Ушанаванне продкаў, 
пахавальныя рытуалы, памінкі. Віды пахаванняў,  

Музычныя інструменты каменнага веку. Мастацкія вырабы і ўпрыгожванні. Арнамент-
нае аздабленне глінянай пасуды і прылад працы. Старажытная скульптура Беларусі. Характар і 
традыцыі выяўленчага мастацтва Беларусі ў старажытнасці. 

 

Раздзел II 

БЕЛАРУСЬ У СЯРЭДНІЯ ВЯКІ (VI–XV стст.) 

Тэрмін «сярэднявечча», яго сэнс. Храналагічныя рамкі, Нераўнамернасць развіцця ся-

рэдневяковых цывілізацый. Гістарыяграфія і аналіз крыніц. 
 

Ранняе сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі (VI–VIII стст.) 

«Вялікае перасяленне» народаў у Еўропе і насельніцтва Беларусі. Змешанае пражыван-

не славян з балтамі. Канчатковы распад патрыярхальнага роду. Заняткі насельніцтва, 

рэлігійныя вераванні, пахавальныя абрады. Сярэднявечныя гарадзішчы – сховішчы і 
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паселішчы: Банцараўшчына, Дзядзілавічы, Калочын, Хатомель. 

Узнікненне класавага шматукладнага грамадства ў IX – першай палове XIII ст. 

Аб'яднанні крывічаў-палачан, дрыгавічоў, радзімічаў. Плямѐны яцвягаў, літоўцаў у 

Верхнім Панямонні. Славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва, Асноўныя канцэпцыі аб 

паходжанні беларусаў, вялікарусаў, украінцаў. Балцкія плямѐны ў Панямонні і Падзвінні.  

Сацыяльна-эканамічныя адносіны. Стан сельскай гаспадаркі, асноўныя прылады 

апрацоўкі глебы і сельскагаспадарчых прадуктаў. Узнікненне гарадоў, іх колькасць і 

геаграфічнае размяшчэнне. Гарадское рамяство, унутраны і знешні гандаль. Дагавор Смален-

ска, Полацка і Віцебска з Рыгай у 1229 г.  

Развіццѐ феадальных адносін на землях Беларусі. Сацыяльная дыферэнцыяцыя 

насельніцтва. Сяляне-земляробы. Знаць і дружына. Шляхі закабалення свабодных сялян-

абшчыннікаў. Формы феадальнай залежнасці і эксплуатацыі сялян. Пашырэнне зямельнай 

уласнасці свецкіх і царкоўных феадалаў і ўзмацненне іх улады на месцах. Сацыяльныя 

супярэчнасці і формы іх праяўлення. Агульнае і асаблівае ў сацыяльна-эканамічным развіцці 

беларускіх зямель у параўнанні з іншымі рэгіѐнамі Еўропы. 

 

Полацкае княства ў X – першай палове XIII ст. 

Праблема беларускай дзяржаўнасці ў раннім сярэдневякоўі: першыя пісьмовыя звесткі, 

гістарыяграфія. Узаемаадносіны Полацка з Кіевам і Ноўгарадам ў ІХ–X стст. Полацкая 

дынастыя князѐў. Рагвалод. Рагнеда, Захоп Уладзімірам Святаслававічам Полацкай зямлі, 

Аднаўленне незалежнасці. Полацкі князь Ізяслаў. 

Узмацненне Полацкага княства ў XI ст. Брачыслаў, Усяслаў Чарадзей. Саперніцтва 

Полацка з Ноўгарадам. Бітва на Нямізе ў 1067 г. Паўстанне ў Кіеве 1068 г. і абранне Усяслава 

Полацкага вялікім князем кіеўскім. Вяртанне Усяслава ў Полацк. 

Феадальная раздробленасць. Распад Полацкай зямлі на ўдзельныя княствы (гарады-

дзяржавы): Полацкае, Віцебскае, Менскае, Друцкае, Ізяслаўскае, Лагожскае. Апошнія спробы 

кіеўскіх князѐў падпарадкаваць Полацк і Менск. Узаемаадносіны ўдзельных княстаў. Барацьба 

паміж Полацкам і Менскам у другой палове XII ст. Гарады Полацкай зямлі. 

 

Княствы і гарады на тэрыторыі паўднѐвай Беларусі, Пасожжа і Верхняга 

Панямоння 

Тураўскае княства. Бярэсце – гістарычны цэнтр Сярэдняга Пабужжа. Выдзяленне 

Драгічына над Бугам у якасці ўдзельнага княства. 

Смаленскія крывічы. Узнікненне і развіццѐ Слаўгарада і Крычава, Мсціслаў і 

Мсціслаўскае ўдзельнае княства. 

Узнікненне Гомеля як племяннога цэнтра радзімічаў. Развіццѐ горада ў X–XIII стст. 

Гомельскае ўдзельнае княства. Чачэрск і Рэчыца. Мазыр і Брагін – дрыгавіцкія гарады ў складзе 

Кіеўскага княства. 

Беларускія княствы і гарады ў Верхнім Панямонні. Цэнтры беларускіх княстваў гарады 

Гародня, Ваўкавыск, Слонім, Наваградак і Наваградская зямля. 

Грамадска-палітычны лад дзяржаў-княстваў Беларусі. Сістэма органаў улады і 

кіравання: суадносіны паўнамоцтваў князя і веча, функцыі дзяржаўных асобаў. Месца і роля 

праваслаўнай царквы ў дзяржаўным кіраванні. Асаблівасці кіраваня ў Тураве і Берасці. 

Пачатак барацьбы з рыцарамі-крыжакамі. Кукенойскае і Герцыкскае княствы-фарпосты 

Полацкай зямлі ў ніжнім цячэнні Заходняй Дзвіны. Князь Вячка, Уладзімір Полацкі, Якаў 

Палачанін, Давыд Гарадзенскі. Нашэсце мангола-татараў на Русь і беларускія землі. 

 

Зараджэнне Вялікага княства Літоўскага 

Параўнанне працэсаў узнікнення цэнтралізаваных феадальных дзяржаў ва Усходняй і 

Заходняй Еўропе. Перадумовы і прычыны ўтварэння беларуска-літоўскай дзяржавы. Дыскусія 

пра летапісную назву «Літва» і яе славянскае паходжанне. Сацыяльна-эканамічны і палітычны 

лад «Літвы». 

Узвышэнне Наваградскага княства. Міндоўг і яго барацьба з галіцка-валынскім княст-

вам за валоданне Верхнім Панямоннем. Узаемаадносіны Міндоўга з Ордэнам і Полацкам. Ка-
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ранацыя Міндоўга ў Наваградку ў 1253 г. Узвышэнне Наваградскага княства. Інтэграцыя 

насельніцтва Беларусі з суседнімі народамі ў межах адзінай дзяржавы.  

Рэлігія і культура беларускіх зямель у IX – першай палове ХІІІ ст. 

Двухвер'е. Распаўсюджванне хрысціянства. Узнікненне Тураўскай і Полацкай епархій. 

Паданне аб Рагнедзе – манахіні Анастасіі. Летапісныя сведчанні аб полацкім князю Ізяславе – 

паборніку хрысціянства. Няўдалая спроба распаўсюджвання каталіцызму ў Тураве. Станоўчыя 

вынікі прыняцця хрысціянства. 

Пісьменнасць. Пісьмовыя помнікі. Летапісанне ў Тураве, Полацку, Навагрудку. 

Рукапісныя кнігі: Тураўскас і Полацкае евангеллі. Берасцяныя граматы. Барысавы камяні, По-

лацкая школа для навучання грамаце. 

Рэлігійна-асветныя дзеячы: Ефрасіння Полацкая, Кірыла Тураўскі, Клімент Смаляціч, 

Аўрамій Смаленскі. 

Будаўніцтва цэркваў і манастыроў. Сафійскі сабор (XI ст.) у Полацку, Дабравешчанская 

царква ў Віцебску (сярэдзіна XII ст.), Спаская царква ў Полацку (сярэдзіна ХІІ ст.), Барыса-

Глебская царква ў Гародні (другая палова XII ст.). Полацкая і Гарадзенская школы дойлідства. 

Полацкі дойлід Іаан. Асаблівасці абарончага дойлідства на Беларусі. Белая Вежа ў Камянцы – 

помнік старажытнага абарончага дойлідства. 

Выяўленчае мастацтва. Манументальны жывапіс. Фрэскі Спаса Праабражэнскай 

царквы ў Полацку: «Галава Святой». «Святы, які моліцца», «Васіль Вялікі» (другая палова  

XII от.). Дробная пластыка. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Ліццѐ ювелірнае, кастарэзнае, 

кавальскае і ганчарнае мастацтвы. Мастацкае ўпрыгожванне мэблі. Ткацтва. Лазар Богша: 

«Крыж Ефрасінні Полацкай» (1161 г.). 

Развіццѐ перадумоў фарміравання беларускай народнасці. 

 

Раздзел III 

ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ, РУСКАЕ, ЖАМОЙЦКАЕ ў XIII–XV стст. 

 

Айчынная і замежная гістарыяграфія і аналіз крыніц па гісторыі Вялікага княства 

Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. 

 

Унутрыпалітычнае становішча ў другой палове XIII–XV ст. 

Вялікае княства Літоўскае – цэнтр збірання беларускіх і іншых усходнеславянскіх 

зямель. Барацьба за вялікае княжанне пасля смерці Міндоўга. Умацаванне дзяржавы ў часы 

Войшалка і Трайдзеня.  

 Палітыка вялікіх князѐў Віценя, Гедыміна, Альгерда. Шляхі ўключэння беларускіх 

зямель у склад Вялікага княства Літоўскага. Усходнеславянскі фундамент і поліэтнічнасць 

дзяржавы. Федэратыўная аснова беларуска-літоўскай дзяржавы. Прыняцце агульнадзяржаўнага 

герба «Пагоня». 

Дынастычная барацьба ў 70–90-я гады XIV ст. (Кейстут, Ягайла, Андрэй Полацкі, 

Вітаўт). Крэўская унія. Ліквідацыя ўдзельных княстваў. Стварэнне ваяводстваў. Гарадзельскі 

прывілей 1413 г. Унутрыпалітычная барацьба пасля смерці Вітаўта. Раскол дзяржавы на 

Вялікае княства Літоўскае і Вялікае княства Рускае. Вяліка-княжацкія прывілеі 1432, 1434 гг. 

Бітва пад Вількамірам. Аб'яднанне дзяржавы Жыгімонтам Кейстутавічам. Абмежаванне 

вялікакняжацкай улады ў другой палове XV ст. Судзебнік Казіміра 1466 г. – першы збор 

законаў беларуска-літоўскай дзяржавы. Змова супраць Казіміра (1481 г.) і яе вынікі. 

Вялікакняжацкі прывілей. 

 

Знешяяя палітыка Вялікага княства Літоўскага 

Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай, Польшчай, Крымам і 

Ордэнам. Вільня – адзін з цэнтраў аб'яднання ўсходнеславянскіх зямель. Пашырэнне тэрыторыі 

Вялікага Княства. Паходы Альгерда на Маскву. Бітва на Сініх Водах (1362 г.) і далучэнне да 

княства Валыні, Падолля і Кіеўшчыны. Уніі Вялікага княства Літоўскага з Польшчай. Грун-

вальдская бітва і яе значэнне. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 257 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Беларусі 

Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця краін Заходняй, Цэнтральнай і 

Усходняй Еўропы. Аграрны характар эканомікі Вялікага княства Літоўскага. 

Развіццѐ прадукцыйных сіл сельскай гаспадаркі. Удасканаленне прылад працы і 

сістэмы апрацоўкі зямлі. Сельскагаспадарчая вытворчасць і промысел. Новы грамадскі падзел 

працы. Зараджэнне абмену ў беларускай вѐсцы. 

Землеўладанне і прывілеі феадалаў. Умацаванне феадальнай уласнасці на зям-

лю.Складванне фальваркаў. Магнаты, шляхта, баяры, земяне. 

Землекарыстанне і павіннасці сялян. «Дымы» і «Дворышчы». Вѐскі, сѐлы і воласці. 

Абшчынная арганізацыя ўлады – старцы, сотнікі і інш. Катэгорыі сялян. Пачатак юрыдычнага 

афармлення прыгоннага права.  

Беларускія гарады. Тэмпы росту гарадоў у ХШ – ХV стст. Склад і становішча гарадско-

га насельніцтва, іх барацьба супраць феадальнага самавольства. Магдэбургскае права. Рамѐст-

вы, промыслы, гандаль – галоўныя заняткі гараджан. Умацаванне гандлѐвых сувязяў. Мястэчкі 

і іх роля ў развіцці беларускіх гарадоў. 

 

Фарміраванне беларускай народнасці 

Асноўныя этнаўтваральныя фактары ХШ – першай паловы ХVІІ ст. 

Станаўленне беларускай мовы і яе дзяржаўны статус у Вялікім княстве Літоўскім. На-

родная традыцыйная культура. Народнасць і рэлігія. Складванне этнічнай тэрыторыі, яе назвы 

ў сярэдневякоўі. Пытанне аб паходжанні назвы «Белая Русь». Этнічная самасвядомасць. 

Палітонімы, эндаэтнонімы і экзаэтнонімы нашага народа. 

 

Этнічныя меншасці 

Татарскае і яўрэйскае насельніцтва Беларусі – рассяленне, заняткі, культура. Іншыя на-

роды ў этнічных працэсах на беларускіх землях. 
 

Царква і рэлігія 

Роля і месца царквы ў феадальным грамадстве. Канфесійная сітуацыя ў Еўропе. 

Беларускія землі на памежжы двух хрысціанскіх веравызнанняў. 

Праваслаўная царква, яе месца ва ўнутранай і знешняй палітыцы вялікіх князѐў 

літоўскіх. Усталяванне Літоўска-Наваградскай (Кіеўскай) Мітраполіі. Распаўсюджанне 

каталіцызму і станаўленне яе структуры на беларускіх землях. Прывілеяванае становішча 

каталіцкай царквы. Ідэя аб рэлігійнай уніі. 
 

Культура Беларусі ў другой палове XIII–XV ст. 

Гістарычныя ўмовы развіцця беларускай культуры. Адраджэнне візантыйскіх духоўных 

і пісьмовых традыцый. Кіпрыян. Рыгор Цамблак. 

Народная творчасць. Дзяржаўны статус старабеларускай мовы ў Вялікім княстве Літоўскім. 

Літаратура. Беларуска-літоўскія летапісы. Рукапісная кніга. Выяўленчае мастацтва: іканапіс, ману-

ментальны жывапіс, кніжная графіка, скульптура. Архітэктура. Арганічнае спалучэнне і творчая 

перапрацоўка візантыйскіх і заходнееўрапейскіх традыцый. Архітэктурныя стылі: раманскі, готыка, 

беларуская готыка. Абарончае і культавае дойлідства, яго асаблівасці ў ХV ст. 

 

Раздзел IV 

 БЕЛАРУСЬ У ХVІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІ ст. 
 

Унутрыпалітычная барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVI ст. 

Абвастрэнне ўнутрыпалітычнага становішча ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы ХV – 

пачатку ХVІ ст. Праўленне Аляксандра Казіміравіча і Жыгімонта І Старога. Агульназемскія 

прывілеі 1492 г. і 1506 г. Абмежаванне ўлады вялікага князя і пашырэнне правоў паноў-рады. 

Мяцеж Міхаіла Глінскага 1506 г. Адмена Гарадзельскага прывілея. Усталяванне палітычнай і 

рэлігійнай талерантнасці. Роля беларускай знаці ў кіраванні дзяржавай.  

Унутрыпалітычныя супярэчнасці паміж магнатамі і шляхтай. Узмацненне значэння 

шляхты ў дзяржаве. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная, судовая і ваенная рэформы. Узрастанне 
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ролі сойма Вялікага княства Літоўскага як кіруючага органа дзяржаўнай улады. Віленскі сойм 

1565–1566 гг. і яго рашэнні.  

Адміністрацыйны лад і кіраванне ў Вялікім княстве Літоўскім. Статуты 1529 і 1566 гг. і 

іх значэнне. Станаўленне шляхецкай дэмакратыі.  

Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў першай палове ХVІ ст. 
Гістарыяграфія і аналіз крыніц па праблеме ўзаемаадносін паміж Маскоўскім Вялікім 

княствам і Вялікім княствам Літоўскім. Пачатак маскоўскай экспансіі на землі Вялікага княства 
Літоўскага. Войны ВКЛ з Вялікім княствам Маскоўскім, іх прычыны і вынікі. Бітвы на Ведра-
шы (1500 г.) і пад Оршай (1514 г.). К. I. Астрожскі – вялікі палкаводзец XVI ст. Набегі 
крымскіх татар. Барацьба з крымскімі татарамі. Бітва пад Клецкам (1506 г.). Адносіны Вялікага 
княства Літоўскага з Ордэнам і Польшчай. Еўрапейская стратэгія Вялікага княства Літоўскага.  

 

Утварэнне Рэчы Паспалітай. Вялікае княства Літоўскае ў палітычнай сістэме Рэ-

чы Паспалітай 
Прычыны і пачатак Лівонскай вайны. Уступленне ў вайну Вялікага княства Літоўскага. 

Ход ваенных дзеянняў на тэрыторыі Беларусі. Заключэнне Ям-Запольскага перамір'я ў 1582 г. 
Вынікі вайны для Беларусі.  

Люблінскі сойм, пазіцыі бакоў па пытанню уніі. Змест і значэнне акта 1 ліпеня 1569 г. 
Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання Рэчы Паспалітай. «Генрыхавы артыкулы». «Пакта канвен-
та». Вялікае княства Літоўскае ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай. Статут 1588 г. і яго значэнне. 
Далучэнне шляхты ВКЛ да «залатых вольнасцяў шляхецкіх» пануючага саслоўя Польшчы. 
Фарміраванне новай сацыяльна-палітычнай супольнасці – «польскага народа шляхецкага».  

Усходняя палітыка Стэфана Баторыя. Геапалітычны праект Льва Сапегі. Інтэрвенцыя 
Рэчы Паспалітай у Маскоўскую дзяржаву ў пачатку XVII ст. Барацьба за Смаленск у 30-я гады 
XVII ст. Еўрапейская палітыка Жыгімонта ІІІ Вазы. 

 

Станаўленне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання і гарадское жыццѐ 

Карэнная гаспадарчая перабудова ў Заходняй Еўропе, яе ўплыў на эканамічнае развіццѐ 
краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Аграрны характар эканомікі Вялікага княства Літоўскага. 
Земляробства і іншыя галіны сельскай гаспадаркі. Пашырэнне зямельнай уласнасці феадалаў. 
Станаўленне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання. Рэарганізацыя сістэмы феадальнай 
эксплуатацыі сялян. «Устава на валокі»: мэты, сутнасць і значэнне аграрнай рэформы. Юрыдычнае 
афармленне прыгоннага права. Антыфеадальнае супраціўленне сялянства, яго формы. 

Урбанізацыя. Колькасны рост гарадскіх пасяленняў. Гарады і мястэчкі – цэнтры рамя-
ства і гандлю. Магдэбургіі і Юрыдыкі. Цэхавая арганізацыя рамяства. Купецкія гільдыі. Унут-
раны гандаль і знешнеэканамічныя сувязі. Беларускія землі ў гандлѐва-эканамічных стасунках 
еўрапейскіх краін. Унутрыэканамічныя сувязі і этнічная кансалідацыя. 

 

Царква і рэлігія на Беларусі ў ХVІ–ХVШ стст. 

Рост уплыву каталіцкай царквы на Беларусі. Крызіс праваслаўнай царквы ў Вялікім 
княстве Літоўскім. Спробы ўстанаўлення над ѐю апекі і выкарыстання ў сваіх мэтах 
Маскоўскай дзяржавы. 

Перадумовы рэфармацыйнага руху. Пашырэнне рэфармацыі ў Беларусі, яе сацыяльная 
база і плыні. Асаблівасці рэфармацыі на беларускіх землях. Дзеячы рэфармацыі: С. Будны,  
В. Цяпінскі, М. Радзівіл Чорны і інш. Уплыў рэфармацыі на культуру і палітычнае жыццѐ 
Вялікага княства Літоўскага. Контррэфармацыя. Езуіты. 

Ідэя царкоўнай уніі. П. Скарга. Дзеячы уніяцкай царквы: І. Пацей, В. Руцкі, І. Кунцевіч. 
Брэсцкі царкоўны сабор і яго рашэнні. Антыуніяцкі рух. М. Сматрыцкі. Паступовае пашырэнне 
уніяцтва сярод вясковага насельніцтва і гарадскіх нізоў 

 

Культура ХVІ – першай паловы ХVІІ ст. 

Уплыў ідэі Адраджэння на развіццѐ беларускай культуры. Запозненае ўзнікненне рэне-
санскай культуры Беларусі ў параўнанні з перадавымі еўрапейскімі дзяржавамі. Францыск 
Скарына (1490–1551 гг.) – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар-асветнік, гуманіст, вучо-
ны і пісьменнік эпохі Адраджэння. М. Сапега, А. Гусоўскі, А. Рымша, Я. Вісліцкі – буйнейшыя 
дзеячы культуры эпохі Адраджэння. 
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Народная творчасць. Вусная паэтычная творчасць: песні, казкі, загадкі, прымаўкі, прыказкі. Іх 
змест. Народная музыка. Тыпавыя музычныя інструменты: гуслі, труба, рог, дудкі. ліра, цымбалы, 
скрыпкі. Тэатральныя відовішчы. Мастацтва скамарохаў. З'яўленне лялечнага тэатра – «Батлейкі». 

Школы і школьная адукацыя. Праваслаўныя брацтвы і брацкія школы. Арыянскія і 
евангелісцкія школы. Езуіцкія калегіумы. Віленская езуіцкая акадэмія і вышэйшая адукацыя. 
Распаўсюджанне навуковых ведаў у Вялікім княстве Літоўскім. Уклад беларусаў у развіццѐ 
еўрапейскай навукі (К. Семяновіч). 

Кнігавыдавецкая дзейнасць. Усходнеславянскі і беларускі першадрукар і вучоны  
Ф. Скарына. І. Фѐдараў і П. Мсціславец. С. Будны і В. Цяпінскі. Цэнтры кнігадрукавання. 

Летапісы: «Летапісец вялікіх князѐў літоўскіх», «Супрасльскі летапіс», «Хроніка 
Вялікага княства Літоўскага», З'яўленне перакладной свецкай і царкоўнай літаратуры. Ідэі 
гуманізму ў беларускай літаратуры. Дзейнасць Ф. Скарыны. Кнігі Бібліі на беларускай мове.  
М. Гусоўскі: «Песня пра зубра». 

Узнікненне літаратурных жанраў: гісторыка-мемуарнага, палемічнага, сатырычнага. «Дзѐннік 
Фѐдара Еўлашэўскага». Баркулабаўскі летапіс. Палемічная літаратура і палітычная сатыра. Мялецій 
Сматрыцкі (1577–1633 гг.), Лявонцій Карповіч (1580–1620 гг.), Афанасій Філіповіч (1597–1648 гг.). 

Грамадска-палітычная і філасофская думка: Ф. Скарына, М. Гусоўскі, М. Ліцвін,  
С. Будны, В. Цяпінскі, А. Волан, М. Сматрыцкі, Л. Зізаній, А. Філіповіч і інш. 

Дойлідства. Арганічнае злучэнне і творчая пераапрацоўка візантыйскіх, 
старажытнарускіх, заходнееўрапейскіх вытокаў. Асноўныя архітэктурныя стылі: раманскі, 
беларуская готыка, рэнесанс. Абарончыя будынкі (замак у Наваградку), дварцова-замкавыя 
комплексы (Мірскі замак, комплексы ў Гальшанах і Смалянах). Будынак палаца Радзівілаў у 
Нясвіжы. Культавае будаўніцтва. Першыя збудаванні ў стылі рэнесанса: пратэстанская царква ў 
Смаргоні і каталіцкі сабор у Нясвіжы. З'яўленне і сцвярджэнне новага мастацкага стылю барока 
ў канцы XVI – першай палове XVII ст. Езуіцкі касцѐл у Нясвіжы (1548 г.). Багаяўленскі сабор і 
Мікалаеўская царква ў Магілѐве, касцѐл і кляштар брыгітак у Гародні, Міхалішскі касцел 
аўгусцінцаў і інш. Паступовае афармленне нацыянальнага дойлідства. 

Выяўленчае мастацтва. Манументальны жывапіс. Фрэскі царквы Благавешчання ў 
Супраслі, Багаяўленскай царквы Куцеінскага манастыра, Мікалаеўскай, Пакроўскай, 
Багаяўленскай цэркваў у Магілѐве. 

Іканапіс. Існаванне ў XVI–XVII стст. палескай, гродзенскай, слуцка-мінскай, 
магілѐўскай, полацка-віцебскай жывапісных школ. Фарміраванне ў другой палове XVI ст. 
жанру партрэта. Графіка. Графічны партрэт, пейзаж. Кніжная гравюра – вядучы від графікі. 
Скульптура і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

Рысы барока ў драўлянай скульптуры. Росквіт у XVII ст. кавальскага майстэрства. 
Шкларобства. Ткацтва. Кафля. 

 

Раздзел V 

ВОЙНЫ I САЦЫЯЛЬНА-ІІАЛІТЫЧНЫЯ КАНФЛІКТЫ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ  

XVII – XVIII ст. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫ, ПАЛІТЫЧНЫ І КУЛЬТУРНЫ  

ЗАНЯПАД БЕЛАРУСІ 
 

Войны сярэдзіны XVII ст. 

Замежная і айчынная гістарыяграфія ваенных падзей у Беларусі 1648–1667 гг. Аналіз 
крыніц. Стыхійныя выступленні сялян супраць феадалаў у 1637–1647 гг. Падзеі 1648 г. на 
Украіне. Казацкія загоны Нябабы, Крывашапкі, Мікуліцкага, Гаркушы, Сакалоўскага, Бута і 
іншых у Беларусі. Іх роля і ўздзеянне на народнае паўстанне. Антыфеадальны, антыпольскі і 
антыкаталіцкі характар народнай вайны 1648–1654 гг. Баявыя дзеянні на поўдні і паўднѐвым 
захадзе Беларусі. Дзеянні сялянска-казацкіх атрадаў у 1649–1651 гг. Падаўленне сялянскіх 
паўстанняў. Белацаркоўскі дагавор 1651 г. Прычыны паражэння сялян і гарадскіх нізоў. 

Ваенныя дзеянні ў Беларусі падчас вайны Расіі і Рэчы Паспалітай 1654–1667 гг. Спадзя-
ванне беларускага народа на вызваленчую місію царскай Расіі. Сутыкненне захопніцкіх 
інтарэсаў казацкай старшыны і Расіі ў Беларусі. Феадальны саюз маскоўскага ўрада і мясцовай 
шляхты. Антыфеадальны характар народных паўстанняў. Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж 
маскоўскімі ўладамі і казацкай старшынай у 1656–1667 гг. Становішча народных мас. Вызва-
ленчы антыфеадальны характар дзеянняў беларускіх сялянска-мяшчанскіх атрадаў на чале з 
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Дзянісам Мурашкам, сотнікам Сарыкай, Ігнатам Сліскім і Ігнатам Паўкасцелавым. 

Гадзяцкі дагавор 6 верасня 1658 г. і яго ўздзеянне на ваенныя падзеі ў Беларусі. 
Паўстанне 2 лютага 1661 г. у Магілѐве і яго характар. Бітва 27 кастрычніка 1661 г. пры 
Кушліках (каля Глыбокага), Андрусаўскае перамір'е 1667 г. Вынікі вайны для Беларусі: заняпад 
гаспадаркі, скарачэнне насельніцтва, разбурэнне вѐсак і гарадоў. 

Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – першай палове XVIII ст. 
Стан сельскай гаспадаркі пасля войнаў сярэдзіны XVII – пачатку XVIII ст. Маштабы 

разбурэння. Рост магнацкага землеўладання. Катэгорыі сялян і іх становішча. Феадальныя 
павіннасці і дзяржаўныя падаткі. Гаспадарка селяніна. 

Супраціўленне сялян феадальнаму прыгнѐту. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам В. Вашчылы 
ў Крычаўскім старостве (1740–1744 гг.). Паўстанне на Каменшчыне ў сяродзіне XVIII ст. 

Становішча гарадоў і мястэчак у другой палове XVII – першай палове XVIII ст. 
Прычыны заняпаду гарадскога жыцця. Колькасць і структура гарадскіх паселішчаў і гарадскога 
насельніцтва. Рамесная вытворчасць і гарадскі гандаль. Гандлѐвыя сувязі. Самакіраванне. 
Грамадска-палітычнае жыццѐ і ўзмацненне нацыянальна-рэлігійнага прыгнѐту. Сацыяльная 
барацьба гараджан Беларусі. 

 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Беларусі ў другой палове XVIII ст. 

Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя ўмовы развіцця сельскай гаспадаркі. Шырокае 
распаўсюджванне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання і панаванне ў эканоміцы 
буйных феадалаў. Нізкія тэмпы развіцця промыслаў і сельскага рамяства. Вотчынная мануфак-
тура і яе роля ў эканоміцы. Сялянская гаспадарка і становішча сялян. Служылае феадальна-
зямельнае насельніцтва. 

Рост беларускіх гарадоў і іх насельніцтва. Крыніцы росту. Мястэчкі. Развіццѐ гарадско-
га рамяства і фабрычна-мануфактурнай прамысловасці. Сельскагаспадарчыя заняткі гараджан. 
Адсутнасць у Беларусі значных капіталаў і вузкасць унутранага рынку. 

