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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

формирование систематизированных знаний об истории Новейшего времени. 

комплексное, систематизированное изучение социально-экономических, политических и духовных 

процессов в эпоху Новейшего времени (XX – XXI вв.), а также специфики развития отдельных стран и 

регионов в течение обозначенного периода. 

  

 Задачи:             

 - изучение этапов развития обществ и государств в эпоху Новейшего времени; 

- получение цельных знаний об основных политических и социально-экономических процес-

сах, происходивших в новейшее время;  

- формировании необходимых представлений о развитии системы международных отношений 

в XX – начале XХI вв. 

– формирование представления о многообразии методологических принципов изучения истори-

ческого процесса в современном мире;  

– формирование ценностных ориентаций, основанных на основе личностного осмысления соци-

ального, духовного, нравственного опыта исторического развития мирового сообщества. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.4 Экономика, Б1.Д.Б.25 История Нового времени, 

Б1.Д.Б.32 История мировой и отечественной культуры в новейшее время 

 

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.6 Политология 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5-В-2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, 

включая мировые религии, 

философские и этические учения 

Знать: 
основные проявления 

межкультурного разнообразия 

общества; осознавать специфику 

феномена культуры как 

исторически-социального опыта 

людей; понимать предпосылки и 

условия существования культурного 

разнообразия современного мира.  

Уметь: 
демонстрировать 

 уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

Владеть: 
навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; нахождения 

и 

использования необходимой для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3-В-4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления 

Знать: 
психологические и педагогические 

принципы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные законо-

мерности возрастного развития.  

Уметь: 
выбирать формы, методы и средства 

организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, с учетом 

возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного об-

разования.  

Владеть: 
технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного образования.  

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 144 252 

Контактная работа: 32,25 35,25 67,5 

Лекции (Л) 18 20 38 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 28 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Консультации  1 1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 0,5 

Самостоятельная работа: 75,75 108,75 184,5 

 - выполнение индивидуального творческого задания 

(ИТЗ); 

  - написание реферата (Р); 

  - самостоятельное изучение разделов (1, 2, 5, 6); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

10 

 

10 

20 

 

16 

12 

7,75 

10 

 

10 

40 

 

26 

14 

8,75 

20 

 

20 

60 

 

42 

26 

16,5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

диф. зач. экзамен  

 

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр 9 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 108 252 

Контактная работа: 24,5 20,25 17,25 62 

Лекции (Л) 10 8 8 26 

Практические занятия (ПЗ) 14 12 8 34 

Консультации   1 1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,25 0,25 1 

Самостоятельная работа: 47,5 51,75 90,75 190 

 - выполнение контрольной работы (Контр. 

раб.); 
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- 
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 - выполнение индивидуального творческого 

задания (ИТЗ); 

  - самостоятельное изучение разделов (1, 2, 

5, 6); 

  - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

  - подготовка к рубежному контролю. 

 

6 

 

10 

 

 

8 

6 

7,5 

 

6 

 

20 

 

 

8 

14 

3,75 

 

12 

 

40 

 

 

18 

14 

6,75 

 

24 

 

70 

 

 

34 

34 

18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

диф. зач. зачет экзамен  

 

Очная форма обучения 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Страны Европы и Америки в 1918-1945 гг. 30 6 4  20 

2 Страны Северной Америки и Западной Европы 

во второй половине 40-х – первой половине  
28 4 4  20 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

70-х гг. ХХ в. 

3 Страны Северной Америки и Западной Европы 

во второй половине 70-х – конце 90-х гг. ХХ в. 
26 4 4  18 

4 Страны Восточной Европы и Латинской Аме-

рики во второй половине ХХ в. 
24 4 2  18 

 Итого: 108 18 14  76 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

5 Азия и Африка в первой половине ХХ в. Наци-

онально-освободительное движение в регионе 

26 4 2  20 

6 Становление независимых государств Азии и 

Африки (1918-1939) 

38 4 4  30 

7 Азия и Африка во второй половине ХХ в. 

(страны и регионы) 

34 4 4  30 

8 Ближний и Средний Восток в 1945-2000 гг. 42 8 4  30 

 Итого: 144 20 14  110 

 Всего: 252 38 28  186 

 

Заочная форма обучения 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Страны Европы и Америки в 1918-1945 гг. 26 4 6  16 

2 Страны Северной Америки и Западной Европы 

во второй половине 40-х – первой половине  

70-х гг. ХХ в. 

22 4 4  14 

3 Страны Северной Америки и Западной Европы 

во второй половине 70-х – конце 90-х гг. ХХ в. 
24 2 4  18 

 Итого: 72 10 14  48 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

4 Страны Восточной Европы и Латинской Аме-

рики во второй половине ХХ в. 
26 4 4  18 

5 Азия и Африка в первой половине ХХ в. Наци-

онально-освободительное движение в регионе 

22 2 4  16 

6 Становление независимых государств Азии и 24 2 4  18 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

Африки (1918-1939) 

 Итого: 72 8 12  52 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

7 Азия и Африка во второй половине ХХ в. 

(страны и регионы) 

54 4 4  46 

8 Ближний и Средний Восток в 1945-2000 гг. 54 4 4  46 

 Итого: 108 8 8  92 

 Всего: 252 26 34  192 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Страны Европы и Америки в 1918-1945 гг.  

 

Основные тенденции развития мира в первой половине ХХ в. Развитие мирового хозяйства, рас-

пространение капиталистических отношений на новые регионы и утверждение государственно-

монополистического капитализма. Дифференциация различных эшелонов индустриальной цивилизации. 

Страны-лидеры первого эшелона. Догоняющий вариант модернизации и неравномерность развития 

внутри стран второго эшелона. Колониальная и зависимая периферия. Межвоенные кризисы 1920-1921 

гг., 1929-1933 гг. и 1937-1938 гг.: общие черты и особенности их течения, результаты. Д.М. Кейнс и 

кейнсианство. Трансформация социальной структуры стран западного мира. Демографические измене-

ния. Оформление лидирующих социальных групп индустриального общества (пролетариат и буржуа-

зия). Изменения в среде крестьянства и средних городских слоев. Ускоренная урбанизация и увеличение 

численности городского населения. Появление «нового среднего класса». Изменения в общественно-

политической сфере. Крушение империй Габсбургов, Гогенцоллернов, Романовых. Возникновение но-

вых конституционно-демократических государств, причины их слабости. Октябрьская революция 1917 г. 

в России в контексте мировых и европейских событий. Возникновение коммунистических партий. Ко-

минтерн. Раскол рабочего движения. Исторические типы государственно-монополистического капита-

лизма. Либеральный вариант: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США – государственное антикризисное 

регулирование экономики в сочетании с социальными реформами. Тоталитарно-авторитарный вариант: 

итальянский фашизм, германский нацизм. Типология диктатур. Условия возникновения, стадии зрело-

сти, сущностные характеристики 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 ломка привычных социальных связей. «Пере-

оценка ценностей» и поиски новых идеалов в философии и морали, науке и культуре, этике и эстетике. 

Формирование психологического типа «человек массы». Девальвация гуманистических идеалов, распро-

странение националистических теорий, культа силы и появление лидеров нового типа. Научно-

технический прогресс. Практическая реализация революционных открытий в естествознании. Изменение 

роли техники, ее вторжение во все сферы человеческой деятельности и повседневную жизнь. Роль 

средств массовой информации. Официальная массовая и народная культура. Модернизм и его разновид-

ности. Авангардизм (экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм). Реализм (критический, 

революционно-демократический, социалистический). 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 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 Вильсона». Версальский мирный договор, его основные политические, военные и территориальные 
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условия. Мирные договоры с союзниками Германии – Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский, Севрский. 

Создание Лиги наций. Территориальный передел мира и система мандатов. Репарационный вопрос. США и 

Версальская система. Вашингтонская конференция. Трактат 4-х держав. Договор 5-ти держав об ограниче-

нии морских вооружений. Договор 9-ти держав по Китаю. Характер Версальско-Вашингтонской системы 

договоров о послевоенном устройстве мира.  

Страны Западной Европы в межвоенный период. Германия в 1918-1939 гг. Положение Германии к 

концу Первой мировой войны. Острый социально-экономический и политический кризис. Правительство 

М. Баденского. Ноябрь 1918 – начало революции в Германии. Крушение монархии и создание советов. 

Периодизация революции. Образование временного правительства – Совета народных уполномоченных. 

Компьенское перемирие. Первый Всегерманский съезд советов. Реорганизация буржуазных политических 

партий. Группа «Спартак» и создание КПГ. Январское вооруженное выступление 1919 г. и его разгром. 

Баварская Советская республика. Характер, итоги и значение Ноябрьской революции. Германия в 1919-

1923 гг. Веймарская конституция и становление Веймарской республики. Ратификация Версальского мир-

ного договора. «Веймарская коалиция». Образование НСДАП. Капповский путч. Оккупация Рура – грань 

экономической катастрофы. Обострение внутриполитической ситуации. Гамбургское восстание. «Пивной 

путч» в Мюнхене. Германия в годы временной стабилизации 1924-1929 гг. Источники стабилизации герман-

ской экономики, ее особенности. Проблема репарационных платежей. Внешняя политика 1924-1929 гг. Так-

тика Г. Штреземана. Принятие Германии в Лигу наций. «Политика Рапалло». Германо-советское экономи-

ческое 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 и Германия. Мо-

раторий Гувера и ликвидация репарационного вопроса. Поворот буржуазии к фашизму. Позиция социал-

демократов и коммунистов. Приход нацистов к власти. Крах Веймарской республики. Консолидация режи-

ма и установление тоталитарной диктатуры. Идейные истоки и содержание идеологии нацизма. Мифология, 

оккультизм и мистика нацизма. Официально-государственная пропаганда, ее основные принципы. Герман-

ский нацизм как правый вариант тоталитаризма. Государственно-правовая структура нацистской Германии. 

Внутренняя политика. Государственно-монополистическое регулирование; законодательство в области эко-

номики и управления. Автаркия. Социальная структура III рейха. Руководящая политическая элита нацист-

ской Германии. Внешняя политика нацизма, ее цели и основные направления. Демонтаж военных ограниче-

ний Версальского договора. Интервенция в Испании. «Ось Берлин – Рим». «Антикоминтерновский пакт» с 

Японией. «Треугольник Берлин – Рим – Токио». Аншлюс Австрии. Мюнхенская конференция. Отторжение 

Судетской области. Оккупация Чехии и Моравии, создание Словацкого государства. Отношения Германии с 

Англией, Францией, США. Советско-германский договор 1939 г. Военные планы гитлеровского командова-

ния. Нападение на Польшу, начало второй мировой войны. 

Франция после окончания Первой мировой войны. Экономические и политические итоги Первой 

мировой войны для Франции. Франция на Парижской мирной конференции. Позиции Франции в Версаль-

ско-Вашингтонской системе. Отношение к Советской России. Колониальная идеология и политика. Подъ-

ем массовых движений. Образование Французской коммунистической партии. Раскол ВКТ и создание 

УВКТ. Истэблишмент Третьей республики. Блоковая стратегия. Создание и приход к власти «Националь-

ного блока». Демонтаж военно-государственного регулирования экономики. Начало восстановления раз-

рушенного войной хозяйства. Оккупация Рура. Ослабление позиций Франции, распад Национального 

блока. Относительная стабилизация капитализма и ее особенности во Франции. Создание «Левого карте-

ля» и его победа на парламентских выборах 1924 г. Пацифистско-демократический характер деятельности 

правительства «левого картеля». Радикалы и французский центризм. Эдуард Эррио. Установление дипло-

матических отношений с СССР. Колониальные войны в Марокко и Сирии. Распад «Левого картеля». При-

ход к власти правоцентристского блока «Национальное единение». Р. Пуанкаре, А. Бриан. Экономические 

успехи правительства: финансовая стабилизация и «спасение» франка, высокие темпы промышленного 

роста, бездефицитный бюджет. Пакт Бриана-Келлога. Идеи панъевропеизма. Выборы 1928 г. и расшаты-

вание блока «Национальное единение» радикалами. Болезнь и отставка Р. Пуанкаре в 1929 г. Франция в 

годы мирового экономического кризиса. Особенности течения кризиса во Франции и его социальные по-

следствия. Необходимость государственного вмешательства в экономику. Дирижистский вариант госу-

дарственно-монополистического регулирования. Антикризисные меры правоцентристских правительств 

А. Тардье и П. Лаваля – правоконсервативный дирижизм 1930-1932 гг. Создание «защищенного сектора» 

экономики. Проекты пересмотра конституции с целью ограничения демократии и создания «сильной вла-

сти». «Второе издание» Левого картеля и его победа на выборах 1932 г. Противоречивый курс правитель-

ства 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 
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левоцентристских правительств (декабрь 1932 – январь 1934). Активизация фашизма и особенности фа-

шистского движения во Франции. Попытка фашистского путча в феврале 1934 г. Выступления обще-

ственности против фашизма. Контакты с СССР по вопросам коллективной безопасности и проект Восточ-

ного пакта. Убийство министра иностранных дел Л. Барту. Франко-советский договор о взаимопомощи 

1935 г. Создание Народного фронта на базе единства действий коммунистов, социалистов, радикалов, 

профсоюзов и антифашистских организаций. Принятие Программы и победа Народного фронта на парла-

ментских выборах 1936 г. Правительство Л. Блюма. Борьба за осуществление программы Народного 

фронта – государственное регулирование в форме левого дирижизма. Курс правительств К. Шотана и Э. 