Прычыны нізкіх тэмпаў развіцця эканомікі Беларусі ў другой палове XVIII ст., вялікая 
колькасць прыватнаўласніцкіх гарадоў, слабы гандаль, панаванне магнатаў, распаўсюджванне 
фальваркава-паншчыннай сістэмы, канкурэнцыя замежных купцоў і вытворцаў, частыя 
ваенныя дзеянні на тэрыторыі Веларусі, нацыянальная і эканамічная палітыка каралеўскай 
улады Рэчы Паспалітай. 

 

Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі 
Разлад дзяржаўнай сістэмы кіравання ў Рэчы Паспалітай. Барацьба магнацкіх груповак 

начале з Радзівіламі, Сапегамі, Пацамі, Агінскімі, Вішнявецкімі. Грамадзянская вайна канца 
XVII – пачатку XVIII ст. Падзеі Паўночнай вайны ў Беларусі. Бітва 1708 г. пад Лясной. Новыя 
спусташэнні і цяжкія людскія страты. Рабаўніцтва Беларусі шведскімі і расійскімі войскамі. 

Паслабленне каралеўскай улады і ўзмацненне феадальнай анархіі. Канфедэратыўныя 
саюзы. Права «Ліберум вета» і недзеяздольнасць сойма. Роля павятовых і ваяводскіх сеймікаў. 
Крызіс рэгулярнага войска і значэнне войскаў магнатаў. Абвастрэнне барацьбы магнацкіх 
груповак у 20–60-я гады XVIII ст. Умяшанне Расіі, Аўстрыі, Францыі і Прусіі ва ўнутраныя 
справы Рэчы Паспалітай і страта ѐю самастойнага палітычнага курса. Роля канфесійных 
пытанняў. Дысідэнты. Торуньская, Слуцкая, Барская канфедэрацыі. Разгром барскіх 
канфедэратаў у верасні 1771 г. рускімі войскамі начале з А.В. Суворавым пад Сталовічамі. 
Першы падзел Рэчы Паспалітай. Пецярбургская канвенцыя ад 5 жніўня 1772 г. Далучэнне 
ўсходняй часткі Беларусі да Расіі. 

Сацыяльна-эканамічныя рэформы апошняй чвэрці XVIII ст. у Рэчы Паспалітай. 
Чатырохгадовы сойм. Стварэнне шляхецка-буржуазнага блоку і яго дзейнасць. Прыняцце новай 
канстытуцыі 3 мая 1791 г. і яе значэнне. Стварэнне таргавіцкай канфедэрацыі і ліквідацыя 
рэформаў і канстытуцыі 1791 г. Другі падзел Рэчы Паспалітай (1793 г.) і далучэнне да 
Расійскай імперыі цэнтральнай часткі Беларусі. 

Паўстанне 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Ход паўстання ў Беларусі. Я. Ясінскі, 
М. Агінскі. Падаўленне паўстання. Трэці падзел Рэчы Паспалітай 1795 г. і далучэнне да 
Расійскай імперыі заходняй часткі Беларусі. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай як самастойнай 
дзяржавы. Гістарыяграфія пытання аб значэнні далучэння Беларусі да Расійскай імперыі. 
Аналіз новых крыніц і дакументаў. 
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Культура Беларусі ў другой палове XVII–XVIII ст. 

Гістарычныя ўмовы развіцця культуры. Уплыў войнаў і ўнутрыпалітычных канфліктаў 
на стан культуры, заняпад беларускага этнасу і яго культуры, пазбаўленне дзяржаўнага статусу 
беларускай мовы. Узмацненне каталіцкай рэакцыі. Беларуска-рускія культурныя сувязі. Бела-
русы ў Маскве. Барока, ракако, асветніцтва, класіцызм – як этапы ў культурным жыцці Еўропы 
і Беларусі. 

Развіццѐ асветы і навукі. Канфесійная адукацыя і яе крызіс. Брацкія і уніяцкія школы, 
езуіцкія калегіумы. Рэформа піярскіх школ. С. Канарскі. Школьная рэформа апошняй трэці 
ХУІІІ ст. Адукацыйная камісія і яе дзейнасць. Абнаўленне навучальных праграм. Галоўная 
школа Вялікага княства Літоўскага. М. Пачобут-Адляніцкі. Гродзенская медыцынская школа. 
Дасягненні прыродазнаўчых навук. М. Пачобут-Адляніцкі. Ж.Э. Жылібер. Друкарска-
выдавецкая справа.  

Грамадская думка. Казімір Лышчынскі (1634–1689 гт.), Ілля Капіевіч (1651–1714 гг.), 
Сімеон Полацкі (1629–1680 гг.), Георгі Каніскі (1717–1795 гг.). Літаратурная творчасць  
С. Полацкага: «Вертаград мнагацветны», «Рыфмалогіѐн», «Псалтыр рыфматворная». 
Распаўсюджванне асветніцкіх ідэй у другой палове XVIII ст. 

Музыка і тэатр. Школьны тэатр, Батлейка. Прыгонныя тэатры, аркестры і капэлы. 
Прыватныя тэатры ў Нясвіжы, Слуцку, Шклове, Магілѐве, Чачэрску, Слоніме, Плешчаніцах. 

Дойлідства. 1650–1730-я гады – час панавання сталага барока. Будаўніцтва 
Бярозаўскага касцѐла і кляштара картэзіянцаў, касцѐла і кляштара бернардзінак, касцѐла і 
кляштара езуітаў у Мінску, Магілѐўскай і Віцебскай ратушах. Драўлянае дойлідства. Цэрквы ў 
вѐсках Марціевічы і Вялікія Сяхновічы Жабінкаўскага раѐна. Прычысценская царква ў вѐсцы 
Даранеевічы Маларыцкага раѐна. 

Асаблівасці гарадскога будаўніцтва ў XVIII ст. Фарміраванне планіровачнай структуры 
гарадоў. Перабудова цэнтраў асобных раѐнаў, гарадоў і мястэчак. Позняе барока ў Беларусі. 
Цагляная ратуша ў Віцебску (1775 г.). Перабудова замкаў. Палаца-сядзібнае будаўніцтва: 
рэзідэнцыя магнатаў Агінскіх у Слоніме (1768 г.), Чартарыйскіх у Воўчыне (1768 г.), Радзівілаў 
у Дзятлаве (1751 г.), Тызенгаўза ў Гародні (60-я гады XVIII ст.). Майстры барока і ракако:  
Я.К. Глаўбіц, М.Д. Пѐпельман, Дж. Сака, А. Гану. Новы Замак у Гародні (1737–1744 гг.) – 
увасабленне рыс позняга барока і ракако. Нацыянальная разнавіднасць барока – «віленскі» 
стыль. Уніяцкая царква св. Сафіі ў Полацку, касцѐл у Сталавічах, праваслаўная Спаская царква 
ў Магілѐве. Культавае драўлянае дойлідства другой паловы XVIII ст. Зараджэнне ў мураваным 
дойлідстве стылю класіцызму. 

Выяўленчае мастацтва. Фрэскавы жывапіс. Роспісы Мікалаеўскай царквы ў Магілѐве. 
Роспіс Троіцкай царквы Маркава манастыра ў Віцебску (1690 г.) – найбольш яркі помнік эпохі 
барока ў Беларусі. Узмацненне рэалістычных рыс, Стварэнне асноўных тыпаў партрэтаў: па-
радны, рэпрэзентатыўны, рыцарскі, трунны (пахавальны). Стварэнне радавых галерэй. 
Нясвіжская галерэя князѐў Радзівілаў. Партрэты Ігнація Завішы, Сафіі Даратэі, Януша Антоні 
Вішнявецкага, Міхаіла Казіміра Агінскага, зробленыя невядомымі мастакамі. 

Графіка. Магілѐўская школа: Спірыдон Собаль, Максім Вешчанка, Хвѐдар Ангілейка. 
Ілюстрацыі Аляксандра Тарасевіча да кнігі «Малітвы і службы маці боскай Марыі». Майстар 
гравюры Лявоній Тарасевіч. Пашырэнне відаў і тэхнікі графікі ў XVIII ст. Засваенне 
акватынты, афорта. Кніжная графіка. Творчасць В. Вашчанкі. 

Скульптура. Спад у развіцці скулыітуры ў сувязі з масавым вывазам гарадскіх 
рамеснікаў у Рускую дзяржаву. Дзейнасць беларускіх майстроў у Маскве. Росквіт скульптуры 
барока ў першай палове XVIII ст. Уплыў на скульптуру ракако з сярэдзіны XVIII ст. і 
класіцызму з 70-х гадоў XVIII ст. Драўляная скульптура. 

Мастацкая апрацоўка металу. Развіццѐ дэкаратыўнай кафлі, Мастацкае шкло: 
налібоцкая і ўрэцкая мануфактуры, іх вырабы. Ювелірнае мастацтва. Ткацтва, вышыўка, 
карункі, дываны. «Слуцкія паясы» – каштоўны ўклад у еўрапейскае ткацкае мастацтва. 

 

Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў ХVІІ–ХVШ стст. 
Неўстойлівае «заспакаенне грэцкай царквы» і легалізацыя дзейнасці праваслаўнай 

царквы Рэчы Паспалітай. Экстрапаляцыя сацыяльных і палітычных супярэчнасцей на 
царкоўна-рэлігійныя адносіны. Выкарыстанне афіцыйнымі коламі Расійскай дзяржавы 
рэлігійных праблем Рэчы Паспалітай. Выбар правячымі коламі Рэчы Паспалітай курсу на 
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больш жорсткую палітыку ў адносінах да праваслаўнай царквы і рашучую падтрымку 
каталіцтва і уніяцтва. Царкоўна-рэлігійная структура насельніцтва Беларусі ў ХVШ ст. 

 

Беларуская народнасць у XVII–XVIII стст. 

Этнічная тэрыторыя, змены ў тапанімічным абліччы. Структура беларускага 
насельніцтва і яго самасвядомасць. Этнічная свядомасць і рэлігія. Паступовы заняпад 
беларускасці, напрамкі і вынікі гэтага працэсу. Фалькларызацыя беларускай культуры. Матэ-
рыяльная культура беларусаў. Быт, вераванні, звычаі, мараль, традыцыі. Характар беларусаў. 
Менталітэт беларусаў. Уплыў войнаў і сацыяльна-палітычных канфліктаў на этнасацыяльнае 
развіццѐ беларусаў. Іншыя народы і іх уплыў на этнічныя працэсы ў Беларусі. Захаванне патэн-
цыялу для развіцця нацыі. 

 

Раздзел VI 

КРЫЗІС ПРЫГОННІЦКАЙ СІСТЭМЫ (КАНЕЦ XVIII – ПЕРШАЯ ПАЛОВА XIX ст.) 
 

Гістарыяграфія праблемы. Аналіз крыніц па гісторыі Беларусі канца XVIII – першай 
паловы XIX ст. 

 

Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. 

Тэрытарыяльна-адміністрацыйныя падзелы Беларусі і новая адміністрацыя. Органы 
кіравання і суда, Ліквідацыя феадальнай анархіі. Захаванне правоў і прывілеяў шляхты 
Беларусі. Раздача беларускіх зямель рускім памешчыкам. Становішча сялян. Падаткі і 
павіннасці. «Дарчая грамата гарадам» 1785 г. і адмена юрысдыкцыі свецкіх і царкоўных 
феадалаў у адносінах да пражываючых на землях гараджан. «Мяжа яўрэйскай аседласці» і яе 
роля ў развіцці гарадоў. Адносіны царызму да уніяцкай і каталіцкай канфесій, дзейнасць 
езуітаў. Сацыяльна-эканамічныя мерапрыемствы. Палітыка царызму ў галіне духоўнай культу-
ры і асветы. Праект аднаўлення Вялікага княства Літоўскага. 

 

Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі 

Расійска-французскія адносіны і палітычная сітуацыя ў заходніх губернях напярэдадні 
вайны. Утварэнне Варшаўскага герцагства. Перадача Расіі Беластоцкай акругі. Праекты 
аднаўлення Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. 

Пачатак вайны. Мабілізацыя беларусаў у Расійскую армію. Адступленне рускіх армій і 
баявыя дэеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1812 г. Акупацыя Беларусі войскамі Напалеона. 
Акупацыйны рэжым. Пазіцыі магнатаў і шляхты. Дзейнасць Камісіі Часовага праўлення 
Вялікага княства Літоўскага. Рабаванне насельніцтва Беларусі. Падтрымка акупантамі 
прыгонніцкіх парадкаў. Партызанскі рух. Барацьба супраць акупантаў і мясцовых памешчыкаў. 
Адступленне французаў з Масквы. Ваенныя падзеі на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г. Вызва-
ленне Полацка, Віцебска, бітва за мястэчка Чашнікі. Разгром французскага войска на Бярэзіне. Вы-
зваленне Беларусі ад захопнікаў у канцы снежня 1812 г. Разарэнне краю ў ходзе вайны. 

 
Грамадска-палітычны рух. Паўстанне 1830–1831 гг. 

Уздзеянне на Беларусь грамадска-палітычных падзей у Расіі і польскага нацыянальна-
вызваленчага руху. Сацыяльна-саслоўны склад і характар грамадска-палітычнага руху. 
Віленская асацыяцыя. Віленскі універсітэт як цэнтр польскага апазіцыйнага і рэвалюцыйна-
шляхецкага руху. «Таварыства філаматаў» (Адам Міцкевіч, Тамаш Зан, Ян Чачот, Юзэф 
Яжоўскі). Дзейнасць «Таварыства аматараў навук». Дзекабрысты і Беларусь. Тайнае 
«Палітычнае таварыства» і яго дзейнасць. «Таварыства ваенных сяброў» у Асобным літоўскім 
корпусе (Гродзенская губерня). Выступленні дзекабрыстаў у Літоўскім корпусе і ў Бабруйскай 
крэпасці. Разгром тайных таварыстваў.  

Паўстанне 1830–1831 гг. у Польшчы, Літве і ў Беларусі. Яго мэты і праграма дзеянняў. 
Віленскі цэнтральны паўстанцкі камітэт. Развіццѐ паўстання ў заходніх і паўднѐвых раѐнах 
Беларусі. Мабілізацыя сялян і мяшчан. Бітва за Вільню. Падаўленне паўстання і яго значэнне. 
Замежная і айчынная гістарыяграфія аб характары паўстання. 

Палітыка самадзяржаўя ў Беларусі 
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Палітычная лінія царскага ўрада ў заходніх губернях у канцы ХVШ – першай чвэрці 
ХІХ ст. Палажэнне аб яўрэях. Ваенныя пасяленні. Скасаванне ордэна езуітаў на Беларусі. Ся-
лянскае пытанне. 

Спробы раскалоць польскі нацыянальна-вызваленчы рух і анты-феадальную барацьбу 
сялян. Увядзенне «Правілаў аб аддачы сялян па найму ў зямельныя і іншыя чорныя работы», 
люстрацыі казѐнных маѐнткаў і інвентарызацыі маѐнткаў памешчыкаў.  

Курс на русіфікацыю Беларусі. Насаджэнне рускага землеўладання і чыноўніцтва. «Раз-
бор шляхты». Закрыццѐ Віленскага універсітэта. «Асобны камітэт па справах заходніх 
губерняў». Падрыхтоўка ліквідацыі уніяцкай царквы. Полацкі царкоўны сабор і яго рашэнні. 
Супраціўленне ніжэйшага уніяцкага духавснства. Знішчэнне уніяцкіх кніг і царкоўнай 
маѐмасці. Секулярызацыя царкоўных уладанняў. Адмена дзеяння ў Беларусі і Літве Статута 
Вялікага княства Літоўскага 1588 г. Увядзенне расійскага заканадаўства. Забарона назваў «Бе-
ларусь» і «Літва» ў афіцыйнай дакументацыі. 

 

Грамадска-палітычны рух у 30–50-я гады. 

Зараджэнне рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні. «Экспедыцыя Валовіча». «Дэмакра-
тычнае таварыства». Франц Савіч. «Саюз свабодных братоў». Уплыў рэвалюцыйных падзей у 
Заходняй Еўропе на грамадска-палітычны рух у Беларусі. 

 

Сацыяльна-жанамічнае развіццѐ ў канцы XVIIІ – першай палове XIX ст. 

Гістарыяграфія пытання аб узроўні развіцця капіталістычных адносін.  

Сельская гаспадарка. Развіццѐ фальваркава-паншчыннай сістэмы. Панаванне ў 
эканоміцы буйных феадалаў, Рост паншчыны і іншых павіннасцяў. Земляробства, 
жывѐлагадоўля, промыслы, рамѐствы. Пачатак спецыялізацыі сельскай гаспадаркі. Пашырэнне 
шматпольных севазваротаў, удасканаленных прылад працы і тэхнікі. Павелічэнне таварнасці 
сельскагаспадарчай вытворчасці. Рост ужывання наѐмнай працы, найперш прымусовага найму. 
Маѐмасная нівеліроўка сялянскіх гаспадарак. Нізкія тэмпы сацыяльнай дыферэнцыяцыі бела-
рускага сялянства. Павелічэнне колькасці бабылѐў, кутнікаў, агароднікаў. 

Прамысловасць. Вотчынныя, местачковыя і гарадскія прадпрыемствы. Этапы развіцця 
капіталістычнай прамысловасці. Рамѐствы, мануфактуры, фабрыкі. Прымусовы і вольны наѐм. 
Галіновая структура прамысловасці. Паляпшэнне шляхоў зносін. Важнейшыя гандлѐвыя шляхі 
і кірмашы. Вузкасць унутранага рынку. Фінансы. Слабасць капіталаў беларускіх гандляроў.  

Рост гарадоў і мястэчак. Колькасць, саслоўны і нацыянальна-канфесійны склад гарад-
скога насельніцтва. Прымусовае высяленне яўрэйскага насельніцтва ў гарады і мястэчкі 
Беларусі. Органы гарадскога самакіравання.  

Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Заняпад сялянскай гаспадаркі ў 40–50-я гады. 
Абеззямельванне сялян. Зніжэнне ўраджайнасці і скарачэнне пасеваў. Рост нядоімак 
дзяржаўных падаткаў і збораў, а таксама запазычанасці ў памешчыкаў. Рэформа Кісялѐва. 
Спробы рэгулявання узаемаадносін памешчыкаў і сялян паводле «Інвентарнай рэформы». 
Няўдача рэформы. Развіццѐ капіталістычнага ўкладу. Паншчынная сістэма як тормаз развіцця 
сельскай гаспадаркі, прамысловасці і гарадоў. Нарастанне антыпрыгонніцкага сялянскага руху. 

 

Асвета і культура Бсларусі ў капцы XVIII – першай палове XIX ст. 

Гістарычныя ўмовы развіцця культуры. Асветніцтва і класіцызм. Уплыў польскай і 
рускай культур на культуру беларускага народа. Нацыянальна-культурная палітыка царызму.  

Народная адукацыя і навука. Палітыка царызму ў галіне культуры. Непрызнанне 
існавання беларускага этнасу, яго мовы і культуры. Тыпы школ і іх колькасць. Узмацненне 
паланізацыі ў сістэме народнай асветы. Полацкая езуіцкая акадэмія. Віленскі універсітэт як 
цэнтр адукацыі і навукі ў Беларусі і Літве. Узмацненне цікавасці да гісторыі, быту і культуры 
беларускага народа. Этнаграфічныя і гістарычныя даследаванні. Горы-Горацкі земляробчы 
інстытут. Кнігавыдавецкая дзейнасць. Перыядычны друк. Грамадска-палітычная думка. 
Русіфікацыя сістэмы народнай адукацыі пасля падаўлення паўстання 1830–1831 гг.  

Літаратура. Беларускі фальклор. Паэмы «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе». 
Беларускія матывы ў творчасці А. Міцкевіча. Беларуская плынь у польскамоўнай «краѐвай» 
літаратуры. Ян Чачот, Ян Баршчэўскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Уладзіслаў Сыракомля, 
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Вінцэсь Каратынскі, Арцѐм Вярыга-Дарэўскі. 

Музыка і тэатр. Збіранне і вывучэнне беларускай народнай песні, яе канцэртная прапа-
ганда. З'яўленне опернага мастацтва ў Беларусі. Станіслаў Манюшка: оперы «Сялянка», «Галь-
ка», «Страшэнны двор». З'яўленне прафесійнай беларускай драматургіі. В. Дунін-Марцінкевіч. 

Архітэктура. Панаванне класіцызму з канца XVIII ст. Складанне новых праектных 
планаў гарадоў, стварэнне выдатных архітэктурных ансамбляў на прынцыпах класіцызму. 
Іосіфаўскі сабор у Магілѐве, Петрапаўлаўскі сабор у Гомелі. Палацава-сядзібная архітэктура. 

Выяўленчае мастацтва. Класіцызм, афіцыйны акадэмізм, рамантызм. Партрэт, пейзаж, 
бытавы жанр. Творчасць I.I. Аляшкевіча, В.М. Ваньковіча, I.Ф. Хруцкага, С.К. Заранкі,  
Я. Рустэма, Ю. Пешкі, Ю. Карчэўскага. Прыгонныя мастакі: Ц. Бычкоўскі, К. Бахметавіч,  
К. Русецкі, В. Дмахоўскі. Гістарычны жывапіс: Ф. Смуглевіч, Я. Дамель, Я. Сухадольскі. 
Манументальна-дэкаратыўны жывапіс. Класіцысцкая традыцыя. Роспісы касцѐла св. Тадэвуша 
ў в. Лучай Пастаўскага раѐна. Дэкарыраванасць Варварынскай царквы ў Пінску. 

Графіка. Росквіт народнага лубка. Творчасць гравѐраў М. Падалінскага, Б. Клямбоўскага,  
К. Кукевіча, К. Бахматовіча, Ю. Азямблоўскага. Выспяванне беларускай нацыянальнай ідэі. 

Скульптура. Пераважнае развіццѐ манументальна-дэкаратыўнай скульптуры і 
мемарыяльнай пластыкі. Панаванне класіцызму і позняга барока. Закрыццѐ ў 1821 г. 
скульптурнага класа ў Віленскай мастацкай школе. Станкавая скульптура. Творчасць Караля, 
Яна і Казіміра Ельскіх. Рафал Слізень – аўтар медальѐнаў і барэльефаў перадавых дзеячаў 
культуры свайго часу. 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Развіццѐ мануфактурнай вы-творчасці. Ліцейнае і ка-
вальскае рамяство. Мастацкая апрацоўка чорнага металу. Вырабы з чыгуна. Ліццѐ з бронзы, свінца, 
волава. Ювелірнае мастацтва. Пляценне з саломы. Ткацтва. Слуцкія паясы. Беларускае шкло. 

 

Раздзел VII 

СТАНАЎЛЕННЕ БУРЖУАЗНАГА ГРАМАДСТВА Ў БЕЛАРУСІ.  

ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ (1861–1900 гг.) 
 

Час, шляхі і формы станаўлення буржуазнага грамадства ў краінах Заходняй і 
Цэнтральна-Усходняй Еўропы. Буржуазныя рэформы і іх значэнне для развіцця Беларусі. 
Гістарыяграфія і крыніцы па праблемах капіталістычнага развіцця Беларусі.  

Адмена прыгоннага права. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў 
сярэдзіне ХІХ ст. Пачатак падрыхтоўкі сялянскай рэформы і ініцыятыва інвентарных камітэтаў 
Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губерняў. Рэскрыпт Назімаву. Дзейнасць губернскіх камітэтаў. 
Сялянскі рух у 1859–1860 гг. Маніфест і «Палажэнні» 19 лютага 1861 г. Спецыфіка мясцовых 
«Палажэнняў» для Віцебскай, Магілѐўскай, Мінскай, Гродзенскай і Віленскай губерыяў. 

Новы парадак кіравання сялянамі. Правы сялян. Умовы надзялення іх зямлѐю. «Часо-
ваабавязанае становішча». Уздым сялянскага руху. Змены ў рэалізацыі рэформы, звязаныя з 
паўстаннем 1863 г. Рэформы аграрных адносін дзяржаўных сялян і іншых катэгорый сельскага 
насельніцтва. Вынікі і значэнне сялянска-аграрных рэформ. 

Ваенная, земская, судовая, гарадская, цэнзурная, школьная рэформы. Буржуазная сут-
насць рэформ, іх непаслядоўнасць і абмежаванасць. Выключэнне з агульнага заканадаўства і 
дадатковыя абмежаванні, што датычыліся тэрыторыі Беларусі і Літвы. Іх прычыны. Увядзенне 
інстытута земскіх начальнікаў і адміністрацыйнага земства, 

Развіццѐ сельскай гаспадаркі. Усталяванне капіталізму ў сельскай гаспадарцы краін За-
ходняй Еўропы. Прускі і амерыканскі шляхі развіцця аграрнага капіталізму. Цяжкасці перабу-
довы гаспадаркі на капіталістычны лад у Беларусі. Кабальныя адработкі. Паглыбленне крызісу 
памешчыцкай гаспадаркі. Скарачэнне дваранскага землеўладання і рост бессаслоўнай зямель-
най уласнасці. Асаблівасці гэтага працэсу ў Беларусі. Аграрны крызіс 80-х гадоў і яго ўплыў на 
спецыялізацыю сельскай гаспадяркі. Галоўныя накірункі спецыялізацыі. Развіццѐ 
прадпрымальніцкай гаспадаркі. Фарміраванне сельскай буржуазіі і пралетарыяту. Падаткі і 
павіннасці сялян. Становішча сялянскай беднаты. 

Транспарт, гандаль і крэдыт. Будаўніцтва чыгунак. Важнейшыя чыгуначныя лініі ў 
Беларусі. Іх уплыў на развіццѐ сельскай гаспадаркі і гандлю. Дзейнасць Дзяржаўнага, Сялян-
скага, Дваранскага і іншых банкаў ў Беларусі. Абмежаванне ў адносінах да памешчыкаў «поль-
скага паходжання». 
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Развіццѐ прамысловасці і рост гарадоў. Важнейшыя дасягненні ў індустрыялізацыі 
краін Заходняй і Цэнтральнай Еўропы ў ХІХ ст. і іх уплыў на развіццѐ грамадства. Станаўленне 
фабрычнай вытворчасці Беларусі. Галіновая структура і размяшчэнне прамысловасці. Высокая 
ўдзельная вага дробнай вытворчасці. Замаруджаныя тэмпы пераходу да машыннай вытворчасці 
(фабрыкі). Прамысловае развіццѐ гарадоў і мястэчак. Змены ў параўнанні з першай паловай 
ХІХ ст. Прамысловасць у сельскай мясцовасці. Фарміраванне гандлѐва-прамысловай буржуазіі 
і прамысловага пралетарыяту. Іх нацыянальны склад. Становішча прамысловых рабочых. 

Вызваленчая барацьба 

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі. Нацыянальныя рухі ў краінах 
Еўропы ў другой палове ХІХ ст. Прычыны паўстання. Плыні польскага нацыянальна-
вызваленчага руху, «белыя» і «чырвоныя», іх праграмы. Рэвалюцыйныя дэмакраты і шляхецкія 
рэвалюцыянеры. З. Серакоўскі, Л. Звяждоўскі, В. Урублеўскі, Ф. Ражанскі і інш. К. Каліноўскі, 
яго ідэйна-палітычныя пазіцыі і рэвалюцыйная дзейнасць. «Мужыцкая праўда». Літоўскі 
правінцыяльны і Варшаўскі нацыянальны камітэты, іх узаемаадносіны. Пачатак паўстання. Пра-
грамныя дакументы паўстання. Маніфест Часовага правінцыяльнага ўрада Літвы і Беларусі. 
Контррэвалюцыйны пераварот у Вільні. Пратэст К. Каліноўскага.  Рэакцыя на паўстанне ў Расіі. 
Партызанская тактыка паўстанцаў. Асаблівасці паўстання ў Заходняй і Усходняй Беларусі. 
«Мураўѐўшчына» як праяўленне царска-дваранскай рэакцыі ў Беларусі. М.М. Мураўѐў і яго 
дзейнасць у краі. Спад паўстанцкага руху. Вяртанне К. Каліноўскага да кіраўніцтва паўстаннем. 
Утварэнне «Літоўска-Беларускага чырвонага жонду». Падаўленне паўстання. «Лісты з-пад 
шыбеніцы» К. Каліноўскага. Вынікі і значэнне паўстання, яго характар.  

Сялянскі і народніцкі рух. Сялянскі рух у Беларусі ў другой палове 60–90-х гг. ХІХ ст.: 
дынаміка, віды і формы барацьбы. Народніцтва ў Беларусі, вытокі і сутнасць. Першыя 
народніцкія гурткі пачатку 70-х гг. і іх дзейнасць. Народніцкія гурткі другой паловы 70-х гг. 
Спробы прапаганды сярод сялян і рабочых. Выхадцы з Беларусі ў народніцкіх арганізацыях 
Расіі: М. Судзілоўскі, С. Кавалік, Р. Ісаеў, I. Грынявіцкі, Г. Гельфман. Дзейнасць «Чорнага пе-
радзелу» на тэрыторыі Беларусі. Пераход на пазіцыі «Народнай волі». Народніцкія арганізацыі 
ў Беларусі ў першай палове 80-х гг. Спробы аб’яднання. Група «Гоман» і яе погляды на 
развіццѐ Беларусі. Ліберальныя народнікі. Народнікі Беларусі і нацыянальны рух. Адраджэнне 
рэвалюцыйнага народніцтва ў канцы 90-х гг. «Рабочая партыя палітычнага вызвалення Расіі». 

Рабочы і сацыял-дэмакратычны рух. Рабочы і сацыялістычны рух у краінах Заходняй і Цэн-
тральнай Еўропы ў другой палове ХІХ ст. Ідэалогія, арганізацыйны ўзровень, уплыў на грамадскае 
жыццѐ. Становішча, хваляванні і стачкі рабочых у Беларусі. Сацыяльнае аблічча ўдзельнікаў рабочага 
руху, іх патрабаванні. Эвалюцыя рабочага руху ў Беларусі ў 60–90-х гг. ХІХ ст.  