Даладье. Мюнхенская конференция. Межпартийные разногласия, кризис и распад Народного фронта. 

Франция накануне второй мировой войны. 

Великобритания после Первой мировой войны. Итоги и последствия Первой мировой войны для 

Великобритании. Проблемы послевоенной реконструкции. Экономическое развитие страны и сокращение 

масштабов государственно-монополистического вмешательства в экономику («назад, к 1914 году»). Про-

цесс 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 Версальско-Вашингтонской 

системы. Развертывание национально-освободительного движения в британских колониях. Признание ав-

тономии доминионов (1917) и статуса их самостоятельного представительства в Лиге наций (с 1919 г.), 

предоставление доминионам права на самостоятельную внешнюю политику (1923). Ирландский вопрос. 

Движение шинфейнеров. Договор 1921 г. о провозглашении «Ирландского свободного государства». Со-

хранение Северной Ирландии в составе Соединенного королевства. Вооруженный протест ирландцев. 

Проблема Ольстера. Частичная стабилизация экономики и ее особенности в Великобритании. Первое лей-

бористское правительство. Р. Макдональд. Установление дипломатических отношений с СССР. Возвра-

щение к власти консерваторов. С. Болдуин, Ф. Биркенхед, О. Чемберлен, У. Черчилль. Всеобщая забастов-

ка 1926 г. Закон о промышленных конфликтах и тред-юнионах. Разрыв дипломатических отношений с 

СССР. Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на Великобританию и ее колонии. Второе 

лейбористское правительство. Кризис и раскол лейбористской партии, отставка второго лейбористского 

правительства в 1931 г. «Национальное правительство» Р. Макдональда. Поиски путей борьбы с кризисом. 

«Равенство жертв»: сокращение социальных ассигнований. Отмена золотого стандарта фунта стерлингов. 

Протекционизм. Дж.М. Кейнс и развитие теории о государственном регулировании экономики и социаль-

ной сферы. ГМР в Великобритании. Приход к власти консерваторов. С. Болдуин и Н. Чемберлен. Фашист-

ское движение в Англии, «Британский союз фашистов» О. Мосли. Королевская семья и преодоление кри-

зиса монархии в 1937 г. Внешняя политика Великобритании в 30-е годы. Вестминстерский статут и созда-

ние Британского содружества наций. Военно-морское соглашение 1935 г. с Германией. Позиция Велико-

британии по поводу японской агрессии в Манчжурии (1931) и нападения Японии на Китай (1937). Поли-

тика «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 Вели-

кобритании во вторую мировую войну. 

«Малые страны» Западной Европы (1918-1939). Исторические особенности субрегиона Бельгии, 

Голландии. Люксембурга. Уровень индустриального развития. Колониальные владения. Монархический 

строй. Политический католицизм. Положение стран Бенилюкса после Первой мировой войны. Мировой 

кризис 1929-1933 гг. и формирование либеральной разновидности ГМК в странах Бенилюкса. Страны 

«малой Европы» в годы Второй мировой войны. Швейцария в первой половине XX в. Особенности наци-

ональной политической культуры и государственно-правового механизма. Экономическое развитие и 

складывание «банковской империи». Внешнеполитический нейтралитет. Австрия в 1918-1938 гг. Пораже-

ние Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Революционный подъем 1918-1919 гг. и распад многонаци-

ональной австро-венгерской монархии Габсбургов. Революция и провозглашение Австрийской республи-

ки. Создание Советов. Образование коммунистической партии. Политические партии Австрии. Сен-

Жерменский мирный договор, его основные политические, военные и территориальные положения, во-

прос 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 австромарк-

сизме, его лидеры. «Пропорциональное правительство» Майра. Принятие конституции Австрийской рес-

публики 1920 г. Политический католицизм, Христианско-социальная партия. «Народная республика» и ее 

крах в 1922 г. Женевские протоколы. Частичная стабилизация капитализма в Австрии. Роль иностранных 
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инвестиций. Сотрудничество социал-демократов с буржуазным правительством. «Муниципальный социа-

лизм». Экономический кризис 1929-1933 гг. и его влияние на Австрию. Обострение социальных противо-

речий. 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 Народный 

фронт. Захват Австрии гитлеровской Германией. Позиция СССР и других держав, реакция международ-

ной общественности. 

Страны Северной Европы после Первой мировой войны. Скандинавские страны в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Особенности по-

литического развития и государственного устройства Скандинавских стран. Политические партии в си-

стеме монархического строя. Скандинавские страны в годы Первой мировой войны. Основные черты раз-

вития в 20-30-е годы. Формирование социал-реформистской модели ГМК в Швеции и Дании. Нарастание 

авторитарных тенденций в Норвегии и Финляндии. Скандинавские страны в годы второй мировой войны. 

Страны Восточной Европы в межвоенный период. Страны Восточной Европы в 1918-1945 гг. как 

периферия индустриальной цивилизации. Идеология аграризма в восточноевропейских странах. Аграрный 

тип развития и его влияние на массовую психологию населения восточноевропейских стран. Политико-

правовая культура «периферийного общества». Страны Восточной Европы в годы первой мировой войны. 

Итоги первой мировой войны и новая карта Восточной Европы. Революционные события 1918-1919 гг. в 

регионе. Венгерская Советская республика. Восстание в Болгарии осенью 1918 г. Быстрый рост автори-

тарных тенденций в Венгрии и Польше. М. Хорти. Ю. Пилсудский. Авторитарные режимы в странах Во-

сточной Европы в межвоенный период. Проблемы ускоренной модернизации стран Восточной Европы в 

межвоенный период. Страны Восточной Европы в годы второй мировой войны. 

Страны Южной Европы в межвоенный период. Системообразующие признаки, характеризующие 

страны Южной Европы как историческую общность. Периферийное положение южноевропейских стран. 