Пачатак прапаганды марксізму. Першыя сацыял-дэмакратычныя гурткі і групы:  
Э. Абрамовіч, I. Гурвіч, В. Сяліцкі, С. Трусевіч. Польская сацыялістычная партыя. 

Пераход сацыял-дэмакратаў да масавай агітацыі. "Віленская праграма». А. Крэмер,  
Ю. Мартаў, Я. Спонці. Стачачныя касы. Мінская, Віцебская, Гродзенская, Брэсцкая і іншыя 
рабочыя арганізацыі. Утварэнне рабочых саюзаў. Літоўская сацыял-дэмакратычная партыя. Ут-
варэнне «Рабочага саюза Літвы» і Бунда, сацыял-дэмакратыі Каралеўства Польскага і Літвы. 
Польскі і яўрэйскі нацыянальны рух у Беларусі. Асаблівасці сацыял-дэмакратычнага руху ў 
Беларусі. Уздым рабочага руху ў другой палове 90-х гадоў. Асноўныя патрабаванні рабочых. 
Першыя палітычныя выступленні рабочых. 

 
Фарміраванне беларускай нацыі. Культура Беларусі ў 60–90 гг. 
Гістарыяграфія пытання. Аналіз крыніц. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы 

ператварэння народнасці ў нацыю. Этнічнае вызначэнне паняцця «нацыя». Гістарычныя ўмовы 
развіцця беларускай культуры ў другой палове XIX ст. і ўтварэнне беларускай нацыі. Палітыка 
царызму ў Беларусі па нацыянальным пытанні. Паланізацыя і русіфікацыя. Роля канфесійнага 
пытання. Этнічная тэрыторыя беларусаў, нацыянальны склад насельніцтва па губернях і паветах, 
Асаблівасці саслоўнага і рэлігійнага складу, заняткаў беларускага, рускага, польскага, яўрэйскага 
і татарскага насельніцтва Беларусі, яго размяшчэнне ў гарадах і сельскай мясцовасці. 
Каланіяльная, русіфікатарская палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў сацыяльна-
эканамічным, палітычным і культурным жыцці. Абмежавальныя законы ў адносінах да 
польскага, каталіцкага і яўрэйскага насельніцтва Беларусі, і іх вынікі. Развіццѐ капіталістычнага 
рынку, Ператварэнне рабочай сілы ў тавар. Паступовы распад саслоўнай структуры. 
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Фарміраванне і нацыянальны склад пралетарыяту і буржуазіі. Слабасць эканамічных пазіцый 
беларускай нацыянальнай буржуазіі як вызначальны фактар яе адносін да палітыкі царызму і 
беларускага нацыянальнага руху. Фарміраванне агульных нацыянальных прыкмет. 

Этнічная і нацыянальная самасвядомасць. Станаўленне беларускай літаратурнай мовы. 
Развіццѐ мастацкай літаратуры. Творчасць Ф. Багушэвіча, А. Гурыновіча, Я. Лучыны,  
К. Каганца і інш. Беларускае пытанне падчас паўстання 1863 г. Пазіцыя К. Каліноўскага. Тэарэ-
тычныя распрацоўкі беларускага нацыянальнага пытання. Газета «Мінскі лісток». Студэнцкія 
арганізацыі ў Пецярбургу і Маскве. Брашура «Дзядзька Антон». Рост легальных публікацый на 
беларускай мове ў 90-я гады. Асаблівасці нацыянальна-культурнага руху. 

Асвета. Пачатковая і сярэдняя адукацыя. Тыпы і колькасць школ. Афіцыйны друк. 
Прапаганда ідэалогіі заходнерусізму. Беларускі фальклор. Быт і матэрыяльная культура, звычаі, 
абрады, нормы маралі народаў Беларусі. Этнаграфічныя і гістарычныя, мовазнаўчыя і 
краязнаўчыя даследаванні. Уклад беларусаў у даследаванне прыродазнаўчых навук:  
У. Дыбоўскі, М. Ястрэбскі, С. Кавалеўская, Г. Мінкоўскі, В. Ермакоў, А. і У. Кавалеўскія,  
А. Садоўскі, Я. Наркевіч-Ёдка, І. Яркоўскі, І. Дамейка, М. Судзілоўскі, Ю. Хадзько. Музыка і тэатр. 

Градабудаўніцтва і архітэктура. Змяненне выгляду беларускіх гарадоў. Сядзібная 
архітэктура: панаванне эклектызму. Імітацыя старадаўніх феадальных рэзідэнцый. Канец 
сядзібнага будаўніцтва. 

Жывапіс. Творчая дзейяасць вядомых мастакоў Расіі, Польшчы, Літвы, Украіны ў 
Беларусі. Іх уплыў на развіццѐ выяўленчага мастацтва. Вядучая роля гістарычнага жанру:  
К.Д. Альхімовіч – найбольш вядомы гістарычны жывапісец Беларусі. Развіццѐ бытавога жанру, 
краявіду і партрэта. Творчая дзейнасць Н.Ю. Сільвановіча, Д. Баркоўскага, В. Сляндзінскага,  
У. Дмахоўскага, Б. Русецкага, А. Ромера. А.Г. Гараўскі – найбольш яскравы прадстаўнік пейзажнага 
жывапісу другой паловы XIX ст. Творчасць яго брата І.П. Гараўскага. Уплыў прадстаўнікоў рускага 
перадвіжніцтва В. Пярова і I. Крамскога на творчасць беларускіх мастакоў. 

Графіка. Падзеі паўстання 1863–1864 гг. у творчасці А. Андрыѐлі, А. Гротгера.  
Ф. Дмахоўскі – аўтар малюнкаў-гербаў беларускіх гарадоў і літаграфічных партрэтаў 
беларуска-літоўскіх князѐў. Адлюстраванне жыцця і побыту беларускіх сялян у творчасці  
А. Ромера і М.В. Мікешына. Шматнацыянальны характар культуры ў Беларусі. 

 

Раздзел VIII 

БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX ст. (1901–1917 гг.) 
 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Беларусі ў пачатку ХХ ст. 
Гістарыяграфія праблемы развіцця эканомікі Беларусі ў пачатку XX ст. Развіццѐ 

капіталізму ў сельскай гаспадарцы. Феадальна-прыгонніцкія перажыткі. Эміграцыя. 
Перапляценне капіталістычных і прыгонніцкіх формаў эксплуатацыі. Сацыяльныя і 
нацыянальныя працэсы ў Беларусі да рэвалюцыі 1905–1907 гг. Сацыяльная структура 
насельніцтва. Эканамічная палітыка царызму ў Беларусі. 

Развіццѐ прамысловасці. Эканамічны крызіс (1900–1903 гг.). Структура і характар 
прамысловасці ў пачатку XX ст. Пранікненне буйнога капіталу. Прамысловыя таварыствы і іх 
роля ва умацаванні цэнтралізацыі капіталу ў прамысловасці. Павелічэнне колькасці рабочага 
класу. Нацыянальны і сацыяльны склад рабочага класу Беларусі і яго становішча. Уздым 
рабочага і сялянскага руху. 

 

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі 

Гістарыяграфія пытання. Наспяванне рэвалюцыйнай сітуацыі. Абвастрэнне сацыяльных 
супярэчнасцяў і нацыянальнага пытання. Уплыў эканамічнага крызісу. «Паліцэйскі сацыялізм». 
Яўрэйская незалежная рабочая партыя. Сіянісцкі рух у Беларусі. Сацыял-дэмакратычныя 
арганізацыі. Утварэнне інтэрнацыянальных арганізацый РСДРП у Беларусі. Арганізацыя партыі 
сацыялістаў-рэвалюцыянераў і Польскай партыі сацыялістычнай на Літве. Беларускі 
нацыянальна-вызваленчы рух. Утварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады. Яе праграма і 
дзейнасць у 1903–1904 гг. Уздым рабочага руху. Пераход рабочых да палітычнай барацьбы. 
Сялянскі рух.  

Пачатак рэвалюцыі: рэвалюцыйны рух у студзені – верасні 1905 г. Студзеньскі рух 
салідарнасці рабочых Беларусі з рабочымі Пецярбурга. Вяснова-летні ўздым палітычных 
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выступленняў і эканамічнай барацьбы рабочых. Уплыў рабочага руху на сялянства. Новыя 
формы сялянскага руху. Салдацкія выступленні. Адносіны палітычных партый, насельніцтва 
Беларусі да ўказа аб скліканні Булыгінскай думы. 

Беларусь у перыяд найвышэйшага ўздыму рэвалюцыі. Кастрычніцкая палітычная стачка 
ў гарадах і мястэчках Беларусі. Вядучая роля чыгуначнікаў. Кааліцыйныя саветы і камітэты, іх 
партыйны склад, адрозненні ад Саветаў рабочых дэпутатаў. Маніфест 17 кастрычніка і рэпрэсіі 
царызму. Курлоўскі расстрэл у Мінску. Дыферэнцыяцыя грамадска-палітычных сіл. Аддзелы 
«Саюза рускага народа» і «Саюза 17 кастрычніка». Характар іх дзейнасці ў Беларусі. Буржуаз-
на-ліберальны рух і яго асаблівасці ў заходніх губернях. Змены ва ўмовах і характары дзейнасці 
дэмакратычных партый і прафесійных саюзаў. Уздым сялянскага і салдацкага руху. Снежань-
ская палітычная стачка ў Беларусі. Выступленні ў Гомелі. Баранавічах і іншых гарадах. 
Істотнае звужэнне рабочага руху ў параўнанні з кастрычнікам. Падтрымка агульнай палітычнай 
забастоўкі мясцовымі дэмакратычнымі партыямі, арганізацыямі і фактычная адмова іх ад ідэі 
ўзброенага паўстання. Падаўленне снежаньскіх выступленняў. 

Адступленне рэвалюцыі. Дэпутаты Беларусі ў I і II Дзяржаўных думах. Новы выбарчы 
закон ад 11 снежня 1905 г. і адносіны да яго палітычных партый і арганізацый, рабочых і сялян. 
Прычыны правалу байкоту выбараў. Сацыяльна-класавы і партыйны склад дэпутатаў I 
Дзяржаўнай думы ад 5 заходніх губерняў, змены ў партыйна-палітычных пазіцыях у ходзе 
думскай барацьбы. Першаснае значэнне аграрнага пытання. Вяснова-летні (1906 г.) уздым 
рабочага, сялянскага і салдацкага руху. Адносіны кадэтаў і левых, дэмакратычных партый і 
плыняў да роспуску I Дзяржаўнай думы. Змены ў дынаміцы і характары рабочага руху ў другой 
палове 1906 г. Дзейнасць прафсаюзаў, Выбары ў II Дзяржаўную думу. Змены ў тактыцы левых 
партый. Левы блок. «Русский окраинный союз» і яго перадвыбарныя лозунгі. Перамога на 
выбарах у II Дзяржаўную думу ў 5 заходніх губернях рускіх і польскіх шавіністычна-
клерыкальных груповак. Рэвалюцыйны ўздым вясною 1907 г., яго адносная слабасць. 

Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух у перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. Роля 
беларускай сацыялістычнай грамады ў развіцці беларускага нацыянальнага руху. Дзейнасць. 
БСГ, яс лозунгі і патрабаванні ў 1905 г. II з'езд БСГ. Змены ў праграме руху. Рашэнні 
чэрвеньскай (1906 г.) канферэнцыі БСГ. Рэвалюцыйна-дэмакратычны характар газеты «Наша 
доля». Сацыяльна-эканамічная, палітычная і нацыянальная праграма газеты «Наша доля» 
(снежань 1906 г.). Пазіцыі «Нашай нівы» падчас выбараў у II Дзяржаўную думу. Агульная 
характарыстыка дзейнасці БСГ у перыяд рэвалюцыі. Сацыялістычная ІІартыя Беларусі. 

 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ. Сталыпінскія рэформы 
Развіццѐ прамысловасці. Прамысловы ўздым. Рост акцыянернага капіталу і далейшая 

спецыялізацыя прамысловасці, развіццѐ профільных галін: дрэваапрацоўчай, кардонна-
папяровай, запалкавай, лесахімічнай, шкляной, тэкстыльнай, гарбарна-абутковай вытворчасці, 
прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Асаблівасці прамысловасці Беларусі: высокая 
ўдзельная вага дробнакапіталістычнай і рамесна-саматужнай вытворчасці, пераважнае 
размяшчэнне прадпрыемстваў фабрычна-завадскога і мануфактурнага тыпаў у сельскай 
мясцовасці, адсутнасць буйных прамысловых цэнтраў і інш. Прычыны гэтых асаблівасцяў. 

Аграрная рэформа і развіццѐ сельскай гаспадаркі. Дваранскае і надзельнае сялянскае 
землеўладанне як аснова феадальна-прыгонніцкіх перажыткаў і тормаз прагрэсіўнага развіцця 
краіны. Мэты сталыпінскай аграрнай рэформы. Разбурэнне сялянскай абшчыны, насаджэнне 
хутароў. Прапаганда хутарской гаспадаркі. Узмацненне агранамічнага, заатэхнічнага, 
ветэрынарнага, тэхнічнага абслугоўвання вѐскі. Арганізацыя перасялення сялян у азіяцкую Расію. 
Вынікі і значэнне рэформы. Далейшая спецыялізацыя сельскай гаспадаркі і рост вытворчасці. 
Прамысловая пераапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі. Развіццѐ гандлѐва-рыначных адносін у 
сельскай гаспадарцы. Узмацненне сацыяльна-класавай дыферэнцыяцыі сялянства. 

Грамадскі рух у перыяд наступлення рэакцыі. Увядзенне земстваў. Выбарчы закон ад  
3 чэрвеня 1907 г. і яго асаблівасці ў Беларусі. Трэцячэрвеньская палітычная сістэма. Рэзкае ас-
лабленне рэвалюцыйных партый. Спецыфіка ліберальнага руху ў Беларусі. Палітычныя пазіцыі 
ўрадавых партый і арганізацый, Змены ў дынаміцы і характары рабочага руху. Лакаўты. Прык-
меты ажыўлення барацьбы рабочых у 1911–1913 гг. Асаблівасці рабочага руху на тэрыторыі 
Беларусі ў гэты перыяд. Дынаміка сялянскага руху. Нарастанне другой сацыяльнай вайны ў 
вѐсцы. Прычыны і мэты земскай рэформы ў заходніх губернях. Яе асаблівасці. Земскі законап-
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раект у Дзяржаўнай думе і Дзяржаўным савеце. Значэнне ўвядзення выбарных земстваў у 
Мінскай, Магілѐўскай і Віцебскай губернях. 

Грамадска-палітычны рух падчас выбараў у IV Думу. Дэпутаты ад заходніх губерняў у 
Думе. Утварэнне Прагрэсіўнага блока. Беларускі нацыянальны вызваленчы рух у 1907–1914 гг. 
Гуртаванне беларускіх нацыянальных дзеячаў вакол «Нашай нівы». 

 
Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі (1914–1917 гг.) 

Пачатак вайны. Увядзенне ваеннага становішча ў беларускіх губернях. Мабілізацыйныя 
мерапрыемствы. Адносіны да вайны розных слаѐў насельніцтва, палітычных і грамадскіх 
арганізацый, газеты «Наша Ніва». 

Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 1915–1916 гг. Захоп немцамі Заходняй Беларусі. 
Нямецкі акупацыйны рэжым. Беларускія землі ў складзе Обэр Оста. Палітыка нямецкай 
адміністрацыі ў адносінах да беларусаў. Дзейнасць «Беларускага камітэта дапамогі ахвярам вайны» 
на тэрыторыі, акупаванай немцамі. Беларускае школьніцтва, культурна-асветніцкая справа ва 
ўмовах нямецкай акупацыі ў 1915–1917 гг, Беларускі народны камітэт і Цэнтральны саюз 
беларускіх нацыянальных грамадскіх арганізацый. Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай 
рабочай групы. Заснаванне «Канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага». 

Становішча на беларускіх землях у складзе Расійскай дзяржавы падчас першай 
сусветнай вайны. Умовы існавання насельніцтва. Ваенныя павіннасці. Мілітарызацыя 
прамысловасці і транспарту. Заняпад сельскай гаспадаркі. Харчовы крызіс. Змены ў складзе 
насельніцтва. Размяшчэнне войскаў і органаў іх кіравання. Бежанства ў Беларусі. Колькасць і 
склад бежанцаў, умовы іх існавання. Палітыка ўлад у адносінах да бежанцаў. Асноўныя 
накірункі бежанства з Беларусі, месца іх канцэнтрацыі ў Расіі і грамадскія арганізацыі 
бежанцаў. Стварэнне «камітэтаў дапамогі ахвярам вайны» і іх дзейнасць. 

Узмацненне сацыяльнай напружанасці ў 1915–1916 гг. Спецыфіка рабочага руху ў прыфран-
тавых умовах. Узмацненне антыпамешчыцкага, антываеннага руху сярод беларускага сялянства. 
Выступленні мабілізаваных запасных. Паўстанне салдат на Гомельскім размеркавальным пункце. 
Пачатак разлажэння арміі, рост дэзерцірства. Адносіны насельніцтва з арміяй. 

Гістарыяграфія становішча Беларусі ў 1914–1916 гг. Стан вывучэння асноўных праб-
лем: акупацыйнага рэжыму, эканамічнага становішча, бежанства, рабоча-сялянскага руху. 

 
Беларусь пасля падзення самадзяржаўя (сакавік – кастрычнік 1917 г.) 
Крыніцы вывучэння падзей 1917 г. На Беларусі. Гістарыяграфія становішча ў 

грамадстве, палітычнага жыцця, рэвалюцыйных падзей, бе-ларускага нацыянальнага руху. 
Савецкая і замежная гістарыяграфія аб магчымасці альтэрнатыўных шляхоў у развіцці 
палітычнай сітуацыі пасля падзення самаўладдзя. 

Асаблівасці эканамічнага, ваеннага і палітычнага становішча ў Бе-ларусі ў пачатку  
1917 г. Лютаўская рэвалюцыя ў Беларусі. Змены органаў улады. Стварэнне Часовых грамадскіх 
камітэтаў парадку, назначэнне камісараў Часовага ўрада, выбары валасных, гарадскіх і павято-
вых камітэтаў. Утварэнне Саветаў рабочых і сялянскіх дэпутатаў у Беларусі. Іх адносіны з 
Петраградскім Саветам, мясцовымі органамі ўлады. Стварэнне салдацкіх камітэтаў у войсках 
Заходняга фронту і іх уплыў на становішча ў Беларусі. Першы з'езд ваенных і рабочых 
дэпутатаў арміі і тылу Заходняга фронту і яго адносіны да пытання аб вайне, да палітыкі Часо-
вага ўрада. Стварэнне сялянскіх камітэтаў. Адносіны беларускіх сялян да рэвалюцыйных пад-
зей. З'езды сялянскіх дэпутатаў, адносіны да ваеннага і аграрнага пытанняў. Арганізацыя 
прафесійных саюзаў рабочых і служачых. 

Уздым грамадска-палітычнай актыўнасці насельніцтва Веларусі. Палітычныя партыі і 
грамадскія арганізацыі пасля падзення самаўладдзя. Уплыў агульнарасійскіх палітычных пар-
тый, іх групоўкі ў Беларусі. Пазіцыі асноўных партый (кадэтаў, акцябрыстаў, сацыял-
дэмакратаў, сацыялістаў-рэвалюцыянераў) па аграрным і нацыянальным пытаннях. 

 

Беларускі нацыянальны рух пасля падзення самаўладдзя 

Аднаўленне дзейнасці БСГ, яе арганізацый у гарадах Беларусі, Расіі, у арміі і на флоце. 
Канферэнцыя ў сакавіку 1917 г. Адносіны БСГ да Часовага ўрада, аўтаноміі Беларусі. Канфе-
рэнцыя БСГ у чэрвені 1917 г., абмеркаванне праекта новай праграмы БСГ, абранне часовага ЦК 
БСГ. 
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Узнікненне і афармленне новых беларускіх партый і арганізацый. Беларуская партыя 
народных сацыялістаў, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Беларускі саюз 
землеўладальнікаў, Беларускі саюз права-слаўнага духавенства, Беларуская партыя 
аўтанамістаў, Віцебскі саюз беларускага народа, Магілѐўскі беларускі нацыянальны камітэт, 
Гомельскі саюз беларускай дэмакратыі і інш. 

З'езд прадстаўнікоў беларускіх нацыянальных арганізацый у Мінску 25–27 сакавіка 1917 г. 
Прадстаўніцтва на з'ездзе. Рашэнні з'езда па пытаннях аўтаноміі Беларусі, вызначэння яе тэрыторыі, 
арганізацыі культурна-асветніцкай працы. Утварэнне Беларускага нацыянальнага камітэта (БНК), 
яго склад і дзейнасць. Адносіны Часовага ўрада да набыцця Беларуссю аўтаноміі. 

З'езд прадстаўнікоў беларускіх партыйных і грамадскіх арганізацый 8–10 ліпеня 1917 г. 
Умовы склікання з'езда, супярэчнасці паміж дэлегатамі. Ацэнка дзейнасці БНК, стану 
беларускіх нацыянальных арганізацый. Барацьба БСГ за лідэрства сярод беларускіх 
арганізацый. Вынікі работы секцый з'езда, асноўныя яго рашэнні. Абранне Цэнтральнай Рады 
беларускіх арганізацый (ЦРБА). 

Дзейнасць ЦРБА. Зацвярджэнне яе Статута. Пашырэнне складу Рады. Прадстаўнікі 
беларускага нацыянальнага руху на Дзяржаўнай нарадзе ў Маскве (жнівень 1917 г.) і на 
Дэмакратычнай нарадзе ў Петраградзе (верасень 1917 г.). Адносіны да ідэі беларускай 
дзяржаўнасці. III з'езд Беларускай сацыялістычнай Грамады. Прыняцце новай праграмы БСГ.  
II сесія ЦРБА, пераўтварэнне яе ў Вялікую Беларускую Раду (ВБР). Заснаванне Цзнтральнай 
беларускай вайсковай Рады (ЦБВР). Пашырэнне беларускага нацыянальнага руху ў войску. 
Спробы стварэння беларускіх вайсковых фарміраванняў. Актывізацыя мясцовых беларускіх 
нацыянальных арганізацый, правядзенне з'ездаў. Газета «Вольная Беларусь». Стварэнне 
Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі, яе платформа. Беларускі абласны камітэт 
пры ўсерасійскім Савеце сялянскіх дэпутатаў (БАК).  

 

Культура Беларусі ў пачатку XX стагоддзя 

Узмацненне шавінізму ў палітыцы царызму, барацьба з беларускім адраджэннем. 
Ідэалогія і практыка «западна-русізма». Барацьба польскіх нацыяналістычных груповак з 
беларускім нацыянальным рухам. Польскі нацыянальны рух у заходніх губернях. Газета «Наша 
Ніва» – цэнтр адраджэнцкага руху. Барацьба за адраджэнне і развіццѐ нацыянальнай мовы. Ро-
ля «Нашай Нівы» ў развіцці нацыянальнай літаратуры, друку, фарміраванні нацыянальнай бе-
ларускай інтэлігенцыі. 

Праблемы развіцця беларускай нацыянальнай культуры ва ўмовах нямецкай акупацыі 
Беларусі, пасля падзення самаўладдзя. Нацыянальна-культурныя пытанні ў дзейнасці БНК, 
ЦРБА, у першых мерапрыемствах савецкай улады на тэрыторыі Беларусі. Культурна-
асветніцкая дзейнасць БНР. 

Адукацыя. Школьная справа ў Беларусі на пачатку XX ст. Пашырэнне сеткі пачатковых 
школ. Паступовая замена праваслаўна-царкоўных школ «міністэрскімі» народнымі 
вучылішчамі. Рост колькасці агульнаадукацыйных школ, настаўніцкіх інстытутаў і семінарый. 

Прафесійна-тэхнічнае навучанне. Неадпаведнасць школьнай сістэмы патрабаванням 
жыцця. Асветніцкая справа пасля лютаўскай рэвалюцыі ў дзейнасці БНК, ЦРБА, падчас 
існавання БНР. Стварэнне беларускай нацыянальнай школы. Арганізацыя падрыхтоўкі 
настаўніцкіх кадраў. Мінскі настаўніцкі інстытут. Настаўніцкія курсы і семінарыі. Стварэнне 
падручнікаў для нацыянальнай школы. Навуковыя даследаванні мовы, этнаграфіі і гісторыі 
Беларусі. Я. Карскі, М. Федароўскі, Е. Раманаў, М. Доўнар-Запольскі, В. Ластоўскі, Я. Лѐсік. 
Навуковая дзейнасць Таварыства мінскіх урачоў. Беняконьская сельскагаспадарчая і Мінская 
балотная даследчыя станцыі. 

Якасныя зрухі ў развіцці беларускай мастацкай літаратуры, на-цыянальнай драматургіі, 
літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі. Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, Цѐтка, К. Каганец,  
Ц. Гартны, З. Бядуля, М. Гарэцкі. Асаблівасці бсларускай літаратуры нашаніўскага перыяду. 
Развіццѐ перыядычнага друку і кнігадрукавання. Беларускія газеты «Дзяньніца», «Вольная Бе-
ларусь», «Гоман», «Грамада» і інш. Беларускія выдавецтвы «Загляне сонца ў наша ваконца», 
«Наша Ніва», «Саха», «Наша хата», «Беларус». 

Станаўленне беларускага прафесійнага тэатра. «Беларускія веча-рынкі», першая 
беларуская трупа I. Буйніцкага. «Беларускі музычна-драматычны гурток», Беларускі тэатр  
Ф. Аляхновіча ў Вільні, Беларускі Дзяржаўны тэатр БНР. П'есы У. Галубка, К. Каганца,  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 270 

Я. Купалы, Ф. Аляхновіча, А. Бурбіса, Я. Коласа, М. Чарота. Роля Л. Рагоўскага, А. Грыневіча, 
М. Чуркіна, У. Тэраўскага, I. Шадурскага ў развіцці і папулярызацыі беларускай народнай 
музыкі і песні. Культурна-асветніцкія таварыствы і драматычныя гурткі ў гарадах і мястэчках 
Беларусі. Хор пад кіраўніцтвам У. Тэраўскага. 

Градабудаўніцтва і архітэктура. Знешняе аблічча беларускіх гарадоў і мястэчак. 
Архітэктура культавых збудаванняў. Узнаўленне і ўзаемаўплыў розных стыляў: готыкі, 
раманскага, «рускага». Драўлянае дойлідства. 

Жывапіс. Пераважнае развіццѐ жанру краявіду. Ф. Гушчыц, Г. Вейсенгоф, С. Жукоўскі, 
К. Стаброўскі, В. Бялыніцкі-Біруля. Развіццѐ бытавога жанру. Уклад у яго развіццѐ Ю. Пэна. 
Партрэты работы Я. Кругера, Л. Альпяровіча. Разнастайнасць і супярэчлівасць выяўленчага 
мастацтва ў рэвалюцыйны час. М. Шагал, К. Малевіч, Л. Лісіцкі, М. Філіповіч. 

Графіка. Творчасць А. Каменскага, Ю. Фалата, К. Мардусевіча. Мастацкія пошукі  
Я. Драздовіча, Пластыка і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

Шматнацыянальны характар культуры Беларусі. Адносіны беларускай інтэлігенцыі. да 
нацыянальна-вызваленчага руху, рэвалюцыйных падзей, усталявання Савецкай улады, абвяш-
чэння БНР. 

 

Раздзел ІX. 

БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ РЭВАЛЮЦЫІ, ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ  

I ВАЕННАЙ ІНТЭРВЕНЦЫІ (1917–1920 гг.) 
 

Усталяванне Савецкай улады ў Беларусі 
Уплыў першай сусветнай вайны на сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча 

краін Усходняй Еўропы. Абвастрэнне класавай барацьбы. Рэвалюцыя ў Расіі і яе 
распаўсюджанне на Беларусь. 

Кастрычніцкія падзеі ў Петраградзе і іх водгук на тэрыторыі Беларусі. Айчынная і 
замежная гістарыяграфія кастрычніцкіх падзей і ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусі. 

Стварэнне ваенна-рэвалюцыйнага Камітэта (ВРК) Заходняй вобласці і фронту. Яго 
склад і дзейнасць. Ліквідацыя органаў Часовага ўраду і арганізацыя савецкай улады на месцах. 
Барацьба за ўсталяванне савецкай улады ў Мінску. Мінскі савет. Камітэт выратавання 
рэвалюцыі: яго склад, адносіны да бальшавіцкага перавароту. Дапамога Заходняга фронту ва 
ўсталяванні савецкай улады ў Мінску. Усталяванне савецкай улады ў Віцебску, Гомелі, 
Магілѐве, Оршы і іншых гарадах Беларусі. Адносіны насельніцтва Беларусі да ўсталявання 
савецкай улады. Пазіцыя беларускіх нацыянальыых партый да ўсталявання савецкай улады. 
«Грамата да беларускага народа» Вялікай Беларускай Рады. Вынікі выбараў ва ўсерасійскі 
Устаноўчы сход на заходнім фронце і ў беларускіх губернях.  

Умацаванне савецкай улады ў Беларусі. Перавыбары мясцовых Саветаў, умацаванне 
пазіцыі бальшавікоў. Рашэнні з'езда Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў Заходняй вобласці, 
III з'езда сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў, II з'езда армій Заходняга фронту. 
Утварэнне Аблвыканкамзаха, стварэнне СНК Заходняй вобласці, савецкіх органаў кіравання на 
месцах. Дзейнасць Паўночна-Заходняга камітэта бальшавіцкай партыі. А. Мяснікоў,  
В. Кнорын, К. Ландэр, М. Рагазінскі, М. Калмановіч, I. Алібегаў і іншыя дзеячы бальшавіцкай 
партыі і савецкай улады ў Беларусі. 