Отставание и замедленный, зависимый характер развития этих стран к началу новейшего времени. Аграр-

но-сырьевая специализация и технологическая зависимость южноевропейских стран. Утверждение аграр-

но-индустриального характера экономики южноевропейского типа. Слабость институтов буржуазного 

парламентаризма. Устойчивое влияние традиционных институтов: монархии, аристократии, армии и церк-

ви, а также национальных традиций и консервативных ценностей. Замена парламентаризма фашистскими, 

авторитарными и военно-диктаторскими режимами. Италия в 1918-1943 гг. Итоги Первой мировой войны 

для Италии. «Побежденная среди победителей». 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 образование 

компартии. Антонио Грамши. Конкретно-исторические условия возникновения итальянского фашизма. Со-

здание фашистских организаций. Лидер «нового типа» Бенито Муссолини. Идеи и программные установки 

итальянских фашистов. «Поход на Рим» и приход фашистов к власти. Начало консолидации режима. Выбо-

ры 1924 г. Убийство Д. Маттеотти и политический кризис 1924 г. «Авентинский блок». Капитуляция буржу-

азной оппозиции. Законодательство 1925-1926 гг., установление фашистской диктатуры. Культ вождя 

(дуче). Политический террор. Соглашение с Ватиканом. Особенности итальянского фашизма, сочетание 

черт авторитарности и тоталитаризма. Развитие Италии в годы относительной стабилизации 1924-1929 гг. 

Роль иностранных инвестиций. Признание СССР. Локарнская конференция. Мировой экономический кри-

зис 1929-1933 гг. Создание корпоративной системы – специфической формы государственно-

монополистического регулирования. Идея сильного «государства-вождя». Принудительное картелирование. 

Стремление к автаркии. «Большой фашистский совет». Внешняя политика Муссолини. Идея «национально-

го расширения». Война в Эфиопии. Интервенция против республики Народного фронта в Испании. Склады-

вание блока фашистских государств, «ось Берлин – Рим». Присоединение Италии к «Антикоминтерновско-

му 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 Аф-

рике. Нападение на Грецию. Участие в войне против СССР. Назревание кризиса фашистского режима под 

влиянием внутриэкономических трудностей и военных неудач. Высадка союзников на Сицилии. Отстране-

ние Муссолини от власти королем Виктором-Эммануилом III в июле 1943 г. Объявление о перемирии с 

англо-американскими союзниками. Германская оккупация Северной Италии и назначение Муссолини гла-

вой правительства на оккупированной территории. Линия фронта. Итальянское движение Сопротивления. 

Казнь партизанами Муссолини. Освобождение Северной Италии. Капитуляция германских войск 2 мая 1945 

г. 
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Страны Северной Америки после первой мировой войны. Соединенные Штаты Америки. Итоги 

Первой мировой войны для США. «Четырнадцать пунктов» президента В. Вильсона и борьба США за ми-

ровое лидерство. Противоречия на Парижской мирной конференции. Отказ конгресса США ратифициро-

вать Версальский мирный договор. Крах «вильсонизма». Изоляционизм. Отношение к Советской России. 

Мирный договор с Германией. Вашингтонская конференция. Договоры четырех, пяти, девяти держав и 

дополнительные 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 возвращение к «нормальным временам». У. Гардинг. «Твер-

дый индивидуализм» и свертывание механизма государственно-монополистического регулирования. Эко-

номический кризис 1920-1921 гг. «Пальмеровские облавы». Коррупция в верхах и «нефтяная Панама». 

Стабилизация капитализма в США. «Эра просперити». Теория «американской исключительности». Двух-

партийная система. Прогрессисты и проблема создания третьей партии. Р. Лафоллет. Выборы 1924 г. К. 

Кулидж. Сущность «изоляционистского» курса республиканцев во внешней политике. США и восстанов-

ление военно-промышленного потенциала Германии. От плана Дауэса к плану Юнга. Вмешательство 

США в революционный процесс в Китае. Подавление народного движения на Филиппинах. Продолжение 

политики «большой дубинки» в странах Латинской Америки. Президентские выборы 1928 г., новая побе-

да Республиканской партии, приход к власти Г. Гувера. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и 

его удар по американской экономике. Активизация различных форм рабочего и фермерского движения. 

Походы безработных и ветеранов Первой мировой войны на Вашингтон. Антикризисные меры президента 

Гувера. Реконструктивная финансовая корпорация. Углубление экономического кризиса. Смена админи-

страции Белого дома по итогам выборов 1932 г. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Теория Кейнса и цели ли-

беральной модели государственно-монополистического регулирования. «Сто дней» президента. Реформы 

«нового курса» в области финансов, промышленности, сельского хозяйства. Социальное законодательство 

«нового курса», закон Вагнера. Создание организации «Конгресс производственных профсоюзов». Пере-

избрание Ф. 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 Бриана-Келлога. Установление дипломатических отношений с СССР. Законы о нейтралитете. Под-

держка Вашингтоном мюнхенского курса Великобритании и Франции. Политика «дальневосточного 

Мюнхена». Борьба по вопросам внешней политики в правящих кругах США. Изоляционизм 30-х годов. 

Политика «доброго соседа» в отношении стран Латинской Америки. 

Страны Латинской Америки в первой половине ХХ в. Региональные особенности Латинской Аме-

рики на рубеже ХIХ-ХХ вв. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Задачи, ход, лидеры, результаты и 

значение революции. Изменения в экономическом и политическом положении стран Латинской Америки 

в результате Первой мировой войны. Формирование основных типов экспортно-сырьевой экономики. 

Роль иностранных инвестиций. Рост социальной напряженности и подъем массового движения. Латинская 

Америка в годы стабилизации капитализма. Устойчивое развитие экономики в условиях высокого спроса 

мирового рынка. Массовое движение в 20-е годы. Мировой экономический кризис – серьезный удар по 

латиноамериканской периферии. Использование методов государственно-монополистического регулиро-

вания в антикризисной экономической политике (государственный сектор, финансово-кредитная помощь, 

таможенный протекционизм и др.). Обострение социально-политической напряженности. Переплетение 

диктаторской, консервативной, либерально-реформистской, революционной тенденций в политическом 

развитии латиноамериканских государств. Революция на Кубе (1933-1935 гг.), восстания в Чили (1931 г.), 

Перу и Сальвадоре (1932 г.). Партизанская борьба С.А. Сандино в Никарагуа. Военный переворот в Арген-

тине (1930 г.). Революционный кризис в Чили (1931-1932 гг.). Активизация фашизма в странах Латинской 

Америки, особенности фашистского движения в регионе. Борьба против угрозы фашизма. Народный фронт 

в Чили. Панамериканизм в политике США. «Дипломатия доллара». Политика «доброго соседа» в «новом 

курсе» Ф.Д. Рузвельта. Обострение борьбы за Латинскую Америку между Соединенными Штатами, Вели-

кобританией, Германией. Аргентина. Влияние на Аргентину Первой мировой войны. Подъем массового 