Першыя палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя пераўтварэнні Савецкай улады. 
Асаблівасці ажыццяўлення ў Беларусі рабочага кантролю, нацыяналізацыі прамысловасці, 
бальшавіцкага кантролю за дзейнасцю дзяржаўных органаў. Байкот мерапрыемстваў савецкай 
улады і барацьба з імі ВРК. Узаемаадносіны новай улады з сялянствам, першыя крокі па 
ажыццяўленні «Асноўнага закону аб сацыялізацыі зямлі» ў Беларусі. Спробы вырашэння 
сацыяльных праблем. Ажыццяўленне Дэкрэта аб міры на Заходнім фронце. 

Адносіны савецкай улады да нацыянальнага пытання і нацыянальнага руху ў Беларусі. 
Роля ВБР і БАК у падрыхтоўцы ўсебеларускага з'езда. Пазіцыя органаў савецкай улады да 
склікання ўсебеларускага з'езда. Адкрыццѐ ўсебеларускага з'езда (кангрэса) у снежні 1917 г. 
Склад яго ўдзельнікаў, вызначэнне парадку дня, асноўных поглядаў на лѐс Беларусі. Адносіны 
ўсебеларускага з'езда да ўлады Саветаў, мясцовых органаў савецкай улады. Разгон 
Усебеларускага кангрэса. Утварэнне Выканкама ўсебеларускага з'езда. Водгукі на разгон з'езда. 
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Мяцеж польскага корпуса Доўбар-Муснікага 
Палітычныя мэты мяцяжу, яго тэрыторыя. Адносіны беларускага насельніцтва да 

польскіх легіянераў. Партызанская барацьба. Мерапрыемствы Савецкай улады па падаўленні 
мяцяжу. Роспуск Саюза зямельных уласнікаў, Беларускай вайсковай Рады. Ваенныя дзеянні 
супраць корпуса Доўбар-Мусніцкага. Сувязь польскіх легіянераў з нямецкімі войскамі. 

 

Ваенная інтэрвенцыя Германіі 
Наступленне нямецкіх войскаў у пачатку 1918 г. Захоп новых тэрыторый Беларусі. 

Спробы Савецкай улады арганізаваць супраціўленне нямецкаму наступу. Вынікі Брэсцкага 
міру для Беларусі. Нямецкі акупацыйны рэжым на захопленай тэрыторыі Беларусі, адносіны да 
яго насельніцтва. Партызанская і падпольная барацьба супраць нямецкіх акупантаў у 1918 г. 
Супрацоўніцтва часткі палітычных партый і арганізацый з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі. 
Заканчэнне першай сусветнай вайны. Скасаванне Брэсцкага дагавору. Наступленне Чырвонай 
Арміі, вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецкіх войскаў. Беларускае пытанне пад час 
афармлення Версальскай сістэмы. 

 

Беларуская народная Рэспубліка 
 Утварэнне беларускай дзяржаўнасці падчас нямецкай акупацыі. Прыняцце 

Выканкамам Усебеларускага з'езда Першай Устаўной Граматы. Стварэнне Народнага 
Сакратарыята на чале з I. Варонкам. Другая ўстаўная Грамата, яе змест. Абвяшчэнне 
Беларускай народнай Рэспублікі (БНР). Рада БНР, яе склад і дзейнасць. Трэцяя ўстаўная 
Грамата, абвяшчэнне незалежнасці БНР. Адносіны БНР і германскіх улад. Утварэнне 
Беларускага народнага прадстаўніцтва (БНІІ). Палітычны крызіс БНР. Раскол у БСГ. Утварэнне 
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (БСДП), Беларускай партыі сацыялістаў-
федэралістаў (БПСФ), Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Пазіцыі беларускіх 
нацыянальных партый па сацыяльна-эканамічных, аграрных і нацыянальных пытаннях. 
Барацьба за міжнароднае прызнанне БНР, адносіны да яе насельніцтва Беларусі, акупацыйных 
нямецкіх і савецкіх улад. Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы беларускага адраджэнцкага 
руху: Т. Грыб, I. Варонка, В. Ластоўскі, Я. Лѐсік, А. Луцкевіч, I. Сярада, А. Смоліч, А. Цвікевіч 
і інш. Сучасная гістарыяграфія па праблемах утварэння БНР. Гістарычнае месца БНР у працэсе 
стварэння беларускай дзяржаўнасці. 

 

Утварэнне БССР 
Савецкая і замежная гістарыяграфія ўтварэння БССР і стварэння КП(б)Б. Палітычныя 

перадумовы стварэння беларускай савецкай дзяржаўнасці. Роля Беларускага нацыянальнага 
камісарыята (Белнацкама) пры Наркамаце па справах нацыянальнасцяў РСФСР і беларускіх 
секцый у РКП(б). Пазіцыя па беларускім пытанні Аблвыканкамзаха і Паўночна-заходняга 
абласнога камітэта РКП(б). 

Супярэчнасці працэсу станаўлення беларускай савецкай дзяржаўнасці. Прыняцце 
вышэйшымі партыйнымі органамі рашэння аб стварэнні БССР. VI абласная канферэнцыя 
бальшавіцкай партыі. Абвяшчэнне БССР. Утварэнне КП(б) Беларусі. Стварэнне Часовага 
рабоча-сялянскага ўрада БССР. Супярэчнасці яго складу. Роля З. Жылуновіча, А. Чарвякова,  
Я. Дыла, Ф. Шантыра, А. Мяснікова, Т. Калмановіча і іншых у стварэнні БССР. Вызначэнне 
тэрыторыі БССР. Уключэнне Віцебскай і Магілѐўскай губерняў у склад РСФСР. Крызіс ва ўрадзе 
БССР. I з'езд Саветаў БССР, яго рашэнні. Першая Канстытуцыя БССР. Прыняцце рашэння аб 
стварэнні Літоўска-Беларускай ССР (ЛітБел). Палітычныя мэты аб'яднання. Урад ЛітБела, 
спробы арганізацыі абароны ад польскага наступу. Скасаванне Літоўска-Беларускай ССР. 

Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на савецкай частцы тэрыторыі Беларусі ў 1918–
1920 гг. Другі і Трэці з'езды Саветаў Заходняй вобласці і іх рашэнні. Палітыка «ваеннага 
камунізму» і асаблівасці яе ажыццяўлення. 

Нацыяналізацыя прамысловасці, умовы працы прадпрыемстваў, сістэма іх кіравання. 
Эканамічныя цяжкасці жыцця гарадскога насельніцтва. Пачатак вырашэння аграрнага пытання, 
надзяленне сялян зямлѐй. Стварэнне саўгасаў, камун, калектыўных гаспадарак. Паскарэнне 
тэмпаў сацыялістычных пераўтварэнняў на вѐсцы. Харчразвѐрстка, яе эканамічныя і 
сацыяльныя вынікі. Камбеды ў Беларусі. Абвастрэнне класавай барацьбы ў вѐсцы. Сялянскія 
хваляванні і антысавецкія выступленні, выкліканыя харчразвѐрсткай, мабілізацыямі ў 
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Чырвоную Армію. Падаўленне антысавецкіх выступленняў, кантрыбуцыі. Мяцеж 
Стракапытава ў Гомелі. 

 

Польска-савецкая вайна на тэрыторыі Беларусі 
Наступленне польскіх войскаў, акупацыя тэрыторыі Беларусі. Акупацыйны рэжым 

польскіх улад, яго палітычныя мэты. А. Луцкевіч аб польскай акупацыі ў Беларусі. Бсларускі 
нацыянальны рух ва ўмовах польскай акупацыі. Спробы аднавіць уладу БНР. Палітыка 
польскага кіраўніцтва ў дачыненні да ВНР, беларускага нацыянальнага руху. Новая Рада і ўрад 
В. Ластоўскага. Найвышэйшая Рада і яе пазіцыя, Часовы беларускі ўрад. Раскол у беларускім 
грамадска-палітычным руху па пытаннях рэалізацыі ідэі беларускай дзяржаўнасці, Беларускія 
эсэры аб «трэцім шляху» для Беларусі. Агранізацыя «Маладая Беларусь». Стварэнне 
Беларускай камуністычнай арганізацыі. (У. Ігнатоўскі, I. Каранеўскі, С. Булат і інш.). 

Супраціўленне беларускага народа польскім акупантам. Партызанская барацьба і 
падпольныя арганізацыі. Супрацоўніцтва беларускіх эсэраў і камуністычных арганізацый у 
барацьбе супраць польскіх акупантаў. Беларускі паўстанчы камітэт і падрыхтоўка паўстання. 
Народная ваенная самаахова (НВС). 

Наступленне Чырвонай Арміі летам і восенню 1920 г. Контрнаступленне польскіх 
войскаў. Аднаўленне савецкай улады на вызваленай ад палякаў тэрыторыі. Ваенна-
рэвалюцыйны камітэт Беларусі. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь (ССРБ). Канфрантацыя паміж КП(б)Б і беларускімі 
эсэрамі па пытаннях тэрыторыі ССРБ, прынцыпах фарміравання ўлады. Пераход беларускіх 
эсэраў у палітычную апазіцыю бальшавікам. Першыя палітычныя рэпрэсіі бальшавіцкай партыі 
супраць беларускіх нацыянальна-дэмакратычных партый. 

Слуцкае паўстанне. З'езд і Рада Случчыны. Фарміраванне вайсковых адзінак. 
Супраціўленне ўсталяванню савецкай улады, прыходу Чырвонай Арміі. Заканчэнне слуцкага 
паўстання, лѐс яго ўдзельнікаў. Сучасная гістарыяграфія падзей па Случчыне ў лістападзе – 
снежні 1920 г., сэнс і значэнне слуцкага паўстання. Барацьба супраць савецкай улады атрадаў  
С. Булак-Балаховіча. Ліквідацыя фарміраванняў С. Булак-Балаховіча, іншых антысавецкіх 
выступленняў. 

Аднаўленне органаў савецкай улады на Беларусі. II Усебеларускі з'езд Саветаў і яго 
рашэнні. 

Заканчэнне савецка-польскай вайны на тэрыторыі Беларусі. Няўдачы Чырвонай Арміі 
на завяршальным этапе вайны. Прэлімінарныя ўмовы міру. Рыжскія перагаворы і праблемы 
ўдзелу ў іх прадстаўнікоў Беларусі. А.Чарвякоў аб савецка-польскіх перагаворах у Рызе. 
Адносіны кіраўніцтва БНР да рыжскіх перагавораў. Рыжскі мірны дагавор. Умовы міру. Падзел 
тэрыторыі Беларусі. Вынікі Рыжскага міру для Беларусі. Сучасная гістарыяграфія Рыжскага 
міру і яго наступстваў для Беларусі. 

 

Раздзел XI  

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ У 1921–1939 гг. 
 

Новая эканамічная палітыка (НЭП) у Беларусі 
Эканамічнае і палітычнае становішча пасля заканчэння вайны, на пачатку 20-х гадоў. 

Крызіс палітыкі «ваеннага камунізму». Абвастрэнне сацыяльнай напружанасці. Антысавецкая 
барацьба ў памежных з Польшчай раѐнах: «Зялѐны Дуб», партызанскія атрады, рэйды С. Булак-
Балаховіча. Падрыхтоўка антыбальшавіцкага і антыпольскага паўстання. Увядзенне ваеннага 
становішча ў Беларусі. Падаўленне антысавецкіх выступленняў. 

Тэрыторыя і насельніцтва БССР у пачатку 20-х гадоў. Нацыянальны склад 
насельніцтва. Міграцыя насельніцтва, эвакуацыя і рээвакуацыя. Нелегальныя гандлѐвыя 
зносіны, кантрабанда. Абмежаванасць эканамічных магчымасцяў савецкай улады, 
матэрыяльных рэсурсаў. Пошукі шляхоў выхаду з крызісу. 

Увядзенне новай эканамічнай палітыкі: яе мэта і сутнасць, пазіцыя бальшавіцкай 
партыі. Асаблівасці НЭПа ў Беларусі. Роля мясцовых дзяржаўных, партыйных і гаспадарчых 
органаў у распрацоўцы мерапрыемстваў НЭПа. 

 

Прамысловасць Беларусі ў 20-я гады 
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Стан прамысловасці БССР пасля пераходу да мірных умоў развіцця, Вынікі разбурэння 
падчас вайны, палітыкі «ваеннага камунізму». Змены ў арганізацыі кіравання прамысловымі 
прадпрыемствамі, ва ўмовах іх дзейнасці пры пераходзе да НЭПа. Ліквідацыя глаўкаў і 
стварэнне трэстаў, сіндыкатаў. Найбольш буйныя трэсты ў Беларусі. Перавод прамысловасці на 
гаспадарчы разлік. Цяжкасці пры пераходзе ад камандна-адміністрацыйнай сістэмы да 
рынкавых адносін у прамысловасці. Беспрацоўе, недахоп кваліфікаваных кадраў, умовы 
існавання рабочага класа. Арэнда прамысловых прадпрыемстваў. Памеры, тэрміны і ўмовы 
арэнды. Склад прамысловасці Беларусі. Месца дробнай і саматужна-рамесніцкай 
прамысловасці. Асноўныя галіны прамысловасці Беларусі. Рост колькасці прамысловых 
прадпрыемстваў, занятых рабочых і выпрацоўкі прадукцыі на працягу 1921 – 1927 гг. Стан 
тэхнічнай базы прамысловасці. Галоўныя вынікі аднаўленчага перыяду ў прамысловасці. 
Крызісныя з'явы ў прамысловасці (крызіс збыту, таварны голад і інш.) у часы НЭПа. 

 

Сельская гаспадарка Беларусі ў 20-я гады 
Становішча ў сельскай гаспадарцы Беларусі на пачатку 20-х гадоў. Скарачэнні 

пасяўных плошчаў, колькасці жывѐлы ў сялянскіх гаспадарках. Вынікі палітыкі «ваеннага 
камунізму». Пераход да новай эканамічнай палітыкі. Замена харчразвѐрсткі харчовым 
падаткам. Памеры харчовага падатку. Працяг размеркавання зямлі. 

Вырашэнне аграрнага пытання. Стан сялянскіх гаспадарак, яго змяненні на працягу 
першай паловы 20-х гадоў. Землеўпарадкаванне. Дэкрэт аб вольным выбары формаў 
землекарыстання. З. Прышчэпаў і яго дзейнасць. Сялянскі банк. Мерапрыемствы па ліквідацыі 
аграрнага перанасялення і зямельнага “голаду”. Хутары ў Беларусі. Дзяржаўная падтрымка 
хутарской сістэмы. Закон аб Арэндзе зямлі. Дазвол найму рабочай сілы. Распаўсюджванне 
арэнды зямлі і найму рабочай сілы ў беларускай вѐсцы. Рост крэдытнай спажывецкай 
кааперацыі. Калектыўнае землекарыстанне. Вынікі НЭПа ў сельскай гаспадарцы. Узровень яе 
развіцця напрыканцы 20-х гадоў. Змяншэнне таварнасці сялянскіх гаспадарак. Згортванне 
НЭПа, яго вынікі і ўрокі. 

Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў 1921–1927 гг.  
Пагадненні БССР з РСФСР і іншымі рэспублікамі. Удзел БССР у стварэнні СССР.  

IV Усебеларускі з'езд Саветаў. Падпісанне Дагавору аб стварэнні СССР. Статус БССР у складзе 
СССР. Фарміраванне тэрыторыі БССР. Вяртанне ўсходніх беларускіх тэрыторый у склад 
рэспублікі. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа. Змены ў раяніраванні тэрыторыі 
Беларусі. Стварэнне акруг, раѐнаў і сельсаветаў, іх колькасць. Нацыянальныя раѐны і Саветы ў 
Беларусі. Канстытуцыя БССР 1927 г. 

 

Грамадска-палітычнае жыццѐ ў 20-я гады 
Асноўныя тэндэнцыі ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі. Сістэма савецкай 

улады. Актывізацыя дзейнасці Саветаў у пачатку 20-х гадоў. Пашырэнне іх складу і 
паўнамоцтваў. Стварэнне секцый пры мясцовых саветах. Склад дэпутатаў Саветаў у Беларусі. 
Рабочыя нарады. Праявы дэмакратызму ў дзейнасці грамадска-палітычных арганізацый у 
першай палове 20-х гадоў. Прафесійныя саюзы Беларусі: павелічэнне колькасці членаў, 
асноўныя функцыі. Утварэнне камсамола ў Беларусі, яго адносіны з іншымі маладзѐжнымі 
арганізацыямі. Кампартыя Беларусі ў 20-я гады. Рост колькасці КП(б)Б, культурна-
адукацыйны ўзровень, сацыяльны і нацыянальны склад яе членаў. Роля кампартыі ў жыцці 
беларускага грамадства, імкненне да манапалізму ў палітычным жыцці. Амністыя 1923 г. і яе 
ўплыў на рост даверу да Саведкай улады. Самароспуск партыі беларускіх эсэраў. Утварэнне 
аднапартыйнай сістэмы. Канстытуцыя БССР 1927 г. Нацыянальная палітыка ў 20-я гады. 
Нацыянальны склад насельніцтва БССР. Пэўныя адрозненні паміж горадам і вѐскай. 
Неабходнасць стварэння ўмоў для адраджэння карэннай беларускай нацыі. Праблемы 
нацыянальных меншасцяў у Беларусі. Улік інтарэсаў і ўмоў культурнага развіцця 
нацыянальных меншасцяў. 

Палітыка беларусізацыі. Тэарэтычная распрацоўка неабходнасці і зместу палітыкі 
беларусізацыі. Роля беларускіх нацыянальна-дэмакратычных дзеячаў у наданні беларусізацыі 
статуса нацыянальнай палітыкі. Роля КП(б)Б у стварэнні ўмоў і арганізацыйным забеспячэнні 
правядзення палітыкі беларусізацыі. Разгляд пытанняў нацыянальнай палітыкі на з'ездах і 
пленумах ЦК Кампартыі Беларусі. Першая фаза ў працэсе беларусізацыі: палітычная 
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падрыхтоўка, тлумачэнне сэнсу і зместу беларусізацыі. Стварэнне камісіі А. Хацкевіча і 
мясцовых камісій. 

Палітыка беларусізацыі ў дзейнасці дзяржаўных і грамадскіх арганізацый. Перавод на 

беларускую мову справаводства ў дзяржаўных установах. Тэрміны і умовы пераводу ў наркаматах, 

дзяржаўным апараце, Саветах, партыйных камітэтах. Палітыка карэнізацыі дзяржаўнага апарату, 

складу Саветаў, вылучэння кадраў мясцовай нацыянальнасці. Праявы палітыкі беларусізацыі ў 

войску. Ваенная рэформа. Стварэнне нацыянальных тэрытарыяльных часцей і злучэнняў. 

Падрыхтоўка камандных кадраў. Беларусізацыя ва ўнутраным жыцці войска. 

Супярэчнасці і цяжкасці ў правядзенні палітыкі беларусізацыі, Супрацьдзеянні 

палітыцы беларусізацыі з боку прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў, часткі дзяржаўнага і 

партыйнага апарату. Неабгрунтаванае фарсіраванне тэмпаў беларусізацыі, адсутнасць 

дастатковых матэрыяльных сродкаў і ўмоў для авалодання беларускай мовай. Змены палітыкі 

Кампартыі ў адносінах да беларусізацыі ў канцы 20-х гадоў. Прычыны згортвання палітыкі 

беларусізацыі, выкараненне яе здабыткаў. 

Гістарычны вопыт палітыкі беларусізацыі 20-х гадоў і яго адлюстраванне ў беларускай 

гістарыяграфіі. 

 

Культурнае жыццѐ ў БССР 

Палітыка Савецкай улады і кіраўнікоў Кампартыі па пытаннях развіцця нацыянальнай 

культуры ў Беларусі: прынцыпы, асноўныя напрамкі, супярэчнасці, непаслядоўнасць, поспехі і 

здабыткі. Уплыў палітыкі беларусізацыі на актывізацыю нацыянальна-культурнага жыцця. 

Палітыка «культурнай рэвалюцыі». Узмацненне ідэалагічнага ўціску, праявы таталітарнай 

тэндэнцыі ў культурным жыцці. 

 Станаўленне і развіццѐ ў Беларусі савецкай сістэмы адукацыі. Барацьба з 

непісьменнасцю. Стварэнне агульнаадукацыйнай, спецыяльнай і вышэйшай школы. 

Матэрыяльная база сістэмы адукацыі, вырашэнне праблемы забеспячэння кадрамі. Праявы 

палітыкі беларусізацыі ў сферы адукацыі. Забеспячэнне культурных патрэб нацыянальных 

меншасцяў. Фарміраванне беларускай інтэлігенцыі. 

Навука ў БССР. Стварэнне сістэмы навуковых устаноў. Заснаванне і дзейнасць 

Інбелкульта. Разгортванне навуковых даследаванняў па пытаннях беларускай мовы, гісторыі, 

этнаграфіі. Стварэнне Акадэміі навук БССР. У. Ігнатоўскі, С. Некрашэвіч, В. Ластоўскі,  

У. Пічэта, I. Замоцін, М. Прыляжаеў і іншыя вучоныя Беларусі. Сувязь навуковых 

даследаванняў з развіццѐм рэспублікі. Краязнаўства. 

Развіццѐ беларускай савецкай літаратуры. Умовы літаратурнай дзейнасці ў пачатку 20-

х гадоў. Праявы адноснай дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў творчай дзейнасці. 

Узнікненне і ідэйная барацьба розных плыняў і напрамкаў. Стварэнне і дзейнасць літаратурных 

аб'яднанняў «Маладняк», «Узвышша», «Полымя». Беларуская асацыяцыя пралетарскіх 

пісьменнікяў. Асноўныя тэмы ў творах 20-х гадоў Я. Купалы, Я. Коласа, М. Чарота, З. Бядулі, 

К. Чорнага, М. Зарэцкага, А. Дудара і іншых беларускіх літаратараў. 

Тэатральнае, музычнае і выяўленчае мастацтва Савецкай Беларусі. Выдатныя акцѐры, 

рэжысѐры, майстры выяўленчага мастацтва і іх творы. Рэпертуар тэатраў у Беларусі.  

Ф. Аляхновіч, У. Галубок, Е. Міровіч, П. Малчанаў, У. Крышовіч, Л. Ржэцкая, У. Уладамірскі і 

інш. Музычнае мастацтва: М. Аладаў, Р. Пукст, Н. Сакалоўскі, А. Туранкоў і інш. Віцебская 

мастацкая школа: Л. Лісіцкі, В. Ермалаева, К. Малевіч, М. Шагал. Тэматыка твораў мастакоў і 

скульптараў: В. Волкаў, Я. Кругер, У. Кудрэвіч, Ю. Пэн, М.Філіповіч, А. Бразер, А. Грубэ і інш. 

Культурна-асветніцкая праца. Станаўленне беларускага кіно. Ю. Тарыч, У. Корш-Саблін. 

Беларуская народная творчасць. 

 

Індустрыялізацыя 

Сутнасць і неабходнасць індустрыялізацыі, асаблівасці яе правядзення ў рэспубліцьі. 

Першы пяцігадовы план у прамысловасці Беларусі, асноўныя паказчыкі і асаблівасці. Заданні 

па росту аб'ѐмаў. Сродкі на развіццѐ прамысловасці ў Беларусі. З'яўленне новых галін 

вытворчасці. Найбольш значныя прамысловыя прадпрыемствы, пабудаваныя за гады пяцігодкі 

ў Мінску, Віцебску, Гомелі, Барысаве, Оршы і іншых гарадах. Змены ў сістэме кіравання. 

Вяртанне да камандна-адміністрацыйнай сістэмы, жорсткага планавання. Падпарадкаванне 
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прамысловых прадпрыемстваў Беларусі агульнасаюзным органам. Метады і сродкі выканання 

заданняў пяцігадовага плана. Цяжкасці ў рабоце прамысловасці, умовах існавання працоўных 

падчас пяцігодкі. Гаспадарчыя вынікі першай пяцігодкі ў БССР. 

 Прамысловасць Беларусі ў гады другой пяцігодкі. Заданні па прамысловым развіцці. 

Новабудоўлі, тэхнічная рэканструкцыя вытворчасці. Абвастрэнне цяжкасцяў з выкананнем 

пяцігадовага плана. Зніжэнне тэмпаў развіцця ў БССР. Падрыхтоўка кадраў ІТР і 

кваліфікаваных рабочых. Разгортванне працоўнага спаборніцтва. Стаханаўскі рух у 

прамысловасці рэспублікі. Узмацненне адміністрацыйнага ўціску, ужыванне рэпрэсій для 

безумоўнага выканання вытворчых заданняў. Асноўныя вынікі II пяцігодкі ў Беларусі. 

Прамысловасць Беларусі ў агульнасаюзным гаспадарчым комплексе. 

 

Калектывізацыя 

Змена палітыкі камуністычнай партыі на вѐсцы. Курс на калектывізацыю. Крызіс 

хлебанарыхтовак. Увядзенне надзвычайных мер. Канфіскацыя хлеба ў сялянства. Забарона гандлю 

сельгаспрадуктамі. Забарона хутарской формы землеўладкавання. Пачатак суцэльнай 

калектывізацыі. Тэрміны яе правядзення для Беларусі. Роля кіраўніцтва КП(б)Б у паскарэнні 

калектывізацыі. Забарона арэнды зямлі і найму рабочай сілы. Накіраванне на вѐску рабочых для 

арганізацыі калгасаў, «дваццаціпяцітысячнікі». Павелічэнне на працягу першых месяцаў 1930 года 

колькасці калгасаў і ўцягнутых у іх сялянскіх гаспадарак. Ліквідацыя «кулацкіх» гаспадарак, 

прымусовае ўступленне сялян у калгасы. Узмацненне напружанасці на вѐсцы. Выступленні сялян 

супраць калектывізацыі. Адток сялянскіх гаспадарак з калгасаў вясной 1930 года. Новы наступ на 

сялянства восенню 1930 г. Калектывізацыя беларускай вѐскі на працягу першай паловы  

1930-х гадоў. «Раскулачванне», прымусовыя высылкі, рэпрэсіі. Узмацненне эканамічнага ўціску на 

сялян. Арганізацыя МТС і палітычных аддзелаў пры іх, роля МТС у сельскагаспадарчай 

вытворчасці. Голад 1932–1933 гг. у Беларусі. Арганізацыйна-гаспадарчае кіраванне калгасамі і 

саўгасамі ў гады другой пяцігодкі. Матэрыяльна-тэхнічная база сельскай гаспадаркі. Вынікі 

калектывізацыі сельскай гаспадаркі Беларусі. Колькасць калгасаў у БССР напрыканцы 30-х гадоў, 

стан раслінаводства, жывѐлагадоўлі. Сацыяльна-палітычныя вынікі калектывізацыі, разбурэнне 

сялянскіх гаспадарак. Гістарыяграфія праблем калектывізацыі ў Беларусі. 

 

Грамадска-палітычнае жыццѐ ў канцы 1920–1930-я гг. 

 Карэнныя змены грамадска-палітычнага жыцця ў канцы 1920-х гадоў. Умацаванне 

таталітарнай тэндэнцыі ў палітыцы Кампартыі. Тэзіс аб узмацненні класавай барацьбы. 

Пашырэнне барацьбы з іншадумствам. Стварэнне рэпрэсіўнага апарату, пазасудовых органаў. 

Пераход да барацьбы з беларускім нацыянал-дэмакратызмам (нацдэмамі). Справа «Саюза 

вызвалення Беларусі». Арышты і абвінавачванні па справе СВБ. Уплыў рэпрэсій на беларускае 

грамадства. Я. Купала, Я. Колас, У. Ігнатоўскі. Прыгавор па справе СВБ, трагічны лѐс 

асуджаных. Дзейнасць органаў АДПУ–НКУС у Беларусі па «выкрыцці ворагаў народа». Рэпрэсіі 

супраць былых праціўнікаў бальшавіцкай партыі, беспадстаўныя арышты сярод інтэлігенцыі, 

дзяржаўнага апарату, беларускіх нацыянальных дзеячаў, розных слаѐў насельніцтва. Масавы 

характар рэпрэсій 1937–1938 гг. у Беларусі. Рэпрэсіі ўнутры КП(б)Б. Трагічны лѐс А. Чарвякова, 

М. Галадзеда, іншых кіраўнікоў рэспублікі. Рэпрэсіі 20–30-х гадоў – самае цяжкае злачынства 

сталінскага рэжыму. Агульныя лічбы аб колькасці ахвяр рэпрэсій у Беларусі. 

Асноўныя рысы беларускага савецкага грамадства канца 30-х гадоў. 

 

Культура БССР у 1930-я гг. 

Асноўныя тэндэнцыі культурнага жыцця. Узмацненне ідэалагічнага ўціску, праявы 

таталітарнай тэндэнцыі ў культурным жыцці. Палітыка «культурнай рэвалюцыі». Выкараненне 

народнай культуры, нацыянальных традыцый і звычаяў, нормаў маралі. Ваяўнічы атэізм. 

Насаджэнне «пралетарскай», «сацыялістычнай» культуры. «Сацыялістычны рэалізм». 

Ліквідацыя масавай непісьменнасці. Змены ў школьнай адукацыі. Пераход да 

сямігадовага абавязковага навучання. Вышэйшая і спецыяльная адукацыя. Навука. Галоўныя 

навуковыя цэнтры Беларусі і навукова-даследчая дзейнасць. Беларуская інтэлігенцыя і рэпрэсіі 

ў адносінах да яе. 
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Згортванне беларусізацыі. Рэформа беларускага правапісу. Праявы абвастрэння 

ідэалагічнай барацьбы 30-х гадоў у стане беларускай літаратуры. Перабудова пісьменніцкіх 

арганізацьій. Змены ў тэматыцы і змесце мастацкіх твораў у выніку ідэалагічнага ўціску. 

Рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх пісьменнікаў. 

Узмацненне ўплыву ідэалогіі на мастацкую творчасць. Тэатральнае і музычнае 

мастацтва. Г.Глебаў, І.Ждановіч, У.Галубок. Тэатры БССР 1930-х гг. Стварэнне беларускай 

музычнай школы. А. Туранкоў, М. Куліковіч-Шчаглоў. М. Равенскі, Я. Цікоцкі,  

Л. Александроўская. 

Архітэктура і выяўленчае мастацтва. У. Волкаў, Я. Зайцаў, Р. Семашкевіч, З. Азгур, 

А. Арлоў, А. Бразер, А. Грубэ, І. Лангбард і інш. Рэпрэсіі супраць творчай інтэлігенцыі. 

Абмежаванасць працэсу нацыянальна-культурнага развіцця ў 30-я гады. 

 

Раздзел XI 

ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ ПОЛЬСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ 

 

Месца і роля Заходняй Беларусі ў планах Польшчы. Заходнебеларускія землі ў складзе 

Польскай дзяржавы: тэрыторыя, склад насельніцтва, тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел, 

органы кіравання. Палітыка польскіх улад у адносінах да Заходняй Беларусі, нацыянальных 

праблем беларусаў. 

Адметныя рысы эканомікі Заходняй Беларусі, яе месца ў эканоміцы Польшчы. Стан 

прамысловасці, асноўныя яе галіны. Колькасць рабочых, умовы іх працы і жыцця. Праявы 

эканамічнага крызісу 1929–1933 гг. на Заходняй Беларусі. Рост беспрацоўя. Рабочы рух на 

Заходняй Беларусі. Забастоўкі ў прамысловых цэнтрах, у Белавежскай пушчы. Аграрнае 

пытанне ў Заходняй Беларусі. Зямельная рэформа, парцэляцыя, камасацыя, ліквідацыя 

сервітутаў. Асадніцтва. Збядненне беларускага сялянства. Эканамічная эміграцыя. 

Нацыянальны прыгнѐт беларускага насельніцтва. Фальсіфікацыя звестак аб 

нацыянальным складзе насельніцтва. Нацыянальны ўціск. Закрыццѐ беларускіх школ. 

Скарачэнне для беларускага насельніцтва магчымасцяў атрымаць адукацыю, ужываць 

беларускую мову. Таварыства беларускай школы (ТБІІІ), яго культурна-асветніцкая дзейнасць. 

Умовы палітычнага жыцця на Заходняй Беларусі. Асноўныя палітычныя партыі. 

Выбары ў сейм 1922 г. Беларускі пасольскі клуб. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй 

Беларусі. Партыя беларускіх эсэраў на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Стварэнне Беларускай 

рэвалюцыйнай арганізацыі (БРА). Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, Беларуская 

хрысціянская дэмакратыя, Беларускі сялянскі саюз (БСС). Утварэнне камуністычнай партыі 

Заходняй Беларусі (КПЗБ), яе роля ў рэвалюцыйна-вызваленчым руху. Уплыў польскіх, 

яўрэйскіх, іншых дэмакратычных партый на насельніцтва Заходняй Беларусі. 

Афармленне Беларускай сялянска-рабочай грамады (БСРГ). Яе праграма, палітычная і 

арганізацыйная дзейнасць. Пераўтварэнне грамады ў масавую арганізацыю. Б. Тарашкевіч,  

С. Рак-Міхайлоўскі, П. Валошын, П. Мятла і іншыя кіраўнікі Беларускага нацыянальнага руху. 

Разгром і забарона БСРГ польскімі ўладамі. 

Выбары ў сейм (1928 г.) у Заходняй Беларусі. Беларускі сялянска-рабочы пасольскі 

клуб «Змаганне». Судовыя працэсы ў Заходняй Беларусі. Уздым рабочага і сялянскага руху на 

пачатку 30-х гадоў. Узмацненне палітычнай рэакцыі польскіх улад. Спробы стварэння 

антыфашысцкага народнага фронта. Беларускае народнае аб'яднанне (БНА). Роспуск КПЗБ, 

рэпрэсіі ў адносінах да яе кіраўнікоў. 

Культура Заходняй Беларусі. Школы, друк, літаратура і мастацтва. Творы М. Танка,  

М. Васілька, В. Таўлая, Я. Брыля, Б. Тарашкевіча, I. Дварчаніна і інш. Народная творчасць.  

Р. Шырма. Драматычныя секцыі пры гуртках ТБШ. 

 

Раздзел XII 

БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 

 

Уключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР. 
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Заходняя Беларусь у сферы савецка-германскай палітыкі. Савецка-германскі дагавор 

1939 г., сакрэтныя пратаколы да яго. Пачатак другой сусветнай вайны. Напад фашысцкай 

Германіі на Польшчу, разгром польскай дзяржавы. Ваенныя дзеянні на беларускай тэрыторыі. 

Уступленне Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Баі супраць польскіх войскаў. 

Адносіны насельніцтва да прыходу Чырвонай Арміі. Лінія мяжы паміж савецкімі і германскімі 

войскамі ў Беларусі. Лѐс польскіх вайскоўцаў, апынуўшыхся у савецкім палоне. Праблемы 

бежанцаў і іх вырашэнне. Дагавор аб дружбе і граніцы СССР і Германіі. 

Арганізацыя часовых органаў кіравання на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Часовыя 

ўправы, сялянскія камітэты і іх дзейнасць. Накіраванне ў Заходнюю Беларусь партыйных, 

савецкіх і дзяржаўных работнікаў з усходніх раѐнаў БССР. Хуткае стварэнне арганізацый 

КП(б)Б, забарона дзейнасці іншых палітычных партый. Выбары ў Народны сход Заходняй 

Беларусі, яго склад. Рашэнні Народнага сходу, III сесіі Вярхоўнага Савета БССР. Павелічэнне 

тэрыторыі і насельніцтва БССР. Перадача часткі беларускіх зямель Літве. 

Усталяванне савецкай улады ў Заходняй Беларусі. Выбары ў Вярхоўныя Саветы СССР і 

БССР. Нацыяналізацыя прамысловасці і яе развіццѐ. Пачатак стварэння калгасаў, МТС. Змены 

ў культурным жыцці. Антысавецкая барацьба ў Заходняй Беларусі. Польскае падполле. 

Дэпартацыі з Заходняй Беларусі асаднікаў, чыноўнікаў, іншых груп насельніцтва. Сучасныя 

ацэнкі падзей восені 1939 г., уключэння Заходняй Беларусі ў склад БССР, змен у жыцці 

заходнебеларускага насельніцтва. 

 

Беларусь напярэдадні нападу Германіі 

Развіццѐ БССР у гады III пяцігодкі. Стан народнай гаспадаркі, супярэчнасці сацыяльна-

палітычнага жыцця. Узмацненне працоўнай дысцыпліны, жорсткасці таталітарнага рэжыму. 

Удзел насельніцтва БССР у абарончых мерапрыемствах, стварэнне умацаваных раѐнаў. 

 

Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гг. у Беларусі 

Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Прычыны трагічнага пачатку вайны для 

Чырвонай Арміі. Баі ў пагранічных раѐнах БССР. Абарона Брэсцкай крэпасці. Навагрудскі 

«кацѐл». Абарона Мінска. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў першыя месяцы вайны. 

Спробы арганізаваць абарону на Беразіне і Дняпры. Эвакуацыя прамысловых прадпрыемстваў, 

дзяржаўнай і калгаснай маѐмасці і насельніцтва ў савецкі тыл. Дапамога насельніцтва 

Чырвонай Арміі. Будаўніцтва абарончых аб'ектаў. Знішчальныя батальѐны і атрады народнага 

апалчэння. Баі пад Бабруйскам, Барысавам, Віцебскам. Абарона Магілѐва і Гомеля. Вынікі 

двухмесячных баѐў у Беларусі. 

 Акупацыя тэрыторыі Беларусі германскімі войскамі. Мэты акупацыйнай палітыкі. 

Устанаўленне акупацыйнага рэжыму. Тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел Беларусі. 

Сістэма акупацыйных органаў і мясцовай улады на акупіраванай немцамі тэрыторыі. 

Акупацыйны апарат кіравання. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя мерапрыемствы нямецкіх 

акупантаў. Рабаванне гітлераўцамі гаспадарчых і культурных каштоўнасцяў. Масавае 

знішчэнне ваеннапалонных і насельніцтва. Вываз насельніцтва на работу ў Германію. 

Канцэнтрацыйныя лагеры і турмы. Карныя экспедыцыі. Яўрэйскія гета. 

Беларускі нацыянальны рух, беларускія нацыянальныя арганізацыі ва ўмовах акупацыі. 

Беларускія калабарацыянісцкія арганізацыі і іх дзейнасць, Беларуская народная самапомач. 

Беларуская самаахова. Саюз беларускай моладзі. Беларуская цэнтральная рада. Беларуская 

краѐвая абарона. Другі ўсебеларускі кангрэс. 

Адносіны насельніцтва Беларусі да нямецкага акупацыйнага рэжыму. Разгортванне 

барацьбы супраць нямецкіх войскаў на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Першыя 

партызанскія атрады і падпольныя антыфашысцкія камітэты і групы. Дзейнасць КП(б)Б ва 

ўмовах акупацыі. Стварэнне сеткі падпольных партыйных і камсамольскіх органаў і 

арганізацый. Мінскае падполле. Падпольныя арганізацыі і барацьба з акупантамі ў Магілѐве, 

Віцебску, Оршы, Скідалі, іншых раѐнах Беларусі. Антыфашысцкія патрыятычныя арганізацыі ў 

заходніх абласцях рэспублікі. Супраціўленне ў гета. 

Уплыў ваенных падзей на ваенна-палітычнае становішча ў Беларусі. Узмацненне 

партызанскай барацьбы пасля разгрому фашысцкіх войскаў пад Масквой. Партызанскія 

брыгады, іх баявая дзейнасць. Стварэнне і роля Беларускага штаба партызанскага руху 
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(БШПР). Арганізацыйная структура савецкага партызанскага руху. Партызанскія зоны. Рэйды 

партызанскіх фарміраванняў. «Рэйкавая вайна». Дапамога савецкага тылу і мясцовага 

насельніцтва партызанам і падпольшчыкам. Удзел насельніцтва ў зрыве палітычных і 

эканамічных мерапрыемстваў акупантаў. Узаемаадносіны мірнага насельніцтва і партызан. 

Асаблівасці антыфашысцкай барацьбы ў Заходняй Беларусі. Армія Краѐва ў Беларусі: мэты, 

тактыка, дзейнасць, ўзаемаадносіны з савецкімі партызанамі. 

Вызваленне Беларусі. Пачатак вызвалення тэрыторыі Беларусі ў канцы 1943 г. – пачатку 

1944 г. Сумесныя дзеянні партызан і часцей Чырвонай Арміі. Беларуская наступальная 

аперацыя «Баграціѐн». Акружэнне і разгром фашысцкіх войскаў пад Віцебскам, Бабруйскам, 

Мінскам. Вызваленне Мінска, усѐй тэрыторыі БССР ад нямецкіх захопнікаў. Подзвігі савецкіх 

воінаў падчас вызвалення Беларусі. Значэнне разгрома гітлераўскіх войскаў у Беларусі. 

Аднаўленчыя мерапрыемствы на вызваленай тэрыторыі Беларусі ў гады вайны. Дапамога 

народаў СССР у аднаўленні гаспадаркі Беларусі. Першыя крокі па аднаўленні прамысловасці. 

Дапамога сельскай гаспадарцы. Аднаўленне ўстаноў адукацыі і культуры. Удзел беларускага 

народа ў разгроме фашысцкай Германіі і Японіі. Беларусы на франтах Вялікай Айчыннай вайны, 

у еўрапейскім руху Супраціўлення. Эвакуіраваныя жыхары Беларусі ў савецкім тыле. Людскія, 

матэрыяльныя і культурныя страты Беларусі ў час другой сусветнай вайны. 

 

Раздзел ХІІІ 

БЕЛАРУСЬ У ПАСЛЯВАЕННЫ ПЕРЫЯД (1945–1985 гг.) 

 

Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 

БССР пасля вызвалення ад нямецкай акупацыі. Разбурэнне эканомікі, шляхі і метады яе 

аднаўлення. Пяцігадовы план аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі Беларускай ССР 1946–

1950 гг. Дасягненне даваеннага ўзроўню прамысловага развіцця. Стварэнне новых галін 

прамысловасці. Апераджальны рост цяжкай прамысловасці. 

Адміністрацыйна-бюракратычная сістэма кіравання прадпрыемствамі. Цяжкасці і 

пралікі ў гаспадарчым жыцці. Працоўная актыўнасць у аднаўленчы перыяд. Сацыялістычнае 

спаборніцтва. 

Умовы аднаўлення сельскай гаспадаркі Беларусі. Аднаўленне калгасна-саўгаснай 

сістэмы, МТС. Дапамога ўсходніх раѐнаў СССР, вяртанне з эвакуацыі матэрыяльных 

каштоўнасцяў, рагатай жывѐлы. Калектывізацыя ў заходніх раѐнах БССР. Барацьба супраць 

калектывізацыі ў Заходняй Беларусі. Узбуйненне калгасаў у пачатку 50-х гадоў. Спробы 

пераадолець крызісныя з'явы ў сельскай гаспадарцы. Прычыны адставання сельскагаспадарчай 

вытворчасці. 

Грамадска-палітычнае жыццѐ. Аднаўленне дзейнасці партыйных, савецкіх органаў і 

грамадскіх арганізацый пасля вайны. Стварэнне і дзейнасць палітаддзелаў пры МТС у заходніх 

абласцях. Падпольныя патрыятычныя арганізацыі беларускай моладзі. Антысавецкая барацьба і 

бандытызм. Агітацыйная дзейнасць падчас выбарчых кампаній у Саветы. Узмацненне 

адміністрацыйна-каманднай сістэмы, культа асобы Сталіна і ідэалагічнага ўціску. Рэпрэсіі ў 

пасляваенныя гады. Абвінавачванні навуковай і творчай інтэлігенцыі рэспублікі падчас 

"дыскусій" па праблемах біялогіі, мовазнаўства, "справы ўрачоў", ідэалагічных кампаній. 

Першыя спробы дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця пасля смерці Сталіна. 

Выхад БССР на міжнародную арэну. Стварэнне Міністэрства замежных спраў. 

Пашырэнне паўнамоцтваў рэспублікі ў галіне знешніх зносін. БССР – адна з краін-заснавальніц 

ААН. Удзел Беларусі ў дзейнасці спецыялізаваных міжнародных устаноў. Дзейнасць 

прадстаўнікоў БССР у ААН. Умовы развіцця замежных сувязяў. 

 Матэрыяльнае і бытавое становішча насельніцтва Беларусі ў пасляваенныя гады. 

Вастрыня жыллѐвай праблемы ў гарадах і на вѐсцы. Удзел жыхароў у аднаўленні. Пашырэнне 

камунальнай гаспадаркі і транспарту. Планы аднаўлення і рэканструкцыі гарадоў. Забеспячэнне 

насельніцтва прадуктамі і таварамі. Картачная сістэма, яе адмена. Пашырэнне гандлю. 

Наладжванне медыцынскага абслугоўвання і сацыяльнага забеспячэння. 

Аднаўленне ў галіне культуры. Становішча народнай адукацыі пасля вайны. 

Аднаўленне і пашырэнне сеткі агульнаадукацыйных школ. Павелічэнне асігнаванняў з 

бюджэту на патрэбы адукацыі. Забеспячэнне настаўніцкімі кадрамі. Скарачэнне колькасці 
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беларускіх школ. Аднаўленне сістэмы вышэйшай адукацыі. Адкрыццѐ новых навучальных 

устаноў. Забеспячэнне рэспублікі кваліфікаванымі кадрамі. Аднаўленне навуковых устаноў, 

дзейнасць Акадэміі навук БССР, развіццѐ навуковых даследаванняў. Літаратура і мастацтва ў 

пасляваеннае дзесяцігоддзе. Ідэалагічнае ўмяшанне ў дзейнасць творчай інтэлігенцыі. Вядучая 

тэматыка ў творчасці мастакоў, літаратараў, кінематаграфістаў Беларусі ў пасляваенныя гады. 

Творчасць М. Лынькова, I. Шамякіна, I. Мележа, Я. Брыля, К. Крапівы, А. Маўзона, М. Танка, 

П. Панчанкі і інш. Рэпертуар тэатраў. Музычная культура. А. Багатыроў, Дз. Лукас,  

У. Алоўнікаў, Ю. Семеняка. Творчасць мастакоў I. Ахрэмчыка, Я. Зайцава, В. Волкава,  

Ф. Дарашэвіча, У. Сухаверхава, А. Малішэйскага, скульптараў 3. Азгура, А. Бембеля,  

А. Глебава, С. Селіханава і інш. Аднаўленне сеткі культурна-асветніцкіх устаноў. Павелічэнне 

выпуску газет, часопісаў, кніг. 

 

БССР у 50–80-я гг. XX ст. 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ. Асноўныя тэндэнцыі эканамічнага развіцця рэспублікі 

ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Асаблівасці навукова-тэхнічнага прагрэсу ў Беларусі. 

Структура прамысловасці. Стварэнне новых галін вытворчасці. Уплыў ваенна-прамысловага 

комплексу на тэхнічны прагрэс. Пагаршэнне экалагічнай абстаноўкі. Спробы эканамічных 

рэформ. Тэмпы прамысловай вытворчасці, прычыны іх зніжэння з канца 70-х гадоў. 

Становішча ў сельскай гаспадарцы рэспублікі. Пошукі шляхоў выхаду з крызісу. Рэарганізацыя 

МТС. Ажыццяўленне эканамічнай рэформы ў кіраванні сельскай гаспадаркай. Тэхнічная база, 

спецыялізацыя і канцэнтрацыя сельскагаспадарчай вытворчасці, спробы яе інтэнсіфікацыі. 

Індустрыялізацыя яе вытворчасці. Меліярацыя. Стварэнне сельскагаспадарчых комплексаў. Харчовая 

праграма і яе вынікі. Дасягненні і пралікі, прычыны цяжкасцяў у аграпрамысловым комплексе 

рэспублікі. Рост застойных тэндэнцый у сацыяльна-эканамічным развіцці. 

 Грамадска-палітычнае жыццѐ. Спробы дэмакратызацыі грамадскага жыцця. Рэабілітацыя 

ахвяр культу асобы. Кампартыя Беларусі: яе склад, месца і роля ў беларускім грамадстве. Стыль і 

метады партыйнага кіраўніцтва дзяржаўнай, гаспадарчай і культурнай сферамі жыцця. Саветы, 

прафсаюзы, маладзѐжныя і іншыя арганізацыі. Фармалізацыя грамадскага жыцця, асноўныя 

супярэчнасці паміж прапагандай і жыццѐм. Канстытуцыя БССР 1978 г. 

Культурнае жыццѐ рэспублікі. Пераход да абавязковай васьмігадовай і ўсеагульнай 

сярэдняй адукацыі. Развіццѐ матэрыяльна-тэхнічнай базы адукацыі. Вышэйшая, сярэдняя 

спецыяльная і прафесійна-тэхнічная адукацыя. Адкрыццѐ ў рэспубліцы новых навучальных 

устаноў. Пашырэнне універсітэцкай адукацыі. Навукова-даследчыя ўстановы рэспублікі. 

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, іх дасягненні. Галоўныя дасягненні ў развіцці 

беларускай літаратуры і мастацтва. Творы А. Адамовіча, В. Быкава, Н. Гілевіча, У. Караткевіча, 

К. Кірэенкі, А. Макаѐнка, М. Матукоўскага, М. Лужаніна, П. Панчанкі, М. Савіцкага і інш. 

Абмежаванасць нацыянальна-культурнага жыцця ў Беларусі. Выцясненне беларускай мовы са 

сферы адукацыі, навукі і друку. Прычыны духоўнага крызісу грамадства і яго сацыяльна-

псіхалагічныя вынікі. 

 

Раздзел ХІV  

БЕЛАРУСЬ СУЧАСНАЯ 

 

Сацыяльна-эканамічнае становішча рэспублікі ў сярэдзіне 80-х гадоў. Неабходнасць 

кардынальных змен і пошукі шляхоў іх ажыццяўлення ў дзейнасці партыйна-дзяржаўнага 

кіраўніцтва рэспублікі. Асаблівасці і цяжкасці ажыццяўлення эканамічных рэформ у Беларусі. 

Чарнобыльская катастрофа і яе наступствы. Адмаўленне ад цэнтралізаванай сістэмы кіравання 

эканомікай і пераход да рыначных адносін. Усталяванне розных форм маѐмасці і гаспадарання. 

Пошукі шляхоў выпрацоўкі аграрнай палітыкі. Сацыяльна-эканамічныя праблемы ва ўмовах 

пераходнага перыяду і шляхі выхаду з крызісу ў эканоміцы і сацыяльных адносінах. 

Новыя з'явы ў грамадска-палітычным жыцці рэспублікі. Праявы крызісу аднапартыйнай 

сістэмы. Узнікненне і ўмацаванне новых палітычных сіл, партый і рухаў. Узнікненне БНФ на 

платформе ідэі нацыянальнага адраджэння. Аслабленне пазіцыі КПБ, зніжэнне яе ўплыву на 

палітычнае жыццѐ рэспублікі. Палітычныя платформы і дзейнасць сучасных палітычных 

партый у Беларусі. Іх уплыў на грамадска-палітычнае жыццѐ ў рэспубліцы, дзейнасць 
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Вярхоўнага Савету РБ. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, наданне ей статуса 

Канстытуцыйнага Закона. Значэнне гэтай падзеі для набыцця сапраўднай дзяржаўнай 

незалежнасці Беларусі. 

 Прызнанне замежнымі краінамі незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Пашырэнне 

палітычных, эканамічных і культурных сувязяў з замежнымі дзяржавамі. Роля РБ у стварэнні і 

развіцці ўзаемаадносін у рамках Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Супярэчнасці, цяжкасці і 

здабыткі працэсу развіцця незалежнасці РБ. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

Станаўленне прэзідэнцкай палітычнай сістэмы. Выбары першага Прэзідэнта, новага складу 

Вярхоўнага Савета. Пытанне аб дзяржаўнай сімволіцы РБ, рэферэндум у маі 1995 г. і яго 

вынікі. Рэферэндум у лістападзе 1996 г. Змены ў Канстытуцыі. Падпісанне саюзнага дагавора 

Беларусі і Расіі. 

Уплыў дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця на актывізацыю духоўнага 

патэнцыялу рэспублікі. Праграма адраджэння беларускай мовы, нацыянальнай культуры. 

Наданне беларускай мове статусу дзяржаўнай мовы. Закон аб адукацыі ў РБ, яго ўплыў на 

развіццѐ нацыянальнай самасвядомасці. Стварэнне і дзейнасць грамадскіх арганізацый у галіне 

развіцця нацыянальнай культуры, гісторыі. Нацыянальныя адносіны ў Беларусі, пошук шляхоў 

вырашэння праблем нацыянальных меншасцяў. Творчыя арганізацыі рэспублікі. Вяртанне 

забытых твораў і імѐнаў дзеячаў культуры. Сучасныя праблемы беларускага культурнага 

адраджэння. 

 

Беларускае замежжа 

Беларуская эміграцыя як частка беларускай нацыі. Палітычныя і эканамічныя падставы 

для эміграцыі з Беларусі. Пачатак масавай эміграцыі з Беларусі на рубяжы ХІХ–ХХ стст. 

Асноўныя мэты, шляхі і накірункі эміграцыі. Лѐс эмігрантаў. З'яўленне арганізаванай 

палітычнай эміграцыі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, яе памеры і 

асноўныя накірункі. Кіруючыя органы БНР, беларускіх нацыянальных партый і арганізацый у 

эміграцыі. Вайсковыя фарміраванні БНР у эміграцыі. Кансалідацыя беларускіх сіл за мяжой. 

Канферэнцыі ў Рызе і Празе. Адносіны лідэраў беларускай эміграцыі да Рыжскага міру, 

адстойванне ідэі незалежнасці Беларусі. Спробы падрыхтоўкі ўзброенага паўстання. Адносіны 

беларускай эміграцыі да савецкай Беларусі. Кантакты кіраўнікоў БССР з эміграцыяй. Уплыў 

амністыі, палітыкі беларусізацыі, гаспадарчых поспехаў у БССР на пазіцыі беларускай 

эміграцыі. Раскол у беларускай эміфацыі. Канферэнцыя у Берліне (1925 г.) і яе вынікі. Рух за 

вяртанне. Уключэнне былых эмігрантаў у нацыянальна-культурнае адраджэнне на савецкай 

частцы Беларусі. Рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх дзеячаў, вярнуўшыхся з эміграцыі. 

Кіруючыя органы беларускай эміграцыі ў другой палове 20-х і ў 30-я гады. 

Нацыянальна-культурная дзейнасць беларускай эміграцыі. Культурныя і асветніцкія ўстановы 

беларусаў у Літве, Латвіі, Эстоніі, Чэхаславакіі і іншых краінах. Выдавецкая дзейнасць. 

Студэнцкія аб'яднанні. Жыццѐ беларускай эміграцыі на амерыканскім кантыненце. Роля 

беларускай эміграцыі ў захаванні нацыянальнай спадчыны. 

Чарговая хваля эміграцыі і міграцыі ў СССР пасля другой сусветнай вайны. Партыйна-

дзяржаўная палітыка ва ўзаемаадносінах БССР з беларускай дыяспарай. Галоўныя цэнтры 

эміграцыі пасля другой сусветнай вайны, іх дзейнасць. Дзейнасць Беларускага таварыства 

«Радзіма», Беларускага таварыства культурных сувязей з замежнымі краінамі. Беларуская 

дыяспара і суверэнная Беларусь – новая сістэма ўзаемадачыненняў. Стварэнне і дзейнасць 

грамадскага аб'яднання беларусаў свету «Бацькаўшчына». З'езды беларусаў свету. Уклад 

беларусаў замежжа ў развіццѐ навукі і культуры сусвету. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ  ПА НАПІСАННІ 

КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПА КУРСУ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» 
 

Значным фактарам, які забяспечвае поспех у працы студэнтаў гісторыкаў завочнай 

формы навучання, з'яўляецца ўменне арганізаваць сваю самастойную работу над вучэбным 

матэрыялам у міжсесійны перыяд. Самастойная праца складаецца з шэрагу элементаў, адным з 

якіх з'яўляецца выкананне кантрольнай работы. 

Выкананне кантрольных работ развівае мысленне, прывівае навык пісьмовага 

выкладання, вучыць творчаму даследчаму падыходу да канкрэтнага вучэбнага матэрыялу. Для 

студэнтаў гістарычных факультэтаў напісанне кантрольных работ мае асобае значэнне, так як 

дапамагае крытычна асэнсаваць першакрыніцы і разнастайны дакументальны матэрыял. 

Кантрольная работа адносіцца да разраду работ, якія навучаюць і разам з гэтым маюць 

кантралюючы характар. Выкананне яе з'яўляецца важным сродкам самакантролю студэнта, 

залогам глыбокага і трывалага засваення вучэбнага матэрыялу, а таксама садзейнічае 

падрыхтоўцы да залікаў і экзаменаў. Выкананне пісьмовых кантрольных работ садзейнічае і 

ўстанаўленню кантакту студэнта з выкладчыкамі, кафедрай, што ў сваю чаргу ўплывае на 

эфектыўнасць кіравання самастойнымі заняткамі студэнтаў. Не толькі змест выкананай 

кантрольнай работы, але і яе афармленне дае выкладчыку падставу для меркавання аб 

падрыхтоўцы студэнтаў, аб уменні працаваць над вучэбным матэрыялам, аб недахопах у ведах і 

г.д. Гэта дазваляе своечасова выпраўляць і тлумачыць студэнту зробленыя ім памылкі. 

Зразумела, шго пісьмовыя работы, у тым ліку і кантрольныя, не могуць служыць 

падставай для канчатковай ацэнкі ведаў студэнтаў, але тым не менш яны дазваляюць зрабіць 

вывад праведзенай імі самастойнай працы на працягу семестра, вучэбнага года, аб 

падрыхтоўцы да здачы залікаў і экзаменаў. 

Такім чынам, кантрольная работа – гэта своеасаблівая форма выяўлення магчымасцей, 

узроўню развіцця студэнта. Гэта першы крок да самастойнай даследчай працы, выконваючы яе, 

студэнт атрымлівае навыкі, неабходныя для напісання курсавых работ. 

Тэмы кантрольных работ прапануюцца ў межах праграмы курса гісторыі Беларусі. 

Кантрольная работа не павінна ахопліваць змест усяго вучэбнага курса. Яна павінна ўключаць 

частку матэрыялу таго раздзела, які студэнт-завочнік вывучае ў тым семестры, у якім 

выконваецца кантрольная работа. 

Пісаць кантрольныя работы неабходна на падставе тых крыніц і літаратуры, якія 

рэкамендаваны для кожнай тэмы кантрольнах работ, а не на падстве аднаго дапаможніка ці 

папулярнай брашуры, што ѐсць пад рукой. Спіс крыніц і літаратуры можна дапоўніць за кошт 

новых публікацый, але нельга скарачаць яго. 

Да выканання кантрольнай работы можна прыступаць тады, калі студэнт упэўнены. што ўвесь 

вучэбны матэрыал засвоены, рэкамендаваныя па тэме крыніцы і літарагура вывучаны, зроблены 

адпаведныя вывады. Вопыт паказвае, што выпіскі мэтазгодна рабіць на картках або асобных лістках, так 

як гэта дае магчымасць рабіць іх сістэматызацыю, уносіць дапаўненні. 