движения, позиции анархо-синдикализма, события «трагической недели». Студенческое движение за уни-

верситетскую реформу. «Кордовский манифест». Крестьянское движение. Радикальная партия. Англо-

американские противоречия и усиление позиций США в экономике Аргентины. Мировой экономический 

кризис и аргентинская экономика. Правоконсервативный вариант государственно-монополистического ре-

гулирования. Борьба за создание антифашистского Народного фронта. Осложнение политической ситуации 

накануне Второй мировой войны. Роль Аргентины в планах гитлеровского командования Германии. Брази-

лия. Экономическая и политическая ситуация в стране после Первой мировой войны. Создание компартии. 
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Восстание в Сан-Паулу. Движение тенентистов и поход колонны Престеса. Мировой экономический кризис 

и обострение ситуации в стране. Буржуазно-националистический вариант государственно-

монополистического регулирования. Государственный переворот 1930 г. и установление диктатуры Ж. Вар-

гаса. Подъем массового демократического движения. Национально-освободительный альянс. Вооруженные 

восстания 1935 г. и их значение в общественно-политической жизни Бразилии. Конституция 1937 г. и созда-

ние корпоративной системы. Социальный характер «нового государства» Варгаса, его уязвимость. Внутрен-

няя и внешняя политика Варгаса накануне Второй мировой войны. Роль Бразилии в военно-стратегических 

планах держав «оси». Куба. Оккупация Кубы американскими войсками в 1917-1922 гг. Экономический кри-

зис 1920-1921 гг. и усиление зависимости кубинской экономики от американских монополий. Рабочее и де-

мократическое движение в 20-е годы. Диктатура Мачадо. Влияние мирового экономического кризиса на 

развитие Кубы. Буржуазно-демократическая революция 1933-1934 гг. Р. Грау Сан-Мартин. А. Гитерас. 

Вмешательство США и контрреволюционный переворот. Политическая борьба на Кубе во второй половине 

30-х годов. Конституция 1940 г.  

Международные отношения в период между двумя мировыми войнами. Вторая мировая война 

1939-1945 гг. Версальско-Вашингтонская система. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Гааг-

ская конференция. Ближневосточный кризис и Лозаннская конференция 1923 г. Ультиматум Керзона. 

Влияние частичной стабилизации капитализма на международные отношения. Полоса дипломатического 

признания СССР основными европейскими странами. Зигзаги в отношениях с Советским Союзом. Репа-

рационный вопрос. Лондонская конференция и принятие «плана Дауэса». Международная конференция в 

Локарно и ее решения. «Рейнский гарантийный пакт». Проблема разоружений в мировой политике. Пакт 

Бриана-Келлога. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его влияние на обострение международ-

ной обстановки. Дальнейшая 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 войны на 

Дальнем Востоке. Создание государства Маньчжоу-Го и отношение к нему великих держав. Демонтаж 

Вашингтонской системы. Проблемы мира, разоружения и коллективной безопасности в 30-е годы. Вступ-

ление СССР в Лигу наций. Франко-советский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. Ре-

шение вопроса о проливах на конференции в Монтрё. Агрессивная внешняя политика фашистских госу-

дарств в 30-е годы. Нападение Италии на Эфиопию. Итало-германская интервенция против республики 

Народного фронта в Испании. Политика «невмешательства» в испанские дела. Деятельность Лондонского 

Комитета по невмешательству. «Нейтралитет» Соединенных Штатов. Аншлюс Австрии. Крушение Вер-

сальской системы. Образование «треугольника Берлин-Рим-Токио». Вторжение Японии в Китай. Варвар-

ские бомбардировки Шанхая. Политика умиротворения Германии в Европе. Мюнхенская конференция 

1938 г., соглашение четырех держав, оккупация Чехословакии. Международный политический кризис 

1939 г. Англо-франко-советские, советско-германские и англо-германские переговоры летом 1939 г. Со-

ветско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 г. Начало второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Сопротивление польской армии. Вступление СССР на территорию Западной Укра-

ины, Западной Белоруссии, Бессарабии, стран Балтии. Советско-германские отношения 1939-1941 гг. Раз-

гром польской армии и капитуляция Польши. «Странная война» на Западном фронте. Расширение фа-

шистской агрессии в Северной и Западной Европе. Норвежская и французская кампании 1940 г. «Битва за 

Англию». Складывание фашистского блока в Европе в 1940-1941 гг. Разгром и капитуляция Франции. 

Вступление в войну Италии. Военные действия на Балканах. Партизанские борьба против оккупантов в 

Югославии. Фашистский «новый порядок» в Европе. Движение Сопротивления. Война в Африке. Воен-

ные операции в Восточной и Северной Африке. Средиземноморский театр военных действий. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Пёрл-Харбор и вступление США в войну. Со-

здание антигитлеровской коалиции и ее основные принципы на базе «Атлантической хартии». Проблема 

открытия второго фронта в Европе. Нарушение Великобританией и Соединенными Штатами обязательств 

об открытии второго фронта. Военные действия в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Морские ком-

муникации Атлантики и Арктики. Проблема коренного перелома в ходе Второй мировой войны. Значение 

Московской, Сталинградской и Курской битв. Завершение военных операций в Африке. Высадка союзни-

ков в Италии. Капитуляция Италии. Конференции союзников в Касабланке, Квебеке, Тегеране: проблемы 

и решения. Развитие антифашистского движения Сопротивления в оккупированных странах. Деятель-

ность Коминтерна в годы Второй мировой войны и его роспуск в 1943 г. Открытие второго фронта и во-

енные действия в Западной Европе в 1944-1945 гг. Освобождение советской территории и территории 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы советской армией. Освобождение Франции, Италии, Гре-

ции. Роль партизанских армий и движения Сопротивления. Ялтинская конференция. Разгром и безогово-
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рочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Ход войны на Тихом океане (1941-1945).  

Атомные бомбардировки американской авиацией японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну с Японией, разгром Квантунской армии и капитуляция Японии. Окончание второй мировой 

войны. Периодизация, характер, итоги и значение второй мировой войны. 

Раздел 2. Страны Северной Америки и Западной Европы во второй половине 40-х – первой 

половине  

70-х гг. ХХ в. 

Основные тенденции развития стран Европы и Америки во второй половине 40 – первой половине 

70 гг. ХХ в. Влияние Второй мировой войны на экономическое, социальное, политическое развитие стран 

Запада. Экономическое и геополитическое лидерство США в послевоенном мире. Особенности развития 

американской и западноевропейской экономики в 40 гг. План Маршалла и его роль в послевоенном вос-

становлении Европы. Динамика экономического развития Запада в 50-60 гг. Темпы роста и периоды рецес-

сий. Изменение производительных сил западного общества в период научно-технической революции. 

Комплексная механизация и автоматизация производства – магистральное направление НТР. Первые по-

коления компьютерной техники. Новации в средствах связи, транспортной инфраструктуре, энергетиче-

ской системе. Начало «космической эры». «Вторая аграрная революция». Интернационализация экономи-

ческих процессов. Мировая экономика в период НТР. Образование и деятельность группы Всемирного 

банка. Бреттон-Вудская валютно-финансовая система. Усилия ООН по развитию международного эконо-

мического сотрудничества. Начало интеграционных процессов в Европе. Эволюция рыночной структуры, 

форм предпринимательства и конкуренции в период НТР. Дальнейшая концентрация производства и цен-

трализация капитала. Преобладание транснациональных корпораций. Изменения в организационной 

структуре и принципах деятельности крупного бизнеса (конгламеративная форма монополистических объ-

единений, мультидивизиональная модель управления корпорациями). Развитие системы менеджмента: от 

классической теории Г. Эмерсона к «школе человеческих отношений» Э. Мейо. Переход от «массового 

маркетинга» к товарно-дифференцированному и целевому маркетингу. Государственная экономическая 

политика в период НТР. Стабилизационные и монетарные реформы конца 40 гг. Роль государства в мо-

дернизации технико-технологической базы производства в 50 гг. Рост государственного сектора экономи-

ки в ведущих странах Запада. Основные модели планирования, поддержки НИОКР, антитрестовского за-

конодательства. Активизация государственной социальной политики в конце 50 – 60 гг. Политика в обла-

сти трудовых отношений, здравоохранения, образования, социального страхования и пенсионного обеспе-

чения. «Общество потребления» 50-60-х гг.: социально-экономические и психологические характеристики. 

Изменения в характере стратификации. «Революция менеджеров». 

Международные отношения после Второй мировой войны. Геополитические итоги Второй мировой 

войны. Политическая карта мира к началу второй половины ХХ столетия. Формирование мирового сообще-

ства и «холодная война» сверхдержав – основные тенденции в развитии системы международных отношений 

в послевоенный период. Складывание структуры Организации Объединенных наций. Формирование и со-

став Совета Безопасности ООН. Устав ООН. Деятельность специальных организаций ООН. Операции ООН 

по поддержанию мира. Причины «холодной войны». Складывание контуров биполярного мирового устрой-

ства. Принятие «доктрины Трумена». План Маршалла и Парижская конференция 1947 г. Создание Комин-

форма. Берлинский кризис 1948 г. и роль германского вопроса в обострении международных отношений. 

Создание НАТО. Система региональных военных блоков. Создание СЭВ и образование Организации Вар-

шавского договора. Начало атомной гонки. Международный конфликт в Корее (1950-1953). Провал перего-

воров четырех держав в Берлина о воссоединении Германии в 1954 г. Ремилитаризация ФРГ в 1954 г. и 

включение ее в НАТО. Берлинский кризис 1961 г. и создание берлинской стены. Карибский кризис 1962 г. и 

его влияние на изменение 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 колониаль-

ной 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 период. Международные конфликты в Ливане в 1958, 1975, 1978 гг. Кипрская 

проблема и меры ООН по ее урегулированию. Вмешательство западных держав в военные конфликты на 

территории Африки. Национально-освободительная война в Алжире. Суэцкая авантюра 1956 г. Динамика 

распада колониальных империй в 60-70 гг. Возникновение Движения неприсоединения (1961). Превращение 

Китая в мировую державу. ОПЕК как фактор мировой политики. Региональные интеграционные организа-

ции и их влияние процесс распада биполярной системы международных отношений. Развитие процесса ев-

ропейской интеграции в послевоенный период. Брюссельский пакт (1948). Образование Европейского Сове-
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та в 1949 г. и его функции. План Шумана и образование ЕОУС. Структура руководящих органов ЕОУС. 

«Римские договоры» и образование системы европейских Сообществ (1957). Первый период истории «Об-

щего рынка» (1957-1969). Программа «завершения, углубления и расширения» интеграционного процесса 

(1969 г.). Расширение состава Европейских Сообществ в начале 70-х гг. Реализация программы «Зеленая Ев-

ропа». Решение о вводе единой расчетной единицы ЭКЮ. 

Страны Северной Америки и Западной Европы во второй половине 40 – первой половине 70 гг. 

США в 1945-1974 гг. Экономические, геополитические и психологические итоги Второй мировой войны 

для США. Американская двухпартийная система после Второй мировой войны. Демократическая и рес-

публиканская партии – эволюция политических программ, электората. Промежуточные выборы 1946 г. и 

президентские выборы 1948 г. Эволюция внутреннего курса Г. Трумена (1945-1953). Превращение США 

в финансово-экономического и военно-политического лидера капиталистического мира. Проблемы ре-

конверсии. Послевоенная инфляция. Влияние инвестиционного плана Маршалла на экономическое раз-

витие США. Закон Тафта-Хартли и новое применение принципа «нечестной трудовой практики». Мак-

картизм. «Дело Оппенгеймера». Казнь супругов Розенберг. Избирательная кампания 1952 г. Д. Эйзен-

хауэр – солдат и президент (1953-1961). Корректировка внутреннего курса. Государственная социально-

экономическая политика в 50 гг. Противоречия между «структуралистами» и «фискалистами» как два 

направления кейнсианства в США. Фундаментальные исследования в США в период НТР. Государ-

ственная поддержка НИОКР. Изменение социально-психологической обстановки в американском обще-

стве к концу 50 гг. «Новые рубежи» президента Д. Кеннеди (1960-1963) и концепция «великого обще-

ства» Л. Джонсона (1963-1969) – политическая философия социального либерализма. Курс на ускорение 

экономического развития с помощью рычагов государственного регулирования. Убийство Кеннеди и 

избирательная кампания 1963 г. Экономическая стратегия в период расцвета «государства благосостоя-

ния». Программа расширения социальной политики Л. Джонсона. Нарастание социальных проблем в 

американском обществе. Борьба за гражданские права черных американцев. Достижение ими юридиче-

ского равноправия. М.Л. Кинг. Антивоенное и студенческое движение. Женское движение. Движение 

американских потребителей. Президентские выборы 1968 г. и внутренняя политика администрации Р. 