Па свайму характару выпіскі могуць быць разнастайнымі. Калі думка аўтара 

сфармулявана коратка і дакладна, мэтазгодна выпісаць яе даслоўна. Вельмі важна рабіць 

даслоўныя выпіскі з дакументаў, каб потым дакладна перадаць іх сэнс. Змест вялікіх раздзелаў 

працы лепш перадаць сваімі словамі. Пры афармленні выпісак ва ўсіх выпадках неабходна 

ўказваць прозвішча і ініцыялы аўтара працы, яе дакладную назву, часопіс, зборнік, дзе яна 

змешчана, выхадныя даныя (абавязкова месца выдання, год) і старонку. Акрамя гэтага, можна 

завесці асобныя карткі, у якіх фіксаваць асноўны змест працы, што вывучылі па тэме 

кантрольнай работы. Гэта можа спатрэбіцца ў будучым пры выкананні курсавых і дыпломных 

прац. Калі крыніцы і літаратура будуць вывучаны, выпіскі неабходна сістэматызаваць згодна з 

планам кантрольнай работы. 

Перад тым як пісаць кантрольную работу, трэба прадумаць суадносіны асобных яе 

частак – уводзін. асноўнай часткі, заключэння, улічваючы, што кантрольная работа па любой 

тэме павінна быць аб'ѐмам не менш за 14 старонак. Сярэдні аб'ѐм роўны 24 старонкам. 

Уводзіны не могуць перавышаць 1/6 часткі ўсѐй работы. Аб'ѐм, які плануецца для асвятлення 
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таго ці іншага пытання, павінен сувымярацца з агульным аб'ѐмам і адпавядаць значнасці гэтага 

пытання на фоне іншых. 

Ва ўводзінах коратка канкрэтызуецца тэма, даецца характарыстыка крыніц і літаратуры 

(такія характарыстыкі-агляды неабходна навучыцца рабіць ужо на першым курсе; пры іх 

адсутнасці работа не будзе залічана). У канцы ўводзін дакладна вызначаюцца задачы, што 

паставіў аўтар у кантрольнай рабоце. 

Далей раскрываецца змест пытанняў, адказ на кожнае з якіх – невялікая самастойная частка 

кантрольнай работы з назвай, што выказвае змест пытання. Часцей за ўсѐ ў кантрольнай рабоце 

бывае два-пяць пытанняў. У заключэнні аўтар робіць вывады па ўсѐй рабоце (кожнае пытанне, што 

разглядаецца ў кантрольнай рабоце, павінна мець свае вывады), разглядвае сувязі даследаванага 

матэрыялу з наступнымі гістарычнымі падзеямі, з сучаснасцю (калі такія сувязі ѐсць). 

Заключэнне па аб'ѐму звычайна меншае за іншыя часткі работы і складае адну-дзве старонкі. 

За заключэннем ідзе спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры, г.зн. бібліяграфія. 

Кантрольная работа павінна быць акуратна і правільна аформлена. Чыставы варыянт 

работы змяшчае тытульны ліст, тэкст, што напісаны у сшытку або сашчэпленых лістах, 

неабходны даведачны апарат. Афармляючы кантрольную работу, студэнт прытрымліваецца 

вызначанага парадку: на вокладцы ѐн указвае неабходныя звесткі (гл. дад. 1.), на наступнай 

старонцы надае назву тэмы і план, пасля чаго выкладаецца змест (неабходна пакінуць палі для 

паметак рэцэнзента), усім часткам работы ў тэксце трэба даць загалоўкі, скарачэнні слоў не 

дазваляюцца, старонкі нумаруюцца. Неабходна дакладна афармляць даведачны апарат і 

спасылкі ў тэксце работы на крыніцы і літаратуру. Пры першым упамінанні той ці іншай кнігі 

або крыніцы ў тэксце ў канцы фразы ставіцца лічба 1, а ўнізе старонкі пад гэтай лічбай – 

прозвішча і ініцыялы аўтара, назва кнігі, месца выдання, выдавецтва, год выдання, а пры 

датаванні тэксту (які абавязкова бярэцца ў двукоссе) – нумар старонкі. Выдавецтва ўказваць 

пажадана, але не абавязкова. 

Пры паўторным упамінанні крыніцы ў тэксце работы робіцца зноска ўжо без выхадных 

даных (месца і года выдання), але абавязкова з указаннем старонкі або старонак (калі ідзе пераказ 

зместу некалькіх старонак). 

Калі дакумент цытуецца не па першакрыніцы, а ўзяты з паўторнай крыніцы, у зносцы 

трэба адзначыць: цыт. па.... (указаць аўтара, назву кнігі альбо артыкула і выхадныя даныя). 

Зноскі (іх можа быць некалькі) трэба рабіць унізе старонкі пад рыскай, а не на палях і не ў 

тэксце работы. Практыкуецца і іншая форма: спасылкі на крыніцы і даследаванні ў тэксце 

нумаруюцца (1, 2.... 10... і г.д.), а самі зноскі пад гэтымі нумарамі вьносяцца ў канец кантрольнай 

работы пасля заключэння. Студэнт можа выбраць для сябе любую з пералічаных форм. 

Пры складанні бібліяграфічнага спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры неабходна 

таксама прытрымлівацца агульнапрынятага ў навуковай практыцы парадку. Спіс 

выкарыстаных крыніц і літаратуры падаецца ў алфавітным парадку, з указаннем прозвішча і 

ініцыялаў аўтара, назвы кнігі ці артыкула (і адпаведна часопіса, зборніка), месца і года 

выдання. Выкананая кантрольная работа дасылаецца ва ўказаны тэрмін метадысту па 

завочнаму навучанню, які перадае яе на рэцэнзію выкладчыку. 

Дыферэнцаваная адзнака на кантрольнай рабоце не выстаўляецца. Незалічаная 

кантрольная работа адпраўляецца студэнту для перапрацоўкі, а затым зноў рэцэнзуецца. 

Студэнты-завочнікі, якія не атрымалі заліку па кантрольнай рабоце да пачатку сесіі, да 

здачы экзамену не дапускаюцца. 
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ТЭМЫ КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПА КУРСУ 

«ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ»  

ДЛЯ СТУДЭНТАЎ АЗН 
 

 

Частка 1 

 

Тэма 1. СТАРАЖЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  

Ў ЭПОХУ КАМЕННАГА ВЕКУ 100 тыс. да н.э.–3 тыс. да н.э. 

1. Засяленне чалавекам тэрыторыі Беларусі. 

2. Грамадскі побыт, гаспадарчая жыццѐ і матэрыяльная культура старажытнага насельніцтва. 

3. Этнічная прыналежнасць насельніцтва Беларусі ў к. 3 тыс. да н.э. 

 

Тэма 2. БРОНЗАВЫ ВЕК НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 3–2 тыс. да н.э. 

1. Эвалюцыя гаспадарчага жыцця, шлюбна-сямейных адносін і грамадскага ладу. 

2. Змены культурнага і этнічнага становішча. Рассяленне індаеўрапейцаў на тэрыторыі 

Беларусі. 

 

Тэма 3. НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ Ў РАННІМ ЖАЛЕЗНЫМ ВЕКУ 

1. Балты, фіна-угры, славяне, іх паходжанне. 

2. Змены ў гаспадарцы і грамадскіх адносінах насельніцтва Беларусі. Узнікненне лакальных 

адрозніванняў. 

 

Тэма 4. КУЛЬТУРА, БЫТ І ЗВЫЧАІ СТАРАЖЫТНЫХ ЛЮДЗЕЙ  

НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

1. Уяўленні старажытных людзей аб навакольным асяроддзі. Паганства на Беларусі. 

2. Каляндарна-вытворчыя і бытавыя звычаі і абрады старажытных людзей. 

3. Мастацтва старажытных жыхароў беларускіх зямель. 

 

Тэма 5. СЛАВЯНЕ І БАЛТЫ ў ІХ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІІІ ст.  

ПРАБЛЕМА ПАХОДЖАННЯ БЕЛАРУСАЎ. 

1. Насельніцтва Беларусі ў VІ–VІІІ ст. Балты і славяне. 

2. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у ІХ–ХІІІ ст. Асноўныя канцэпцыі аб паходжанні 

беларусаў. 

 

Тэма 6. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ Ў ІХ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІІІ ст. 

1. Стан сельскай гаспадаркі ў раннім сярэдневеччы. 

2. Фарміраванне феадальных адносін. 

3. Узнікненне гарадоў. Рамяство. Унутраны і знешні гандаль. 

 

Тэма 7. ПОЛАЦКАЕ КНЯСТВА Ў Х – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІІІ ст. 

1. Утварэнне Полацкай зямлі- княства. Полацк і яго воласць у ІХ–Х ст. 

2. Узмацненне Полацкана княтсва ў ХІ ст. 

3. Феадальная раздробленасць Полацкай зямлі. 

 

Тэма 8. ТУРАЎСКАЕ КНЯСТВА 

1. Утварэнне Тураўскага княства і яго ўзаемаадносіны з Кіевам у др. палове Х – пачатку  

ХІ ст.; князь Тур і яго паходжанне. 

2. Дынастыя Ізяславічаў у Тураве (40–50-я гг. ХІ ст. – 1113 г.). 

3. Падзел тэрыторыі Тураўскага княства, міждынастычныя спрэчкі 1113–1158 гг. 

4. Адраджэнне самастойнасці Тураўскага княства, асаблівасці грамадска- плітычнага ладу 

Тураўскага княства. 
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Тэма 9. КНЯСТВЫ і ГАРАДЫ НА ТЭРЫТОРЫІ СЯРЭДНЯГА ПАБУЖЖА,  

ПАСОЖЖА І ВЕРХНЯГА ПАНЯМОННЯ. 

1. Узнікненне Берасця, Кобрына, Камянца; выдзяленне Драгічына над Бугам у якасці 

ўдзельніка княства. 

2. Смаленскія крывічы і звесткі пра Смаленскае княства; узнікненне і развіццѐ Прапоманска 

(Слаўгарада), Крычыва, Мсціслаў і Мсціслаўскае княства. 

3. Узнікненне Гомеля як племяннога цэнтра радзімічаў, Гомель у Х–ХІІІ ст., Чачэрск і 

Рэчыца; Мазыр і Брагін. 

4. Каланізацыя славянамі Верхняга Панямоння; узнікненне і развіццѐ гарадоў Гарадня, 

Ваўкавыск; Слонім як цэнтраў беларускіх княстваў. 

 

Тэма 10. БАРАЦЬБА З КРЫЖАЦКАЙ АГРЭСІЯЙ  

І НАШЭСЦЕМ МАНГОЛА-ТАТАР (ХІІІ – пач. ХІV ст.) 
1. Пранікненне нямецкіх рыцараў ва ўсходнюю Прыбалтыку і ўзнікненне ордэнаў 

Мецаносцаў і Тэўтонскага. 

2. Барацьба Полацкага княства з крыжакамі ў ХІІІ – пач. ХІV ст. 

3. Барацьба насельніцтва беларускіх зямель супраць мангола-татарскіх захопнікаў. 

 

Тэма 11. РЭЛІГІЯ І КУЛЬТУРА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У ІХ – І п. ХІІІ ст. 

1. З’яўленне і распаўсюджанне хрысціянства. 

2. Фальклор і пісьменства. 

3. Архітэктура і жывапіс. 

 

Тэма 12. УТВАРЭННЕ І СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ 

1. Перадумовы і прычыны ўтварэння беларуска-літоўскай дзяржавы. Гістарычныя канцэпцыі 

ўтварэння ВКЛ. 

2. Станаўленне беларуска- літоўскай дзяржавы ў ХІІІ ст. 

 

Тэма 13. УМАЦАВАННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА.  

СКЛАДВАННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА і РУСКАГА Ў к. ХІІІ – І п. ХІV ст. 

1. ВКЛ – цэнтр збірання беларускіх і іншых усходнеславянскіх зямель. 

2. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князѐў Віценя, Гедыміна, Альгерда; умацаванне 

адзінаўладдзя. 

3. Шляхі ўключэння беларускіх зямель у склад ВКЛ, палітычная і этнічная сутнасць ВКЛ і 

Рускага. 

 

Тэма 14. ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  

Ў 70–90-я гг. ХІV ст. – ПАЧАТАК ХV ст. 

1. Дынастычная барацьба ў 70–90-я гг. ХІV ст. 

2. Унутраная і знешняя палітыка Вітаўта. 

 

Тэма 15. ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА ВКЛ У ХV ст. 

1. Грамадзянская вайна 30-х гг. ХV ст. 

2. Унутраная і знешняя палітыка Казіміра. 

3. Вялікакняжацкі прывілей Аляксандра 1492 г. 

 

Тэма 16. ДЗЯРЖАЎНЫ ЛАД, ОРГАНЫ ЎЛАДЫ І КІРАВАННЯ  

ВКЛ др. пал. ХІІІ – І п. ХVІ ст. 

1. Уладныя прэрагатывы вялікага князя, іх эвалюцыя ад Вітаўта да Аляксандра Казіміравіча. 

2. Вышэйшыя органы ўлады: гаспадарская рада (паны-рада), вольны сайм. 

3. Фарміраванне структуры вышэйшых службовых асоб у дзяржаве. 

4. Мясцовае кіраванне. 

5. Заканадаўства і судовая сістэма. 
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Тэма 17. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВКЛ У ХІV–ХV ст. 

1. Усходняя палітыка ВКЛ у 60-я гг. ХІV–ХV ст. 

2. Адносіны ВКЛ з Ордэнам, Ардой і Крымам у ХІV–ХV ст. 

 

Тэма 18. УНІІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

1. Крэўская унія, яе прычыны і вынікі для лѐсу народаў ВКЛ. 

2. Астроўскае пагадненне. 

3. Гарадзельская унія. 

4. Персанальная унія Казіміра. 

 

Тэма 19. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА І ГАРАДСКОЕ ЖЫЦЦЁ Ў ХІV–ХV ст. 

1. Стан сельскай гаспадаркі ў ХІV–ХV ст.  

2. Гарадское жыццѐ ў ХІV–ХV ст.  

 

Тэма 20. ПРАВАСЛАЎЕ І КАТАЛІЦЫЗМ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ХІІІ–V ст. 

1. Становішча праваслаўнай царквы ў ВКЛ у ХІІІ–ХV ст. 

2. Распаўсюджанне каталіцызму ў ВКЛ у ХІІІ–ХV ст. 

 

Тэма 21. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ХІV–ХV ст. 

1. Гістарычныя ўмовы развіцця беларускай культуры, адраджэнне візантыйскіх духоўных і 

пісьмовых традыцый (Кіпрыян, Р. Цымблак). 

2. Беларуская мова і літаратура ў ВКЛ (беларуска-літоўскія летапісы, рукапісная кніга). 

3. Выяўленчае мастацтва (іконапіс, манументальны жывапіс, кніжная графіка, скульптура). 

 

Тэма 22. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦІ 

1. Асноўныя этнаўтваральныя фактары на завяршальным этапе фарміравання беларускай 

народнасці. 

2. Фарміраванне этнічных прыкмет беларусаў. 

3. Уплыў паўднѐваславянскага насельніцтва на фарміраванне беларусаў (тюрскі, 

заходнеславянскі, балцкі). 
  

Частка 2 
 

Тэма 1. УНУТРЫПАЛІТЫЧНАЯ БАРАЦЬБА Ў ВКЛ У І п. ХVІ ст. І ЯЕ ВЫНІКІ 

1. Мяцеж Міхаіла Глінскага (прычыны, колькасць, склад удзельнікаў, ход падзей, вынікі). 

2. Адмена Гарадзельскага прывілею, усталяванне палітычнай, рэлігійнай талерантнасці. 

3. Роля беларускай знаці ў кіраванні дзяржавай. 
 

Тэма 2. ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА ВКЛ У ПАЧАТКУ ХVІ ст. 

1. Войны ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай. 

2. Адносіны ВКЛ з Крымскім ханствам. 
 

Тэма 3. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫ ЛАД і КІРАВАННЕ ў ВКЛ, ІХ ЭВАЛЮЦЫЯ Ў ХVІ ст. 

1. Органы вярхоўнага кіравання (вялікі князь, паны-рада, Сойм). 

2. Дзяржаўныя ўрадаўцы і іх функцыі. 

3. Мясцовыя органа дзяржаўнага кіравання. 
 

Тэма 4. ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫ КРЫЗІС ВКЛ У СЯРЭДЗІНЕ ХVІ ст.  

ЛЮБЛІНСКАЯ УНІЯ 

1. Лівонская вайна і яе вынікі. 

2. Люблінская унія 1569 г. Утварэнне Рэчы Паспалітай. 
 

Тэма 5. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА У ХVІ – І п. ХVІІ ст. 

1. Стан сельскай гаспадаркі ў ХVІ ст. 

2. Аграрная рэформа 1557 г. 

3. Усталяванне паншчыны і прыгонніцтва ў беларускай вѐсцы. 
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Тэма 6. ГАРАДСКОЕ ЖЫЦЦЁ ў ХVІ – І п. ХVІІ стст. 

1. Урбанізацыя. Сістэма гарадскога кіравання ў ВКЛ ХVІ – І п. ХVІІ стст. 

2. Рамяство. 

3. Унутраны гандаль і знешнія сувязі. 

 

Тэма 7. ДЗЯРЖАЎНЫ ЛАД, ОРГАНЫ ЎЛАДЫ І КІРАВАННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. 

МЕСЦА І РОЛЯ ВКЛ У ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

1. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады ў Рэчы Паспалітай. 

2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Рэчы Паспалітай. 

3. Барацьба за захаванне самастойнасці ВКЛ. 

 

Тэма 8. САСЛОЎНЫ ЛАД РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. ДАЛУЧЭННЕ ШЛЯХТЫ ВКЛ ДА 

«ЗАЛАТЫХ ВОЛЬНАСЦЯЎ ШЛЯХЕЦКІХ» ПАНУЮЧАГА САСЛОЎЯ ПОЛЬШЧЫ 
1. Умацаванне класа-саслоўя шляхты ў Рэчы Паспалітай. 

2. Далучэнне шляхты ВКЛ да «залатых вольнасцяў» шляхецкіх (права кантролю за дзейнасцю 

вышэйшых службовых асоб), шляхецкая канфедырацыя, права рокашу). 

3. Паланізацыя і фарміраванне новай сацыяльна-палітычнай супольнасці – «польскага народа 

шляхецкага». 

 

Тэма 9. ЦАРКВА І РЭЛІГІЯ НА БЕЛАРУСІ Ў ХVІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІ ст. 

1. Праваслаўе і каталіцызм. 

2. Рэфармацыйны рух на Беларусі. 

3. Берасцейская царкоўная унія. Станаўленне уніяцкай царквы на Беларусі. 

 

Тэма 10. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў ХVІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІ ст. 

1. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры ў ХVІ – першай палове ХVІІ ст. Беларускае 

адраджэнне. 

2. Духоўная культура. 

3. Матэрыяльная культура. 

 

Тэма 11. КАЗАЦКА-СЯЛЯНСКАЯ ВАЙНА 1648–1651 гг. 

1. Прычыны і характар вайны. 

2. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. 

3. Вынікі вайны. 

 

Тэма 12. ВАЙНА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У 1654–1667 гг. 

1. Прычыны і характар вайны, падрыхтоўка да яе Расіі і Рэчы Паспалітай. 

2. Першы этап вайны 1654–1658 гг. 

3. Пералом у вайне, яе завяршэнне і вынікі. 

 

Тэма 13. ПАЛІТЫЧНЫ КРЫЗІС РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

Разлад дзяржаўнай сістэмы кіравання ў Рэчы Паспалітай.  

Паўночная вайна, яе ход на тэрыторыі Беларусі: 

 

Тэма 14. ФЕАДАЛЬНАЯ АНАРХІЯ Ў РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У 20–60-я гг. ХVІІ ст. 

1. Інтрыгі магнацкіх груповак і ўмяшанне ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай Расіі, 

Аўстрыі, Прусіі і Францыі. 

2. Роля канфесійных пытанняў, дысідэнты. 

Змаганне за трон у 1764 г. 

 

Тэма 15. СПРОБЫ РЭФОРМАЎ У РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

1. Рэформы 60-х гг. ХVІІІ ст. і іх правал. 

2. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя рэформы Рэчы Паспалітай 80-х гг. – пачатку 90-х гг. 
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Тэма 16. ПАЎСТАННЕ 1794 г. І ЛІКВІДАЦЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

1. Паўстанне 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. 

2. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай. 

 

Тэма 17. ЭКАНАМІЧНЫ ЗАНЯПАД БЕЛАРУСІ Ў ДР. ПАЛОВЕ ХVІІ – І п. ХVІІІ ст. 

1. Прычыны эканамічнага заняпаду. 

2. Стан сельскай гаспадаркі. 

3. Гарады Беларусі. 

 

Тэма 18. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ Ў ІІ ПАЛОВЕ ХVІІІ ст. 

1. Прычыны нармалізацыі эканамічнага развіцця. 

2. Аднаўленне сельскай гаспадаркі. 

3. Развіццѐ гарадоў. 

 

Тэма 19. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў ІІ ПАЛОВЕ ХVІІ–ХVІІІ стст. 

1. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры ў другой палове ХVІІ–ХVІІІ ст. 

2. Развіццѐ асветы і навукі. 

3. Архітэктура. 

4. Выяўленчае мастацтва. 

 

Частка 3 
 

Тэма 1. УКЛЮЧЭННЕ БЕЛАРУСІ Ў СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ 

1. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны радзел і мясцовыя органы кіравання на Беларусі пасля 

далучэння да Расійскай імперыі. Заканадаўства. 

2. Сацыяльная палітыка царызму на беларускіх землях. 

3. Нацыянальная і рэлігійная палітыка царскага самадзяржаўя. 

 

Тэма 2: БЕЛАРУСЬ І РАСІЙСКА-ФРАНЦУЗСКАЯ ВАЙНА 1812 г. 

1. Расійска-французскія адносіны і палітычная сітуацыя ў заходніх губернях напярэдадні 

вайны. 

2. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі (лета-восень 1812 г.). 

3. Французскі акупацыйны рэжым на беларускіх землях. 

4. Вынікі вайны на Беларусі. 

 

Тэма 3. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ РУХ НА БЕЛАРУСІ Ў І п. ХІХ ст. 

1. Грамадска-палітычны рух у 10–20-я гг. ХІХ ст. 

2. Паўстанне 1830–1831 гг. у Польшчы, Літве і на Беларусі. 

3. Змены ў палітыцы самадзяржаўя на Беларусі. 

4. Грамадска-палітычны рух у 40–50-я гг. ХІХ ст. 

 

Тэма 4. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ  

У І п. ХІХ ст. 

1. Сельская гаспадарка: памешчыцкае землеўладанне і сялянскае землевыкарыстанне. 

2. Крызіс феадальна-прыгонніцкіх адносін. Эканамічныя рэформы. 

3. Прамысловасць. Шляхі зносін. Гандаль. 

4. Гарады. 

 

Тэма 5. УМОВЫ РАЗВІЦЦЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ Ў І п. ХІХ ст.  

АДУКАЦЫЯ І НАВУКА 

1. Нацыянальна-культурная палітыка царызму. 

2. Школа і адукацыя.  

3. Навука і этнаграфічныя даследаванні Беларусі. 
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Тэма 6: КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў І п. ХІХ ст. 

1. Вусная народная творчасць. Станаўленне новай беларускай літаратуры. 

2. Музыка і тэатр. 

3. Архітэктура і выяўленчае мастацтва. 

 

Тэма 7. АДМЕНА ПРЫГОННАГА ПРАВА 

1. Этапы падрыхтоўкі аграрнай рэформы. Маніфест і Палажэнні 19 лютага 1861 г. 

2. Асаблівасці правядзення сялянскай рэформы на Беларусі. Змены ў рэалізацыі рэформы пад 

уплывам сялянскага руху і паўстання 1863 г. 

3. Вынікі і значэнне сялянска-аграрных рэформаў. 

 

Тэма 8. СТАНАЎЛЕННЕ БУРЖУАЗНАГА ГРАМАДСТВА НА БЕЛАРУСІ 

1. Ваенная, земская, судовая, гарадская, цензурная, школьная рэформы. Спецыфіка іх 

правядзення на Беларусі. 

2. Выключныя законы на Беларусі. 

3. Контррэформы: іх прычыны і змест. 

 

Тэма 9. РАЗВІЦЦЁ КАПІТАЛІЗМУ НА БЕЛАРУСІ Ў ІІ пал. ХІХ ст. 

1. Сельская гаспадарка ва ўмовах перабудовы на капіталістычны лад. 

2. Прамысловая рэвалюцыя. Транспарт і гандаль. 

3. Фарміраванне сацыяльнай структуры буржуазнага грамадства. 

 

Тэма 10. ПАЎСТАННЕ 1863–1864 гг. НА БЕЛАРУСІ 

1. Рэвалюцыйныя дэмакраты Расіі. Польска-беларуска-літоўскі вызваленчы рух, сацыяльная 

база і праграмныя ўстаноўкі. 

2. К. Каліноўскі. Яго палітычныя погляды і рэвалюцыйная дзейнасць. «Мужыцкая праўда». 

3. Дзейнасць паўстанцкіх атрадаў на тэрыторыі Беларусі. 

4. Меры царскай адміністрацыі ў сувязі з паўстаннем. Падаўленне паўстання. Яго значэнне. 

 

Тэма 11. САЦЫЯЛЬНАЯ БАРАЦЬБА Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст. НА БЕЛАРУСІ 

1. Сялянскі рух на Беларусі ў другой палове 60–90-х гг. Дынаміка. Формы барацьбы. 

2. Народніцтва на Беларусі ў 70–90-я гг. 

3. Рабочы рух. Зараджэнне сацыял-дэмактарычнага руху на Беларусі. 

 

Тэма 12. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ 

1. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю. 

2. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю. 

3. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў. 

 

Тэма 13. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў ІІ ПАЛОВЕ ХІХ ст. 

1. Стан адукацыі і навукі. 

2. Развіццѐ беларускай літаратуры. 

3. Жывапіс і архітэктура. 

 

Тэма 14. БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ У ІІ ПАЛОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ стст. 

1. Дзейнасць беларускіх нацыянальных арганізацый у др. палове ХІХ ст. 

2. Утварэнне БСГ і яе дзейнасць у перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. 

3. Беларускі нацыянальны рух 1907–1914 гг. 

 

Тэма 15. РЭВАЛЮЦЫЯ 1905–1907 гг. НА БЕЛАРУСІ 

1. Абвастрэнне сацыяльных і нацыянальных супярэчнасцей у к. ХІХ – пач. ХХ стст. 

2. Вызваленчы рух у перыяд наступлення рэвалюцыі. 

3. Адступленне рэвалюцыі. Дэпутаты Беларусі ў І і ІІ Дзяржаўных думах. 

4. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух у перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. 
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Тэма 16. ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАРТЫІ І ГРУПОЎКІ НА БЕЛАРУСІ Ў ПАЧ. ХХ  ст. 

1. Урадавыя саюзы: «Саюз рускага народа», «Рускі ў скраіны саюз», «Саюз Архангела 

Михаила», таварыства «Крестьянин», «Беларускае таварыства». 

2. Буржуазныя партыі: «Саюз 17 кастрычніка», «кадэты», «прагрэсісты», «мірнаабнаўленцы». 

3. Леванародніцкія партыі на Беларусі: «трудавікі», «сацыялісты-рэвалюцыянеры», 

«народніцкія сацыялісты», «БСГ». 

4. Рэвалюцыйныя партыі : «меншавікі», «бальшавікі», «Бунд». 

 

Тэма 17. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ І ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА  

НА БЕЛАРУСІ 1907–1913 гг. 

1. Прамысловае развіццѐ беларускіх зямель. 

2. Сталыпінская аграрная рэформа. 

3. Беларусь у трэця-чэрвеньскай палітычнай сістэме. 

 

Тэма 18. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 

1. Пачатак і прычыны першай сусветнай вайны. 

2. Эканамічнае і палітычнае становішча беларускіх зямель. 

3. Беларускі нацыянальны рух. 

 

Тэма 19. БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРНАЕ АДРАДЖЭННЕ Ў ПАЧАТКУ ХХ ст. 

1. Літаратура і перыядычны друк. 

2. Тэатральнае мастацтва. 

3. Жывапіс, архітэктура і музыка. 

 

Тэма 20. БАРАЦЬБА СІЛ НА БЕЛАРУСІ ЗА РОЗНЫЯ ШЛЯХІ ГРАМАДСКАГА 

РАЗВІЦЦЯ (люты-ліпень1917 г.) 

1. Перамога Лютаўскай рэвалюцыі і расстаноўка палітычных сіл у Расіі і на Беларусі. 

Двоеўладдзе. 

2. Радыкалізацыя мас ва ўмовах трох палітычных крызісаў у Расіі. Канец двоеўладдзя. 

3. Беларускі нацыянальны рух вясной-летам 1917 г. 

 

 

Частка 4 
 

Тэма 1. БАРАЦЬБА СІЛ НА БЕЛАРУСІ ЗА РОЗНЫЯ ШЛЯХІ  

ГРАМАДСКАГА РАЗВІЦЦЯ (восень 1917 г.) 

1. Барацьба з Карнілаўшчынай. Падрыхтоўка і правядзенне бальшавікамі ўзброеннага 

паўстання ў Петраградзе. 

2. Усталяванне Савецкай улады на Беларусі. Першыя палітычныя і сацыяльна-эканамічныя 

пераўтварэнні. 