Никсона. Ухудшение экономического положения США в первой половине 70 гг. «Уотергейт». Геополи-

тическое положение США после второй мировой войны. Переход к политике «холодной войны». Поли-

тические и идеологические аспекты «доктрины Трумэна». Парижская конференция 1947 г. Берлинский 

кризис 1948 г. и участие США в расколе Германии. Политика североатлантического сотрудничества. Об-

разование НАТО. «Доктрина взаимозависимости». Отношение США к развертыванию процесса запад-

ноевропейской военно-политической и экономической интеграции. Роль США в образовании АНЗЮС, 

СЕАТО (СЕНТО). Пакт Рио-де-Жанейро 1947 г. Межамериканская система: становление, кризисы, по-

иски путей закрепления восстановления. Военное вмешательство в Гватемале (1954 г.). Участие США в 

войне в Корее. «Доктрина Эйзенхауэра». Политика «сдерживания». Берлинский кризис 1961 г. Закон о 

помощи иностранным государствам (1961). Карибский кризис и новые тенденции в советско-

американских отношениях. США и Ближний Восток. Стратегическое партнерство с Израилем и участие 

США в процессе арабо-израильского урегулирования. Послевоенная политика США в Африке. Влияние 

США в Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Война во Вьетнаме и ее политические, воен-

ные последствия. 

Великобритания в 1945-1974 гг. Итоги второй мировой войны для Великобритании. Избирательная 

кампания 1945 г. Лейбористский манифест «Лицом к будущему». К. Эттли. Социально-экономическая и 

колониальная политика лейбористов во второй половине 40-х годов. Рост государственного сектора. Соци-

альные реформы. Участие Великобритании в инвестиционной программе по плану Маршалла. Рост ВПК. 

Выход Ирландии из Британского Содружества Наций в 1948 г. и провозглашение Ирландской республики. 

Предоставление независимости Трансиордании, Палестины, Бирмы, статуса доминиона Индии. Послево-

енная дискуссия консерваторов и лейбористов об основных направлениях экономической политики – кон-

сервативная перестройка экономического регулирования или формирование модели «государства благосо-

стояния». Приход консерваторов к власти в 1951 г. «Тринадцать впустую потраченных лет». Закат полити-

ческой карьеры У. Черчилля. Период «малых» колониальных войн. Восхождение на престол Елизаветы II. 

Внутренняя политика правительства А. Идена (1955-1957). Приход к власти правительства Г. Макмиллана 

и программа «ветра перемен». Создание Национального совета экономического развития. Расширение 

сферы государственного регулирования. Правительство А. Дуглас-Хьюма и поражение консерваторов на 

выборах 1964 г. Политика лейбористского правительства Г. Вильсона. Технократические идеи и политиче-

ская практика «государства благосостояния». Активизация профсоюзного движения. Студенческое и анти-

военное движение в Великобритании в 60 гг. Обострение этно-религиозного конфликта в Ольстере. Изби-
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рательная кампания 1970 г. и «новые консерваторы» Э. Хита. Основы идеологической концепции «новых 

консерваторов» – у истоков британского неоконсерватизма. Итоги экономического развития Великобрита-

нии в 50-е – первой половине 70-х гг. Развитие научно-технического прогресса; усиление интеграционных 

процессов в Западной Европе и распад колониальной системы как факторы, стимулировавшие поиск путей 

развития экономики Великобритании. Отставание в модернизации производства. Диспропорции рынка ра-

бочей силы, отраслевой структуры, регионального социально-экономического развития. Переход прави-

тельства консерваторов к демонтажу системы государственного регулирования и ограничению профсоюз-

ного движения. Ввод чрезвычайного положения в Ольстере. Великобритания в системе международных 

отношений после второй мировой войны. Переход к политике «холодной войны» и военно-политических 

блоков. Речь У. Черчилля в Фултоне. «Атлантическая политика» правительства К. Эттли. Вступление Ве-

ликобритании в НАТО. Система «особых отношений» с США. Внешняя политика правительственных ка-

бинетов тори в 50-е – начале 60-х гг. Участие Великобритании в «Суэцкой авантюре» 1956 г. Великобрита-

ния и начало процесса западноевропейской интеграции. Причины «особой оппозиции» британского руко-

водства. Участие Великобритании в создании ЕАСТ. «Ветры перемен» в сфере внешней политики (прави-

тельство Г. Макмиллана). Ликвидация британской колониальной империи и противоречия перехода к 

неоколониальной политике. Южно-родезийская проблема. Организационная и политическая перестройка 

Британского Содружества наций. Начало нормализации отношений с СССР. Договор 1965 г. о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех сферах. Возвращение к атлантической политике в период первого пра-

вительства Г. Вильсона. Переговоры о вступлении в «Общий рынок». Политика «к востоку от Суэца». 

Укрепление международных позиций Великобритании в 70 гг. Участие в процессе разрядки международ-

ной напряженности. Великобритания и Хельсинское совещание. Вступление Великобритании в систему 

Европейских Сообществ.  

Франция в 1945-1974 гг. Итоги Второй мировой войны для Франции. Временный режим и его ос-

новные социально-экономические и политические преобразования. Особенности партийно-

политического спектра послевоенной Франции. «Левая Франция» – наследники Сопротивления. ФКП в 

условиях начала «холодной войны». Изменение политической стратегии СФИО. Ги Молле. Особенности 

программных установок и социальной базы МРП. Голлизм и национально-патриотическое движение в 

традициях бонапартизма. Позиция де Голля по вопросам государственного строительства. Французский 

центризм (Демократический Альянс, Партия радикалов и радикал-социалистов) – орлеанизм ХХ века. 

Блок «умеренных» – Республиканская партия свободы, Крестьянская партия социального действия, «не-

зависимые республиканцы». Выборы в Учредительное собрание и разработка конституции 1946 г. Рефе-

рендумы по конституционному вопросу. Основные черты конституционного устройства Четвертой рес-

публики. Четвертая республика. Экономический подъем 50 гг. и особенности промышленной модерни-

зации во Франции. Развитие наукоемких отраслей. Изменения в системе трудовых отношений. Либера-

лизация экономики, сокращение государственного регулирования. Причины отставания в динамике раз-

вития от ведущих стран Запада. Внешняя политика Четвертой республики. Участие Франции в урегули-

ровании германского вопроса после второй мировой войны. Деятельность СМИД. Парижская мирная кон-

ференция 1946 г. Франция и ООН. План Плевена и проекты военно-политической интеграции в послевоен-

ной Европе. План Шумана и образование ЕОУС. Франция – один из организаторов системы Европейских 

Сообществ. Атлантизм как ведущий внешнеполитический принцип в 50 гг. Вступление Франции в НАТО. 