3. Адносіны беларускіх нацыянальных арганізацый да Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

 

Тэма 2. УТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ 

1. І Усебеларускі з’езд. 

2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. 

3. Палітыка БНР і яе роля ў станаўленні беларускай дзяржаўнасці. 

 

Тэма 3. БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД ПОЛЬСКАЙ ІНТЭРВЕНЦЫІ  

І ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ 1919–1920 гг. 

1. Прычыны польскай інтэрвенцыі. Захоп тэрыторыі Беларусі войскамі Польшчы.  

2. Савецка-польская вайна. 

3. Барацьба беларускага народа супраць польскіх інтэрвентаў. 
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Тэма 4. БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД ПОЛЬСКАЙ ІНТЭРВЕНЦЫІ  

І ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ 1919–1920 гг. 

1. Беларускі нацыянальны рух. 

2. Антысавецкія выступленні на Беларусі. 

 

Тэма 5. УТВАРЭННЕ БССР 

1. Барацьба розных палітычных сіл за стварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. 

2. Утварэнне БССР. 

3. Аб’яднанне Беларускай ССР з Літоўскай ССР. 

 

Тэма 6. НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА НА БЕЛАРУСІ 1920–1926 гг. 

1. Аднаўленне Беларускай ССР. 

2. Пашырэнне межаў БССР у 1924, 1926 гг. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа.  

3. Канстытуцыя БССР 1927 г. 

 

Тэма 7. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫ І КУЛЬТУРНЫ ЎЗДЫМ 20-х гг. 

1. Асаблівасці пасляваеннай сітуацыі на Беларусі. 

2. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ рэспублікі ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі ў 1921–

1928 гг. 

 

Тэма 8. НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ БССР У 20-я гг. 

1. Палітыка беларусізацыі.  

2. Развіццѐ адукацыі, навукі і культуры.  

 

Тэма 9. ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ПЕРШЫХ ПЯЦІГОДАК  

І ЎСТАЛЯВАННЯ ТАТАЛІТАРНАГА РЭЖЫМУ (1928-чэрвень 1941 гг.). 

1. «Сацыялістычная» індустрыялізацыя. 

2. Прымусовая калектывізацыя сельскай гаспадаркі. 

3. Усталяванне таталітарнага рэжыму. Масавыя рэпрэсіі. 

 

Тэма 10. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ 1921–1939 гг. 

1. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча Заходняй Беларусі. 

2. Нацыянальна-вызваленчы, сялянскі і рабочы рух. 

3. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР. 

 

Тэма 11. БЕЛАРУСЬ  У  ПЕРЫЯД  ВЯЛІКАЙ  АЙЧЫННАЙ  ВАЙНЫ 

1. БССР напярэдадні нападу фашысцкай Германіі. 

2. Абарончыя баі Чырвонай Арміі і дзейнасць органаў савецкай улады і Кампартыі ў першы 

перыяд вайны. 

3. Вызваленне Беларусі. Вынікі вайны для беларускага народа. 

 

Тэма 12. БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ НЯМЕЦКАЙ АКУПАЦЫІ 1941–1945 гг. 

1. Нямецка-фашысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі. 

2. Калабарацыянісцкі рух. 

3. Барацьба супраць фашысцкіх захопнікаў на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. 

 

Тэма 13. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БССР 1945-1955 гг. 

1. Людскія і матэрыяльныя страты, панесеныя рэспублікай за гады вайны.  

2. Аднаўленне і развіццѐ прамысловасці, транспарту. 

3. Становішча ў сельскай гаспадарцы. Калектывізацыя ў заходніх абласцях рэспублікі. 

 

Тэма 14. БССР У ПЕРШАЕ ПАСЛЯВАЕННАЕ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ (1945–1955 гг.). 

1. Грамадска-палітычнае жыццѐ рэспублікі. 

2. Вяртанне Беларусі на міжнародную арэну. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 293 

Тэма 15. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ БССР С. 50–80-х гг. 

1. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага становішча сярэдзіны 50-х – сярэдзіны 60-х гг. 

2. Згортванне працэсаў дэмакратызацыі і ўзмацненне камандна-адміністрацыйных метадаў у 

кіраванні грамадска-палітычным жыццѐм. 

 

 

Тэма 16. БССР У СЯРЭДЗІНЕ 50–80-х гг. 

1. Развіццѐ эканомікі. Прамысловасць БССР ва ўмовах НТП. 

2. Стан сельскай гаспадаркі. 

3. Матэрыяльнае становішча насельніцтва. 

 

 

Тэма 17. КУЛЬТУРА БССР. 1945–1955 гг. 

1. Аднаўленне працы адукацыйных і навуковых устаноў, клубаў, бібліятэк. 

2. Літаратура, тэатр, музыка. 

3. Вядучая тэматыка ў творчасці беларускіх мастакоў, скульптараў і кінематаграфістаў. 

 

 

Тэма 18. КУЛЬТУРА БССР. 1955–1985 гг. 

1. Развіццѐ навукі і асветы. 

2. Асаблівасці развіцця літаратуры, выяўленчага мастацтва, музыкі. 

3. Дзейнасць тэатраў, музеяў, бібліятэк, клубаў. 

 

 

Тэма 19. БЕЛАРУСЬ НА ШЛЯХУ ДА СУВЕРЭНІТЭТУ І НЕЗАЛЕЖНАСЦІ  

Ў к. 80 – пач. 90-х гг. 

1. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця. 

2. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

3. Развіццѐ міжнародных сувязей Беларусі. 

 

 

Тэма 20. НАВУКА І КУЛЬТУРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

1. Дасягненні беларускіх вучоных. 

2. Літаратура і мастацтва. 

3. Вяртанне забытых імѐнаў дзеячаў культуры. 
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ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ ПА КУРСУ  

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» 
 

Тэма 1. ПАЛІТЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ ІХ–ХІІІ стст. 
1. Праблема ўзнікнення дзяржаўнасці на Беларусі ў гістарыяграфіі і крыніцах. 
2. Полацкае княства: унутраная пабудова і знешняя палітыка. 
3. Тураўскае княства. 
4. Феадальная раздробленасць на беларускіх землях. 
 

Тэма 2. УТВАРЭННЕ І СТАНАЎЛЕННЕ ВКЛ І РУСКАГА І ЖАМОЙЦКАГА 
1. Перадумовы і прычыны ўтварэння ВКЛ. Гістарыяграфія праблемы. 
2. Утварэнне і станаўленне дзяржавы ў ХІІІ – І п. ХІV стст. 
3. Унутрыпалітычнае і знешняе становішча ВКЛ ІІ п. ХІV–ХV стст. 
 
Тэма 3. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ ІХ–ХV стст. 
1. Стан сельскай гаспадаркі, гарадское жыццѐ, фарміраванне феадальных адносін ІХ–ХІІІ стст. 
2. Развіццѐ сельскай гаспадаркі ХІV–ХV стст. 
3. Гарады на Беларусі і сістэма кіравання імі ў ХІV–ХV стст. 
 

Тэма 4. УНУТРЫПАЛІТЫЧНАЕ І ЗНЕШНЯЕ СТАНОВІШЧА ВКЛ У ХVІ ст. 
1. Абвастрэнне супярэчнасцей у ВКЛ у І п. ХVІ ст. 
2. Утварэнне Рэчы Пасталітай. 
3. ВКЛ у палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай. 
 

Тэма 5. ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ Ў ЧАСЫ ПОЗДНЯГА 
ФЕАДАЛІЗМУ ІІ ПАЛ. ХVІІ–ХVІІІ стст. 

1. Эканамічны заняпад Беларусі ў др. пал. ХVІІ – І п. ХVІІІ стст. 
2. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ ў др. пал. ХVІІІ ст. 
 

Тэма 6. ПАЛІТЫЧНЫ КРЫЗІС І ЛІКВІДАЦЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
1. Прычыны падзення і спробы рэформ у Рэчы Паспалітай. 
2. Чатырохгадовы сойм і другі падзел Рэчы Паспалітай. 
3. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі і трэці падзел Рэчы Паспалітай. 

 

Тэма 7. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ 
1. Умовы развіцця культуры Беларусі ў ХІХ ст. 
2. Адукацыя і навука. 
3. Літаратура і тэатр. 
4. Жывапіс, архітэктура. 
 

Тэма 8. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ РУХ НА БЕЛАРУСІ Ў к. ХІХ ст. 
1. Сялянскі рух. Народніцтва. 
2. Рабочы рух. Распаўсюджанне марксізму. 
3. Утварэнне палітычных партый і арганізацый. 
 

Тэма 9. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ 
1. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы пераўтварэння народнасці ў нацыю. 
2. Гістарычныя ўмовы ўтварэння беларускай нацыі. Палітыка царызму ў Беларусі па 

нацыянальным пытанні. 
3. Этнічная тэрыторыя беларусаў. Нацыянальны склад насельніцтва па губернях і паветах. 
4. Сацыяльна-эканамічныя ўмовы фарміравання беларускай нацыі. 
5. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі. 
 

Тэма 10. ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАРТЫІ І ГРУПОЎКІ НА БЕЛАРУСІ Ў пач. ХХ ст. 
1. Урадавыя саюзы. 
2. Буржуазныя партыі. 
3. Леванародніцкія партыі. 
4. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух. 
5. Рэвалюцыйныя партыі: «меншавікі», «бальшавікі», «Бунд». 
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Тэма 11. СТАЛЫПІНСКІЯ РЭФОРМЫ Ў БЕЛАРУСІ І ІХ ВЫНІКІ 
1. Палітычныя і ідэалагічныя ўмовы правядзення рэформы. 
2. Асноўныя мэты і накірункі аграрнай рэформы. 
3. Земская рэформа. Грамадскі рух 1907–1914 гг. 
4. Вынікі рэформы на Беларусі. 
 

Тэма 12. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў пач. ХХ ст. 
1. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры. 
2. Адукацыя ў пач. ХХ ст. 
3. Навука і навуковыя даследаванні. 
4. Беларуская мастацкая літаратура і нацыянальная драматургія. 
5. Горадабудаўніцтва і архітэктура, жывапіс. 
 

Тэма 13. БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ ПАДЗЕННЯ САМАДЗЯРЖАЎЯ  
(сакавік – кастрычнік 1917 г.) 

1. Лютаўская рэвалюцыя на Беларусі. Уздым грамадска-палітычнай актыўнасці. 
2. Барацьба палітычных сіл пасля двоеўладдзя. 
3. Беларускі нацыянальны рух. 

 
Тэма 14. БАРАЦЬБА ЗА СТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

1. Беларускі нацыянальны рух люты-кастрычнік 1917 г. 
2. Усебеларускі з’езд у снежні 1917 г. 
3. БНР і яе роля ў стварэнні беларускай дзяржаўнасці. 
4. Утварэнне ССРБ і ЛітБела. 
5. Другое абвяшчэнне БССР. 
 

Тэма 15. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ 1921–1939 гг. 
1. Становішча Заходняй Беларусі. 
2. Нацыянальна-вызваленчы, сялянскі і рабочы рух. 
3. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР. 
 

Тэма 16. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
1. Свет напярэдадні другой сусветнай вайны. 
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Акупацыя тэрыторыі Беларусі. 
3. Акупацыйны рэжым. 
4. Барацьба супраць фашысцкіх захопнікаў на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. 
5. Вызваленне Беларусі. Вынікі вайны. 
 

Тэма 17. БССР У СЯРЭДЗІНЕ 50–80-х гг. 
1. Грамадска-палітычнае жыццѐ. 
2. Развіццѐ эканомікі. Спробы рэформ. 
3. Матэрыяльнае становішча. 
4. БССР на міжнароднай арэне. 
 

Тэма 18. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (1945–1985 гг.) 
1. Асноўныя этапы і ўмовы развіцця культуры. 
2. Развіццѐ навукі. 
3. Літаратура. 
4. Архітэктура і выяўленчае мастацтва. 
5. Музыка і тэатр. 

 
Тэма 19. БЕЛАРУСЬ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ 90-я гг. ХХ ст. 

1. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі. 
2. Крызіс СССР. Стварэнне СНД. 
3. Стварэнне новых партый і рухаў. 
4. Канстытуцыя РБ. 
5. Эканамічнае развіццѐ Рэспублікі Беларусь. 
6. Дасягненні і супярэчнасці нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі. 
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КАЛЯНДАРНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН КУРСА  

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» 

 

Аддзяленне завочнага навучання 

 

 

Се- 

местр 
Лекцыі Семінары 

Гадз. Формы 

кантролю л с 

ІІ 

1. Уводзіны ў гісторыю 

Беларусі. Гістарыяграфія і 

крыніцы 

 2   

2. Старажытнае грамадства 

на тэрыторыі Беларусі 
 2   

3. Палітычнае развіццѐ бела-

рускіх зямель ІХ–ХІІІ стст. 
 2   

4. Сацыяльна-эканамічнае 

развіццѐ беларускіх зямель 

ІХ–ХІІІ стст. Фарміраванне 

феадальных адносін 

 2   

5. Рэлігія і культура бела-

рускіх зямель ІХ–ХІІІ стст. 
 2   

ІІІ 

1. Утварэнне ВКЛ, 

станаўленне дзяржавы ў ХІІІ – 

І п. ХІV стст. Гістарыяграфія 

пытання 

1. Палітычнае 

развіццѐ беларускіх 

зямель ІХ–ХІІІ стст. 

2 2 

Кантр. 

работа. 

Экзамен 

2. Унутранае і 

знешнепалітычнае становішча 

ВКЛ ІІ пал. ХІV–ХV стст. 

2. Утварэнне і 

станаўленне ВКЛ і 

Жамойцкага 

4 2  

3. Сацыяльна-эканамічнае 

развіццѐ ВКЛ у ХІV–ХV стст. 

3. Сацыяльна-

эканамічнае 

развіццѐ беларускіх 

зямель ІХ–ХV стст. 

2 2  

4. Рэлігія і культура Беларусі 

ХІV–ХV стст.  
 2   

ІV 

1. Знешнепалітычнае 

становішча ВКЛ у сярэдзіне 

ХVІ ст. Утварэнне Рэчы 

Паспалітай 

1. Унутрапалітычнае 

і знешняе становішча 

ВКЛ у ХVІ ст. 

2 2 

Кантр. 

работа. 

Экзамен 

2. Войны сярэдзіны ХVІІ ст. 
2. Эканамічнае 

становішча Беларусі 

ў часы поздняга 

феадалізму др. Пал. 

ХVІІ–ХVІІІ стст. 

2   
3. Палітычны і эканамічны 

заняпад Рэчы Паспалітай 

4. Палітычны крызіс і 

ліквідацыя Рэчы Паспалітай 

3. Палітычны 

крызіс і ліквідацыя 

Рэчы Паспалітай 

2 2  

5. Культура Беларусі ХVІІ–

ХVІІІ стст. 
 2   
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V 

1. Уключэнне Беларусі ў 

склад Расійскай імперыі 

1. Культура 

Беларусі 
2 2 Залік 

2. Вайна 1812 г. на Беларусі 

2. Грамадска-палі-

тычны рух на Бела-

русі ў к. ХІХ ст. 

2 2  

3. Грамадска-паліытчны рух 

на Беларусі ў п.п. ХІХ ст. 
2   

4. Сацыяльна-эканамічнае 

развіццѐ Беларусі ў І п. ХІХ ст. 
2   

5. Станаўленне буржуазнага 

грамадства на Беларусі  
 2   

VІ 

1. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. 

на Беларусі 

1. Фарміраванне 

беларускай нацыі. 
2 2 

Кантр. 

работа. 

Экзамен 

2. Беларускі нацыянальны 

рух у ІІ пал. ХІХ – п. ХХ ст. 

2. Палітычныя пар-

тыі і групоўкі на 

Беларусі ў пач. ХХ ст. 

2 2  

3. Сацыяльна-эканамічнае 

развіццѐ Беларусі ў п. ХХ ст. 

3. Сталыпінскія 

рэформы ў Беларусі 

і іх вынікі. 

2 2  

4. Беларусь у гады першай 

сусветнай вайны. 

4. Культура Бела-

русі ў пачатку ХХ ст. 
2 2  

5. Лютаўская рэвалюцыя на 

Беларусі. Барацьба палітыч-

ных сіл за розныя шляхі 

развіцця.  

5. Беларусь пасля 

падзення самадзяр-

жаўя (сакавік-

кастрычнік 1917 г.)  

2 2  

VІІ 

1. Беларусь у гады 

рэвалюцыі, грамадзянскай 

вайны і ваеннай інтэрвенцыі 

(1917–1920 гг.). 

1. Барацьба за 

стварэнне 

беларускай 

дзяржаўнасці  

2 2 Залік 

2. БССР 20–30-я гг. 

Эканамічнае і палітычнае 

становішча 

 2   

3. Заходняя Беларусь 1921–

1939 гг. 
 2   

4. БССР у першае 

пасляваеннае дзясяцігоддзе 

(1945–1955 гг.) 

 2   

5. БССР у с. 1955–1985 гг.   2   

VІІІ 

 
1. Заходняя Бела-

русь 1921–1939 гг.  
 2 

Кантр. 

работа. 

Экзамен 

 
2. Беларусь у гады дру-

гой сусветнай вайны 
 2  

 
3. БССР у сярэдзіне 

50–80-х гг. 
 2  

 
4. Культура Беларусі 

(1945–1985 гг.) 
 2  

 
5. Беларусь на сучас-

ным этапе (90-я гг.) 
 2  
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ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ ПА КУРСУ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» 

 

V семестр 
 

1. Тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел Беларусі ў к. ХVІІІ – п. ХІХ стст. і новая 

адміністрацыя. 

2. Саслоўная, рэлігійная і нацыянальная палітыка царызму на Беларусі ў канцы ХVІІІ –  

п. ХІХ стст. 

3. Вайна 1812 г. на Беларусі. 

4. Грамадска-палітычны рух у к. ХVІІІ – п. ХІХ стст. на Беларусі. 

5. Паўстанне 1830–1831 гг. 

6. Змены ў палітыцы самадзяржаўя на Беларусі ў 30–40-я гг. ХІХ ст. 

7. Крызіс паншчыннай сістэмы гаспадарання. 

8. Сельская гаспадарка ў І п. ХІХ стт. 

9. Прамысловае развіццѐ беларускіх зямель у І п. ХІХ ст. 

10. Асвета і культура Беларусі ў І п. ХІХ ст. 

11. Адмена прыгоннага права 1861 г. 

12. Буржуазныя рэформы на Беларусі. 

13. Развіццѐ сельскай гаспадаркі 60–90-я гг. 

14. Развіццѐ прамысловасці на Беларусі 60–80-я гг. 

15. Гарадское жыццѐ на Беларусі у ІІ п. ХІХ ст. 

16. Паўстанне 1863–1864 гг. 

17. Вызваленчая барацьба на Беларусі ў др. п. ХІХ ст. 

18. Фарміраванне беларускай нацыі. 

19. Асвета і навуковыя даследаванні Беларусі. 

20. Мастацкая літаратура, музыка, тэатр, жывапіс, архітэктура. 

 

VІ семестр 

 

1. Усталяванне Савецкай улады на Беларусі. 

2. Мятеж польскага корпуса Доўбар-Мусніцкага. 

3. Ваенная інтэрвенцыя Германіі. 

4. Утварэнне БНР. 

5. Утварэнне БССР. 

6. Польска-савецкая вайна на тэрыторыі Беларусі. 

7. Беларускі нацыянальны рух у час польскай інтэрвенцыі. Слуцкае паўстанне. 

8. НЭП на Беларусі. 

9. Прамысловасць Беларусі ў 20-я гг. 

10. Сельская гаспадарка Беларусі ў 20-я гг. 

11. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў 1921–1927 гг. 

12. Грамадска-палітычнае жыццѐ ў 20-я гг. 

13. Нацыянальная палітыка ў 20-я гг. у БССР. 

14. Культурнае жыццѐ БССР. 

15. Індустрыялізацыя ў БССР. 

16. Калектывізацыя ў БССР. 

17. Грамадска-палітычнае жыццѐ ў краіне ў к. 1920–1930-х гг. 

18. Умовы культурнага развіцця ў к. 20–30-х гг. 

19. Літаратура, тэатр і музыка, мастацтва, архітэктура і жывапіс БССР у 30-х гг. 

20. Асноўныя рысы беларускага савецкага грамадства канца 30-х гг. 
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ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ ПА КУРСУ  

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» (старажытнасць – канец ХV ст.) 

 
1. Гісторыя Беларусі як навука і навучальная дысцыпліна, яе прадмет і задачы.  

2. Асаблівасці гістарычнага развіцця беларускага народа. Перыядызацыя гісторыі Беларусі. 

Культуралагічны, цывілізацыйны і фармацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. 

3. Важнейшыя крыніцы гісторыі Беларусі. Навуковыя і вучэбныя выданні крыніц. 

4. Асноўныя напрамкі ў развіцці гістарыяграфіі гісторыі Беларусі. 

5. Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Умовы жыцця, эвалюцыя прылад працы і 

асноўных заняткаў людзей у каменным веку. Мацярынская родавая абшчына. Зараджэнне 

плямѐн. Першыя этнасы на тэрыторыі Беларусі. 

6. Асаблівасці бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі.  

7. Сацыяльная-эканамічнае развіццѐ плямѐнаў ранняга жалезнага веку. Пераход да сельскай 

(тэрытарыяльнай) абшчыны. Узнікненне прыватнай уласнасці і маѐмаснай няроўнасці.  

8. Уяўленні першабытных людзей аб навакольным асяроддзі. Пахавальныя абрады. 

9. Мастацтва і музыка першабытных людзей. 

10. Распад індаеўрапейцаў. Балты, славяне і фіна-ўгры. Асноўныя раѐны іх пражывання і 

паходжанне. 

11. «Вялікае перасяленне народаў» у Еўропе і насельніцтва Беларусі ў VI–VIII стст. 

Сацыяльна-эканамічныя і этнічныя наступствы рассялення славян на тэрыторыі Беларусі. 

12. Аб'яднанні крывічоў-палачан, дрыгавічаў, радзімічаў. Балцкія плямѐны ў Панямонні і 

Падзвінні Асноўныя канцэпцыі паходжання беларусаў вяікарусаў і ўкраінцаў. 

13. Сельская гаспадарка ў раннім сярэдневякоўі. 

14. Узнікненне гарадоў. Гарадское рамяство, унутраны і знешні гандаль у ІХ–ХІІІ стст. 

15. Праблемы станаўлення феадальных адносін на Беларусі, іх асаблівасці. Пашырэнне 

зямельнай учаснасці феадалаў і узмацненне іх улады на месцах. Ваенна-служылая знаць. 

Шляхі закабалення свабодных сялян-абшчыннікаў Формы феадальнай залежнасці і 

эксплуатацыі сялян. Сацыяльныя супярэчнасці і формы іх праяўлення.  

16. Праблемы дзяржаўнасці на Беларусі ў раннім сярэдневякоўі. Першыя пісьмовыя звесткі і 

гістарыяграфія. Полацкая зямля ў IX ст. 

17. Узаемаадносіны Полацка, Кіева і Ноўгарада ў X ст. Полацкая дынастыя князѐў. Захоп 

Улодзімірам Святаслававічам Полацка. 

18. Узмацненне Полацкага княства ў ХІ ст. Брачыслаў. Усяслаў Чарадзей. 

19. Феадальная радробленасць. Распад Полацкай зямлі на ўдзельныя княствы (гарады-

дзяржавы), іх узаемаадносіны. Полацкая зямля ў палітычнай барацьбе рускіх удзельных 

княстваў. 

20. Тураўскае княства, палітычная гісторыя. 

21. Берасцейская зямля. Княствы і гарады ў Пабужжы і Верхнім Панямонні. 

22. Беларускія княствы і гарады ў Верхнім Панямонні. 

23. Смаленскія крывічы і радзімічы. Узнікненне і развіццѐ гарадоў Пасожжа і Падняпроўя. 

Гомельскае ўдзельнае княства. 

24. Пачатак барацьбы з крыжацкай агрэсіяй. Роля беларускіх зямель у яе спыненні. 

25. Беларускія землі і татара-мангольскае нашэсце на Русь. 

26. Палітычны лад раннесярэдневяковай дзяржавы, яго эвалюцыя і асаблівасці. 

27. Язычніцкія вераванні на беларускіх землях. Разнастайнасць і разгалінаванасць паганства, 

яго асаблівасці. 

28. Распаўсюджанне хрысціянства на беларускіх землях. Значэнне прыняцця хрысціянства. 

29. Пісьменства і пісьмовыя помнікі на Беларусі ў раннім сярэдневякоўі. 

30. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы: Е. Полацкая, А. Смаленскі, К. Смаляціч, К. Тураўскі. 

31. Архітэктура ранняга сярэдневякоўя. Полацкая і Гродзенская школы дойлідства. 

32. Выяўленчае і прыкладное мастацтва ранняга сярэдневякоўя. 

33. Гістарыяграфія і аналіз крыніц па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. 

34. Прычыны і перадумовы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Дыскусія пра летапісную 

«Літву». 
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35. Працэс станаўлення Вялікага княства Літоўскага ў ХІІІ ст. 

36. Вялікае княства Літоўскае – цэнтр збірання беларускіх і іншых усходнеславянскіх зямель 

(канец ХІІІ – 60-я гг. XIV ст.). 

37. Дынастычная барацьба 70–90-х гг. XIV ст.: прычыны і вынікі. 

38. Крэўская унія, яе прычыны і вынікі. «Рускае пытанне» і барацьба феадальных груповак. 

39. Унутраная палітыка Вітаўта. 

40. Знешняя палітыка Вітаўта. 

41. Барацьба феадальных груповак за ўладу ў 30-я гг. XIV ст. 

42. Унутраная палітыка Казіміра. 

43. Знешняя палітыка Казіміра. 

44. Органы дзяржаўнай улады і кіравання Вялікага княства Літоўскага ў другой палове ХІІІ–XV ст. 

Сталіцы, герб, мова дзяржаўнага справаводства. 

45. Развіццѐ прадукцыйных сіл у сельскай гаспадарцы XIV–XV стст. Промыслы і дадатковыя 

заняткі. 

46. Землеўладанне і прывілеі феадалаў XIV–XV стст. 

47. Землекарыстанне і павіннасці сялян, іх юрыдычны стан у XIV–XV стст. 

48. Гарады і гарадское насельніцтва, рамяство і гандаль у XIV–XV стст. 

49. Магдэбургскае права ў беларускіх гарадах, яго асаблівасці. 

50. Перадумовы і прычыны складвання беларускай народнасці. 

51. Фарміраванне асноўных этнічных прыкмет сярэдневяковай беларускай народнасці. 

52. Арыгінальная і перакладная літаратура XIV–XV стст. Рукапісныя кнігі. Беларуска-літоўскія 

летапісы. 

53. Выяўленчае мастацтва і кніжная графіка XIV–XV стст. 

54. Архітэктура другой паловы ХІІІ–XV ст. 

55. Праваслаўная царква ў другой палове ХІІІ–XV ст., яе месца ва ўнутранай і знешняй 

палітыцы вялікіх князѐў літоўскіх. 

56. Распаўсюджанне каталіцызму на беларускіх землях да канца XV ст. 

57. Ідэя рэлігійнай уніі ў ХІІІ–XV стст. 

58. Этнічныя меншасці на беларускіх землях у XIII–XV стст.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ ПА КУРСУ  

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ XVI – XVIII стст.» 
 

1. Абвастрэнне ўнутрыпалітычнай барацьбы ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы XV – 

пачатку XVI ст. Мяцеж Міхаіла Глінскага. 

2. Абмежаванне ўлады вялікага князя ў канцы ХV – пачатку ХVІ ст. Унутрыпалітычныя 

супярэчнасці паміж магнатамі і шляхтай. Земская рэформа сярэдзіны 60-х гг. ХVІ ст., яе вынікі. 

3. Адміністрацыйны лад і кіраванне ў Вялікім княстве Літоўскім у ХVІ ст. Станаўленне 

шляхецкай дэмакратыі. 

4. Развіццѐ заканадаўства і эвалюцыя судовай сістэмы ВКЛ у XVI ст. Статуты.  

5. Руска-літоўскія войны канца XV – першай паловы XVI ст. К.І. Астрожскі. 

6. Барацьба з крымскімі татарамі ў апошняй чвэрці ХV – першай палове ХVІ ст. Еўрапейская 

стратэгія Вялікага княства Літоўскага, адносіны з Ордэнам і Польшчай у першай палове ХVІ ст. 

7. Лівонская вайна: прычыны, ход ваенных дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, вынікі. 

8. Люблінская унія. Змест і значэнне акта 1 ліпеня 1569 г.  

9. Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання Рэчы Паспалітай. Месца і роля Вялікага княства 

Літоўскага ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай. 

10. Саслоўны лад Рэчы Паспалітай. Далучэнне шляхты Вялікага княства Літоўскага да 

«залатых» вольнасцяў шляхецкіх пануючага саслоўя Польшчы і яго наступствы для 

беларускага этнасу. 

11. Еўрапейская палітыка Жыгімонта ІІІ і дыпламатыя Беларуска-Літоўскай дзяржавы. 

12. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай на Маскву ў пачатку XVII. Барацьба за Смаленск у 30-я гг. XVII ст. 

13. Земляробства і іншыя галіны сельскай гаспадаркі ў ХVІ – першай палове ХVІІ ст. 
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14. Умацаванне феадальнага землеўладання і станаўлення фальваркава-паншчыннай сістэмы 

гаспадарання. 

15. Рэарганізацыя сістэмы феадальнай эксплуатацыі сялян. «Устава на валокі»: мэты, сутнасць 

і значэнне аграрнай рэформы. 

16. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцей у беларускай вѐсцы. Формы і характар сялянскіх 

выступленняў. Казацкі рух пад кіраўніцтвам С. Налівайкі. Антыфеадальная барацьба беларускага 

сялянства ў першай палове XVII ст. 

17. Урбанізацыя. Колькасць і тыпы гарадоў. Крыніцы росту гарадскога насельніцтва. Сацыяльныя 

групы і этнічны склад гарадскога насельніцтва. 

18. Развіццѐ рамеснай вытворчасці ў ХVІ – першай палове ХVІІ ст. Карпаратыўныя аб’яднанні 

рамеснікаў і купцоў – цэхі і гільдыі. Унутраны гандаль і знешнія сувязі ў ХVІ – першай 

палове ХVІІ ст. 

19. Сістэма гарадскога самакіравання XVI – першай паловы XVII ст. Магдэбургіі і юрыдыкі. 

20. Рост сацыяльных супярэчнасцяў ў гарадах XVI – першай паловы XVII ст. Гарадскія 

паўстанні. 

21. Праваслаўная і каталіцкая цэрквы ў ХVІ ст. Рост уплыву каталіцкай царквы на Беларусі і 

крызіс праваслаўнай царквы. 

22. Рэфармацыя на Беларусі. Дзеячы рэфармацыі: М. Радзівіл Чорны, С. Будны, В. Цяпінскі. 

23. Контррэфармацыя на Беларусі. Брэсцкая царкоўная унія і станаўленне уніяцкай царквы. 

24. Адраджэнне на Беларусі, яго спецыфічныя рысы і асаблівасці. Дзеячы Адраджэння:  

Ф. Скарына, М. Гусоўскі, Л. Сапега і інш. 

25. Школы і школьная адукацыя ў ХVІ – першай палове ХVІІ ст. Праваслаўныя братствы. 

Вышэйшая адукацыя. Распаўсюджанне навуковых ведаў. К. Семяновіч. 

26. Літаратура і летапісанне ХVІ – першай паловы ХVІІ ст. 

27. Грамадска-палітычная і філасофская думка ХVІ – першай паловы ХVІІ ст. 

28. Кнігадрукаванне XVI – першай паловы XVII ст. 

29. Архітэктура ХVІ – першай паловы ХVІІ ст. 

30. Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ХVІ – першай паловы ХVІІ ст. 

31. Казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг. 

32. Вайна Расіі і Рэчы Паспалітай. Ваенныя дзеянні ў Беларусі і іх вынікі. 

33. Стан сельскай гаспадаркі ў другой палове ХVІІ – першай палове ХVIII ст. Рост 

прыгонніцкай эксплуатацыі сялян.  

34. Становішча гарадоў і мястэчак у другой палове ХVІІ – першай палове ХVШ ст. Рамесная 

вытворчасць і гандаль. Самакіраванне. Сацыяльная барацьба гараджан. 

35. Супраціўленне сялян феадальнаму прагнѐту. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам  

В. Вашчылы ў Крычаўскім старостве і на Каменшчыне ў сярэдзіне XVIII ст. 

36. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Беларусі ў другой палове ХVIII ст. 

37. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у другой палове ХVІІ – першай палове ХVIII ст., яго 

прычыны і паследствы. 

38. Падзеі Паўночнай вайны ў Беларусі. 

39. Сацыяльна-эканамічныя рэформы 60-х – пачатку 70-х гг. ХVIII ст. Першы падзел Рэчы 

Паспалітай. 

40. Абвастрэнне сацыяльнай напружанасці ў Рэчы Паспалітай у 80-я гг. XVIII ст. Рэформы 

Чатырохгадовага сойму. Другі падзел Рэчы Паспалітай. 

41. Паўстанне 1794 г. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай. Гістарыяграфія пытання аб значэнні 

далучэння Беларусі да Расійскай імперыі. 

42. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры ў ХVІ – ХVIII стст. 

43. Асвета і навука ў другой палове ХVІІ – ХVIII ст. 

44. Грамадска-палітычная думка ў другой палове ХVІІ – ХVIII ст. 

45. Літаратура другой паловы ХVІІ – ХVIII ст. 

46. Архітэктура і выяўленчае мастацтва другой паловы ХVІІ – ХVIII ст. 

47. Музыка і тэатр, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва другой паловы ХVІІ–ХVIII ст. 

48. Царкоўна-рэлігійныя адносіны на Беларусі ў ХVІІ – ХVIII стст. 

49. Беларуская народнасць у ХVІІ – ХVIII стст. 

50. Этнічныя меншасці на тэрыторыі Беларусі.  
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ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ ПА КУРСУ  

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ (канец ХVІІІ ст. – 1917 г.)» 
 

1. Тэрытарыяльна-адміністрацыйныя падзелы Беларусі і новая ўлада. Органы ўлады і суда ў 

апошняй чвэрці ХVIII – пачатку ХІХ ст. 

2. Сацыяльная і канфесійная палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў апошняй чвэрці ХVIII 

– пачатку ХІХ ст. 

3. Расійска-французскія адносіны і палітычная сітуацыя ў заходніх губернях напярэдадні 

вайны 1812 г. Праекты аднаўлення Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. 

4. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1812 г. 

5. Акупацыя Беларусі войскамі Напалеона. Акупацыйны рэжым. Становішча насельніцтва і 

яго адносіны да варагуючых бакоў. Вызваленчая барацьба. 

6. Ваенныя падзеі на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г. Вынікі вайны для Беларусі. 

7. Тайныя таварыствы вучнѐўскай моладзі ў канцы ХVIII – пачатку ХІХ ст. і іх дзейнасць. 

8. Дзекабрысты і Беларусь. 

9. Паўстанне 1830–1831 гг. Вынікі і ўрокі падзей 1831 г. 

10. Палітычная лінія царскага ўрада ў заходніх губернях у канцы ХVIII – першай чвэрці ХІХ ст. 

11. Змены і асноўныя накірункі ва ўрадавай палітыцы ў Беларусі пасля паўстання 1830–1831 гг. 

12. Зараджэнне рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні ў грамадска-палітычным руху ў 30–50-я гг. 

ХІХ ст. 

13. Сельская гаспадарка ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. Памешчыцкая гаспадарка і 

павіннасці сялян. Развіццѐ таварнай вытворчасці і спецыялізацыі. 

14. Развіццѐ прамысловасці і гандлю ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

15. Гарады і мястэчкі ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. падаткі і павіннасці гараджан. 

16. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Рэформы П. Кісялѐва. 

17. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

18. Адукацыя і навука ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

19. Гістарычныя і этнаграфічныя даследаванні ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

20. Літаратура, беларускі фальклор у канцы ХVIII – першай паловы ХІХ ст. 

21. Музыка і тэатр у канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

22. Архітэктура ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

23. Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. 

24. Час, шляхі і формы станаўлення буржуазнага грамадства ў краінах Заходняй і Цэнтральна-

Усходняй Еўропы. Значэнне буржуазных рэформ для развіцця Беларусі. Гістарыяграфія і 

крыніцы па праблемах капіталістычнага развіцця Беларусі. 

25. Аграрна-сялянскае пытанне ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Прычыны адмены прыгон-

нага права і яе падрыхтоўка. 

26. Маніфест, агульныя і мясцовыя «Палажэнні» 19 лютага 1861 г. Асаблівасці адмены пры-

гоннага права ў Беларусі. 

27. Рэформы аграрных адносін дзяржаўных сялян і іншых катэгорый сельскага насельніцтва 

падчас адмены прыгоннага права. 

28. Сялянскі рух у час аграрнай рэформы. Уплыў на рэалізацыю рэформы 19 лютага паўстання 

1863 г. 

29. Вынікі і значэнне аграрных рэформ. Феадальныя перажыткі, іх уплыў на становішча сялян і 

развіццѐ аграрных адносін у Беларусі. 

30. Рэформы дзяржаўнага ладу 60 – 70-х гг. ХІХ ст. Паварот да палітычнай рэакцыі. Асаблівасці 

палітыкі царызму ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

31. Шляхі развіцця аграрнага капіталізму ў Беларусі. Змены ў землеўладанні і землекарыстанні 

ў Беларусі ў 60–90-я гг. ХІХ ст. Цяжкасці перабудовы гаспадаркі на капіталістычны лад. 

32. Аграрны крызіс 80-х гг. ХІХ ст. і яго ўплыў на спецыялізацыю сельскай гаспадаркі 

Беларусі. Развіццѐ прадпрымальніцкай гаспадаркі. Фарміраванне сельскай буржуазіі і пра-

летарыяту. Падаткі і павіннасці сялян. Становішча сялянскай беднаты. 

33. Станаўленне фабрычнай вытворчасці Беларусі ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст. Галіновая структура і 

размяшчэнне прамысловасці. 
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34. Транспарт, гандаль і крэдыт, новыя сродкі сувязі ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст. 

35. Гарады і мястэчкі ў 60–90-я гг. ХІХ ст. Змены ў параўнанні з першай паловай ХІХ ст. 

Фарміраванне гандлѐва-прамысловай буржуазіі і прамысловага пралетарыяту. Іх нацыя-

нальны склад. Становішча прамысловых рабочых. 

36. Прычыны паўстання 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі. Асноўныя плыні ў 

польскім нацыянальна-вызваленчым руху, іх праграмы і прадстаўнікі.  

37. Ідэйна-палітычныя пазіцыі і рэвалюцыйная дзейнасць К. Каліноўскага. 

38. Ход паўстання 1863–1864 гг. на тэрыторыі Беларусі. Тактыка паўстанцаў. Іх сацыяльны 

склад. 

39. Прычыны паражэння, характар і значэнне паўстання 1863–1864 гг. 

40. Сялянскі рух у Беларусі ў другой палове 60–90-х гг. ХІХ ст.: дынаміка, віды і формы ба-

рацьбы. 

41. Народніцкі рух: вытокі і сутнасць, ідэалогія і практыка. Народніцтва ў Беларусі ў 70-я гг. 

ХІХ ст., сувязі з расійскім народніцкім рухам. 

42. Народніцкія арганізацыі ў Беларусі ў першай палове 80-х гг. ХІХ ст. Народнікі і нацыя-

нальны рух. 

43. Ідэйна-арганізацыйны крызіс народніцтва. Адраджэнне рэвалюцыйнага народніцтва ў кан-

цы 90-х гг. ХІХ ст. 

44. Становішча, хваляванні і стачкі рабочых. Эвалюцыя рабочага руху ў Беларусі ў 60–90-х гг. 

ХІХ ст. 

45. Распаўсюджанне марксізму. Сацыял-дэмакратычныя гурткі і групы ў Беларусі. 

46. Утварэнне палітычных партый у Беларусі ў 80–90-я гг. ХІХ ст. 

47. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы і шляхі ператварэння народнасці ў нацыю. 

Этнічнае вызначэнне паняцця «нацыя». 

48. Гістарычныя ўмовы ўтварэння беларускай нацыі. 

49. Этнічная тэрыторыя і насельніцтва Беларусі, асаблівасці яго саслоўнага і рэлігійнага скла-

ду, заняткаў і размяшчэння. Каланіяльная палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі. 

50. Складванне агульнасці гаспадарчага жыцця як важнейшай перадумовы фарміравання бела-

рускай нацыі. Фарміраванне буржуазнага этнасу, асаблівасці яго рассялення, заняткаў, 

саслоўна-класавай структуры і нацыянальнага складу. Эканамічныя пазіцыі беларускай 

буржуазіі як фактар станаўлення беларускай нацыі. 

51. Фарміраванне агульных нацыянальных прыкмет беларускай нацыі. 

52. Станаўленне новай літаратурнай (нацыянальнай) мовы і развіццѐ мастацкай літаратуры ў 

60–90-я гг. ХІХ ст. 

53. Развіццѐ навуковых ведаў пра Беларусь і беларусаў, станаўленне нацыянальнай 

самасвядомасці ў другой палове ХІХ ст. Зараджэнне нацыянальна-вызваленчага руху. 

54. Народная адукацыя ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

55. Прапаганда ідэалогіі «заходнерусізму» і перыядычны друк другой паловы ХІХ ст. 

56. Уклад беларусаў у развіццѐ прыродазнаўчых навук у другой палове ХІХ ст. 

57. Музыка і тэатр у 60–90-я гг. ХІХ ст. 

58. Градабудаўніцтва і архітэктура ў 60–90-я гг. ХІХ ст. 

59. Жывапіс і графіка ў 60–90-я гг. ХІХ ст. 

60. Развіццѐ капіталізму ў сельскай гаспадарцы ў пачатку ХХ ст. Перапляценне 

капіталістычных і прыгонніцкіх форм эксплуатацыі. Сялянскі рух. 

61. Развіццѐ прамысловасці ў пачатку ХХ ст. Уздым рабочага руху. 

62. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцяў і нацыянальнага пытання ў пачатку ХХ ст. Гра-

мадска-палітычны рух напярэдадні першай расійскай рэвалюцыі. 

63. Утварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады, яе праграмы і тактыка напярэдадні і ў час 

першай расійскай рэвалюцыі. 

64. Пачатак рэвалюцыі 1905–1907 гг. Вызваленчы рух у Беларусі ў студзені – верасні 1905 г. 

65. Кастрычнікая і снежаньская палітычныя стачкі 1905 г. Палітычная барацьба ў Беларусі. 

66. Адступленне рэвалюцыі 1905-1907 гг. Дэпутатты Беларусі ў І і ІІ Дзяржаўных думах. 

67. Урадавыя саюзы: «Саюз рускага народа», «Саюз Архангела Міхаіла», «Рускі ўскраінны са-

юз», таварыства «Селянін» і «Беларускае таварыства», іх праграмы, тактыка і дзейнасць у 

Беларусі. 
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68. Буржуазныя партыі: «Саюз 17 кастрычніка», «Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя», 

«прагрэсісты» і «мірнаабнаўленцы», іх праграмы, тактыка і дзейнасць у Беларусі. 

69. Польскі грамадска-палітычны рух у Беларусі ў канцы ХІХ – 1917 г., яго асноўныя плыні, 

праграмы, тактыка і дзейнасць. 

70. «Нашаніўскі» перыяд дзейнасці беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, яго сацыяль-

ны склад, тактыка, асаблівасці. 

71. Сацыял-дэмакратычныя партыі ў 1901–1914 гг., праграмы, тактыка і дзейнасць у Беларусі. 

72. Развіццѐ прамысловасці ў 1906–1914 гг. 

73. Аграрная рэформа і развіццѐ сельскай гаспадаркі ў 1906–1914 гг. 

74. Грамадскі рух у перыяд наступлення рэакцыі (1907–1910 гг.). 

75. Ажыўленне рабочага і дынаміка сялянскага рухаў у 1911–1913 гг. 

76. Земская рэформа ў Беларусі. 

77. Трэцячэрвеньская палітычная сістэма. Асаблівасці выбарчага закона ад 3 чэрвеня 1907 г. 

Выбары ў ІІІ Дзяржаўную думу і дзейнасць дэпутатаў ад беларускіх губерняў. 

78. Грамадска-палітычны рух падчас выбараў у ІV Думу. Дэпутаты ад заходніх губерняў у Ду-

ме. 

79. Пачатак Першай сусветнай вайны. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 1915–1916 гг. 

80. Акупацыйны рэжым нямецкіх улад на захопленай тэрыторыі Беларусі падчас Першай сус-

ветнай вайны. 

81. Стан сельскай гаспадаркі і прамысловасці ў гады Першай сусветнай вайны. Рабочы, 

сялянскі і антываенны рух. 

82. Беларускі нацыянальны рух у гады Першай сусветнай вайны. 

83. Лютаўская рэвалюцыя ў Беларусі. Змены органаў улады. Асаблівасці эканамічнага, ваенна-

га і палітычнага становішча ў Беларусі. 

84. Грамадска-палітычнае жыццѐ ў Беларусі ў сакавіку – кастрычніку 1917 г. 

85. Беларускі нацыянальны рух у сакавіку – кастрычніку 1917 г. 

86. Палітыка царызму ў Беларусі ў галіне культуры і адукацыя ў пачатку ХХ ст. 

87. Навуковыя даследаванні ў галіне беларусістыкі і прыродазнаўчых навук у пачатку ХХ ст. 

88. Якасныя зрухі ў развіцці беларускай мастацкай літаратуры, нацыянальнай драматургіі, 

літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі, выдавецкай дзейнасці ў пачатку ХХ ст. 

89. Станаўленне беларускага прафесійнага тэатра. 

90. Горадабудаўніцтва і архітэктура, жывапіс і графіка ў пачатку ХХ ст.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ ПА КУРСУ  

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ НАВЕЙШАГА ЧАСУ» 
 

1. Кастрычннцкія падзеі 1917 г. у Петраградзе і барацьба за ўсталяванне савецкай улады на 

Беларусі. 

2. Стварэнне органаў савецкай улады на Беларусі. Адносіны насельніцтва да кастрычніцкіх 

падзей. Выбары ва ўсерасійскі Устаноўчы сход на заходнім фронце і ў беларускіх губернях, 

іх вынікі. 

3. Першыя палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя пераўтварэнні савецкай улады на Беларусі 

(лістапад 1917 г. – люты 1918 г.). 

4. Усебеларускі з'езд (кангрэс) у снежні 1917 г.  

5. Мяцеж польскага корпуса Доўбар-Мусніцкага.  

6. Ваенная інтэрвенцыя Германіі ў 1918 г. 

7. Беларуская народная Рэспубліка. 

8. Утварэнне БССР, яе першая Канстытуцыя. 

9. Стварэнне Літоўска-Беларускай ССР, яе тэрыторыя і дзейнасць. 

10. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на савецкай частцы тэрыторыі Беларусі  

ў 1918–1920 гг. Палітыка «ваеннага камунізму». Камбеды. 

11. Антысавецкія выступленні 1918–1919 гг.: Веліжскае паўстанне, мяцеж Стракапытава і інш., 

іх прычыны і вынікі. 
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12. Наступленне польскіх войск у 1919 г. Польская акупацыя і супраціўленне беларускага 

народа.  

13. Беларускі нацыянальны рух ва ўмовах польскай акупацыі 1919–1920 гг. 

14. Вызваленне Беларусі ад польскіх інтэрвентаў у 1920 г. Другое абвяшчэнне ССРБ. 

15. Слуцкае паўстанне. Ліквідацыя фарміраванняў С. Булак-Балаховіча, іншых антысавецкіх 

выступленняў. 

16. Заканчэнне польска-савецкай вайны (жнівень 1920 г. – сакавік 1921 г.). Перагаворы ў Рызе і 

іх вынікі для Беларусі. 

17. ІІ Усебеларускі з'езд Саветаў. Аднаўленне органаў савецкай улады на Беларусі пасля 

польскай акупацыі. 

18. Эканамічнае і палітычнае становішча БССР пасля заканчэння грамадзянскай вайны і 

інтэрвенцый. Пошукі шляхоў выхаду з крызісу. 

19. Увядзенне новай эканамічнай палітыкі: яе мэты і сутнасць. Адносіны дзяржаўных, 

партыйных і гаспадарчых органаў да мерапрыемстваў НЭПа. 

20. Прамысловае будаўніцтва ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі. 

21. Ажыццяўленне новай эканамічнай палітыкі ў вѐсцы. Землеўпарадкаванне. З. Прышчэпаў. 

Кааператыўны рух. 

22. Пагадненні БССР з РСФСР і іншымі рэспублікамі. Удзел БССР у стварэнні СССР. 

23. Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя рэформы ў БССР 1920-х – 1930-х гт. Канстытуцыі БССР 

1927 і 1937 гг. 

24. Сістэма савецкай улады і грамадска-палітычныя арганізацыі ў 1920-я гг. 

25. Кампартыя Беларусі ў 1920-я гг. Утварэнне аднапартыйнай сістэмы. 

26. Нацыянальная палітыка ў 1920-я гг. Праблемы нацыянальных меншасцяў, улік іх інтарэсаў 

і ўмоў развіцця. 

27. Палітыка беларусізацыі, яе тэарэтычная распрацоўка і першая фаза ажыццяўлення. 

28. Палітыка беларусізацыі у дзейнасці партыйных, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый ў 

1924–1928 гг. Супярэчнасці і цяжкасці ў яе правядзенні. Гістарычны вопыт і яго 

адлюстраванне ў беларускай гістарыяграфіі. 

29. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры ў 1920-я гг. 

30. Станаўленне і развіццѐ ў Беларусі савецкай сістэмы адукацыі ў 1920-я гг. Барацьба з 

непісьменнасцю. 

31. Навука ў БССР і краязнаўства ў 1920-я гг. 

32. Развіццѐ беларускай савецкай літаратуры ў 1920-я гг. 

33. Тэатральнае і музычнае мастацтва ў 1920-я гг. Станаўленне беларускага кіно. 

34. Архітэктура і жывапіс 1920-х гг. 

35. Індустрыялізацыя: сутнасць, характар, яе асаблівасці ў БССР і шляхі ажыццяўлення. 

Першы пяцігадовы план у прамысловасці, яго асаблівасці і гаспадарчыя вынікі. 

36. Прамысловасць БССР у гады другой пяцігодкі, яе асаблівасці і асноўныя вынікі. 

Прамысловасць Беларусі ў агульнасаюзным гаспадарчым комплексе. 

37. Сельская гаспадарка ў канцы 1920-х гг. Курс на калектывізацыю. Тэмпы, формы і метады 

правядзення суцэльнай калектывізацыі ў гады першай пяцігодкі. 

38. Калектыўная гаспадарка ў гады другой пяцігодкі: змены ў арганізацыйна-гаспадарчым 

кіраванні і матэрыяльна-тэхнічнай базе. Сацыяльна-палітычныя вынікі калектывізацыі. 

Гістарыяграфія праблемы калектывізацыі ў Беларусі. 

39. Карэнныя змены грамадска-палітычнага жыцця ў канцы 1920-х гг. Фарміраванне 

адміністрацыйна-каманднай дзяржаўна-палітычнай сістэмы. Умацаванне таталітарных 

тэндэнцый. 

40. Стварэнне рэпрэсіўнага апарату і пазасудовых органаў у 1930-я гг. Масавыя рэпрэсіі, іх 

уплыў на беларускае грамадства. 

41. Асноўныя тэндэнцыі культурнага жыцця БССР у 1930-я гг. Узмацненне ідэалагічнага 

ўціску, праявы таталітарнай тэндэнцыі ў культурным жыцці. 

42. Адукацыя ў 1930-я гг.: уніфікацыя навучання, праявы таталітарных тэндэнцый. 

43. Згортванне беларусізацыі. Асноўныя накірункі развіцця беларускай савецкай літаратуры ў 

1930-я гг. 

44. Тэатральнае і музычнае мастацтва, кіно 1930-х гг. 
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45. Архітэктура і выяўленчае мастацтва 1930-х гг.  

46. 3аходнебеларускія землі ў складзе Польшчы: тэрыторыя, насельніцтва, адміністрацыйна-

тэрытарыяльны падзел, органы кіравання. 

47. Прамысловасць Заходняй Беларусі: характар яе развіцця, галіновая структура і сацыяльнае 

становішча рабочых. Рабочы, забастовачны рух на тэрыторыі Заходняй Беларусі. 

48. Аграрнае пытанне і зямельная рэформа ў Заходняй Беларусі. Сельскагаспадарчая 

вытворчасць. Класавая дыферэнцыяцыя ў вѐсцы. Сялянскі рух. 

49. Палітычнае жыццѐ Заходняй Беларусі. Узброеная і парламенцкая формы барацьбы. 

Палітычныя партыі і арганізацыі, іх уздзеянне на насельніцтва Заходняй Беларусі. 

50. Нацыянальна-культурны і рэлігійны прыгнѐт беларускага насельніцтва ў Польшчы 1921–

1939 гг. Культура Заходняй Беларусі. 

51. Уключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР. 

52. Усталяванне савецкай улады ў Заходняй Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя і культурныя 

пераўтварэнні. 

53. Развіццѐ БССР у гады ІІІ пяцігодкі. 

54. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай Арміі на тэрыторыі 

Беларусі летам 1941 г. 

55. Акупацыйны рэжым фашысцкіх захопнікаў: планы, мэты, сродкі і дзеянні. 

56. Калабарацыянізм: яго сутнасць і праяўленні на Беларусі. Асноўныя арганізацыі і групы. 

57. Партызанскі рух і яго месца ў агульнай барацьбе з фашысцкай Германіяй. Асноўныя этапы 

развіцця партызанскага руху. Асаблівасці антыфашысцкай барацьбы ў Заходняй Беларусі. 

58. Барацьба з акупантамі падпольшчыкаў і антыфашысцкія патрыятычныя арганізацыі. 

59. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

60. Удзел беларускага народа ў разгроме фашысцкай Германіі і Японіі. Аднаўленчыя 

мерапрыемствы на вызваленай тэрыторыі Беларусі ў гады вайны. 

61. Аднаўленне і развіццѐ прамысловасці, транспарту і камунальнай гаспадаркі ў першае 

пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945–1955 гг.). Пачатак стварэння новай структуры 

прамысловасці. 

62. Аднаўленне сельскай гаспадаркі ў пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945–1955 гг.). Спробы 

пераадолення крызісных з'яў у сельскай гаспадарцы. 

63. Матэрыяльнае і бытавое становішча насельніцтва Беларусі ў пасляваенныя гады (1945–

1955 гт.). 

64. Супярэчнасці грамадска-палітычнага жыцця рэспублікі ў 1945–1955 гг. Першыя спробы 

дэмакратызацыі пасля смерці Сталіна. 

65. Аднаўленне сістэмы адукацыі ў 1945–1955 гг. Адкрыццѐ новых навучальных устаноў і 

скарачэнне колькасці беларускіх школ. 

66. Аднаўленне навуковых устаноў, дзейнасць Акадэміі навук БССР, развіццѐ навуковых 

даследаванняў у 1945–1955 гг. Узмацненне ідэалагічнага і адміністрацыйнага дыктату ў 

навуцы. 

67. Літаратура і мастацтва ў пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945–1955 гг.). Ідэалагічнае 

ўмяшанне ў дзейнасць творчай інтэлігенцыі. 

68. Выхад БССР на міжнародную арэну. Дзейнасць рэспублікі ў міжнародных арганізацыях, 

міжнародныя сувязі. 

69. Пачатак разгортвання сусветнай навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Капітальнае будаўніцтва і 

тэхнічнае пераўзбраенне прамысловасці, транспарту, сувязі ў другой палове 1950-х – 

пачатку 1960-х гг. Асаблівасці прамысловага развіцця БССР. Прычыны пагаршэння 

эканамічнай сітуацыі. 

70. Прамысловасць БССР у 1965–1984 гг. Гаспадарчая рэформа 1965 г. і яе вынікі. Стварэнне ў 

рэспубліцы новых галін прамысловасці, буйных вытворчых комплексаў і прамысловых 

аб'яднанняў. Прычыны зніжэння тэмпаў прамыслвай вытворчасці на рубяжы 1970– 

1980-х гг. 

71. Становішчаў сельскай гаспадарцы 1950-х – пачатку 1960-х гг. Пошукі шляхоў выхаду з 

крызісу. 
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72. Ажыццяўленне эканамічнай рэформы 1965 г. у сельскай гаспадарцы. Індустрыялізацыя 

сельскагаспадарчай вытворчасці 1970-х гг. Паглыбленне спецыялізацыі і канцэнтрацыі 

сельскай гаспадаркі. 

73. Харчовая праграма і яе вынікі. Развіццѐ сельскай гаспадаркі рэспублікі ў 1980-я гг. 

74. Грамадска-палітычнае жыццѐ БССР у 1950–1980-я гг. Эвалюцыя і стагнацыя партыйна-

савецкай сістэмы кіравання. 

75. Матэрыяльнае становішча насельніцтва БССР у сярэдзіне 1950-х – сярэдзіне 1980-х гг.  

76. Адукацыя і навука ў сярэдзіне 1950 – сярэдзіне 1980-х гг. 

77. Галоўныя дасягненні ў развіцці беларускай літаратуры ў сярэдзіне 1950-х – сярэдзіне 1980-

х гг. 

78. Архітэктура і выяўленчае мастацтва, музыка, тэатр і кіно ў сярэдзіне 1950-х – сярэдзіне 

1980-х гг. Абмежаванасць нацыянальна-культурнага жыцця ў Беларусі. 

79. Сацыяльна-эканамічны крызіс другой паловы 1980-х – пачатку 1990-х гг. Пошукі шляхоў 

рэфармавання прамысловасці. Праблемы пераходу да рыначных адносін. 

80. Пошукі новых напрамкаў аграрнай палітыкі ў другой палове 1980-х – 1990-х гт. 

Сацыяльна-эканамічныя праблемы ва ўмовах пераходнага перыяду. 

81. Новыя з'явы ў грамадска-палітычным жыцці рэспублікі ў другой палове 1980-х – пачатку 

1990-х гг. Крызіс аднапартыйнай сістэмы. Стварэнне новых палітычных партый і рухаў. 

82. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Удзел Беларусі ў Садружнасці Незалежных 

Дзяржаў. Стварэнне Саюза Беларусі і Расіі. 

83. Міжнародная дзейнасць Рэспублікі Беларусь, яе прыярытэты, здабыткі і праблемы. 

84. Палітычнае жыццѐ Рэспублікі Беларусь: заканадаўства, органы ўлады і кіравання. 

Сучасныя палітычныя партыі і рухі. 

85. Дасягненні і супярэчнасці нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі ў другой палове 

1980–1990-х гг. 

86. Фарміраванне беларускай дыяспары, яго асноўныя этапы. 

87. Асноўныя цэнтры беларускай эміграцыі, іх дзейнасць. Уклад беларусаў замежжа ў 

сусветную навуку і культуру. Узаемаадносіны беларускай дыяспары з Рэспублікай 

Беларусь. 
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