Конституционные основы колониальной политики Франции в период Четвертой республики. Образование 

Французского Союза и его структура. Кризис французской колониальной системы. Война в Индокитае 

(1946-1954). Суэцкий конфликт (1956). Война в Алжире. Особенности политического режима Четвертой рес-

публики. Влияние «холодной войны» на внутриполитическую жизнь Франции периода Четвертой республи-

ки. Смена правящих коалиций («третья сила», правоцентристский блок, «республиканский фронт»). Консо-

лидация блока «умеренных» и образование Национального центра независимых и крестьян. Изоляция ФКП. 

Образование голлистской партии «Объединение в поддержку народа» и «принципиальная оппозиция» гол-

листов. Кризис либеральной конституционной системы во Франции. Алжирский вопрос как внутриполити-

ческая проблема Франции. «Правительство защиты и обновления республики» де Голля. Крах режима Чет-

вертой республики. Пятая республика в период президентства Шарля де Голля (1958-1969). Голлизм как по-

литическая философия. «Величие Франции» – базовый политический принцип. Голлизм и особенности 

французской национальной политической культуры. Государственно-правовая доктрина голлизма и консти-

туционное оформление режима президентско-парламентской республики. Конституция Пятой республики 

во Франции. Концепция прямой демократии. Выборы 1965 года – первые прямые президентские выборы во 

Франции. Внутренняя политика де Голля. Социально-экономическая доктрина голлизма. Концепция «ассо-

циации труда, капитала и кадров» и попытки ее реализации. Модернизация экономики. Усиление государ-
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ственного регулирования. Рост государственного сектора в экономике Франции. Девальвация франка и мо-

нетарная политика голлистов. Дифференциация голлистского движения в 60-е гг. Внутрипартийные группи-

ровки в голлистском движении: «бароны голлизма» и «молодые волки». Эволюция ведущих политических 

движений. «Продуманный голлизм» В. Жискар д'Эстена и возрождение французского центризма. Консоли-

дация 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 гг. Президентство Ж. Помпиду (1969-1974). «Красный май» и проблема структурных 

изменений западного общества в условиях социальной стратификации, ломки классового общества. Особен-

ности постголлизма. От программы «нового общества» Ж. Шабан-Дельмаса к идее «промышленного импе-

ратива». Политика «преемственности и диалога» Помпиду. Внешняя политика Франции в период Пятой рес-

публики. Концепция «третьей силы». Военная доктрина «обороны по всем азимутам». Выход Франции из 

НАТО. Развитие французско-советских отношений в период 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 соглашения 1961 г. Образование Французского сообщества и его правовые основы. Референдумы 

о независимости во французских колониях. Ж. Помпиду и «новая эра» в отношениях с США. Атлантическая 

хартия 1974 г. и возвращение Франции в политическую структуру НАТО. Развитие франко-советских отно-

шений в начале 70 гг. Роль французской дипломатии в переходе к новому этапу европейской интеграции. 

Помпиду и политика «завершения, углубления и расширения» интеграционного процесса.  

Германия в 1945-1974 гг. Итоги Второй мировой войны для Германии. Вопрос о политической 

судьбе Германии на конференциях союзников в годы войны. Решения Потсдамской конференции. Ос-

новные принципы урегулирования германского вопроса. Определение зон оккупации. Проблемы после-

военного устройства Германии: деятельность СВАГ и администрации западных зон. Заседания Совета 

Министров Иностранных Дел. Экономический кризис в послевоенной Германии. Духовная ситуация в 

посттоталитарной Германии. Новая политическая элита. Воссоздание немецких политических партий: 

СЕПГ, ХДС, ХСС, СвДП. Денежная реформа в западных зонах оккупации. Разработка конституции ФРГ. 

«Оккупационный статут». «Рурский статут». Берлинский кризис 1948 г. Образование двух немецких гос-

ударств. Внешнеполитические и внутренние причины раскола Германии. Германия в «Эру Аденауэра» 

(1949-1963). Конституционное устройство Федеративной Республики Германия. Оформление партийно-

политического спектра в Западной Германии и первые выборы в бундестаг. К. Аденауэр и ХДС. Ф.-Й. 

Штраус и ХСС. К. Шумахер и СДПГ. Формирование блока ХДС/ХСС и его политическая программа. 

Принципы солидаризма и субсидиарности в идеологической доктрине и политической практике блока 

ХДС/ХСС. Особенности «системы участия» в ФРГ. Немецкое «экономическое чудо» – причины, дина-

мика, результаты. Экономические реформы Л. Эрхарда и проблемы посттоталитарного развития немец-

кого общества. Социальное рыночное хозяйство и его доктринальные основы. Теория «общества двух 

третей» (П. Глотц). Проблемы внутренней политики правительства Л. Эрхарда (1963-1966). Наследие 

«эры Аденауэра». «Теория сформированного общества». Признаки дестабилизации политической жизни 

страны во второй половине 60 гг. и попытки консолидации основных политических сил. «Большая коа-

лиция» и правительство К. Кизингера (1966-1969). Концепция «глобального регулирования». Выборы 

1969 г. В. Брандт – «канцлер внутренних реформ». Социальная политика «государства благосостояния». 

Избирательная реформа правительства Брандта. Новые массовые движения. Проблема терроризма. За-

падная Германия в послевоенной системе международных отношений. Императивы внешней политики 

ФРГ в 50-60 гг.: «ось Париж-Бонн» или «атлантическая солидарность»? Вступление ФРГ и Западноевро-

пейский союз и НАТО. ФРГ и проблемы создания системы Европейских Сообществ. От ЕОУС к «Об-

щему рынку». В. Хальштейн и «Люксембургский компромисс» 1965 г. Эволюция отношений ФРГ с 

СССР и ГДР в 50-60 гг. Берлинский кризис 1961 г. «Доктрина Хальштейна» в отношениях с ГДР. «Новая 

восточная политика» ФРГ в период правления В. Брандта. Германская Демократическая республика в 

послевоенный период. Предпосылки строительства социалистического общества в северо-восточной 

Германии. Особенности социалистического режима в Восточной Германии («социализм национальных 

цветов ГДР»). Итоги деятельности СВАГ 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. Берлин-

ский кризис 1961 г. «Берлинская стена» – символ «железного занавеса». Э. Хонеккер. Динамика соци-

ально-экономического развития ГДР в 60-70 гг. Система спецслужб в ГДР и ее роль в политической жиз-

ни страны.  
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Страны Южной Европы во второй половине 40-х – первой половине 70-х гг. Италия в 1945 – 1974 

гг. Итоги второй мировой войны для Италии. Правительства национального единства у власти (1945-

1947 гг.). Референдум 1946 г. по вопросу о форме государственного устройства. Ведущие политические 

партии Италии в Учредительном собрании. П. Тольятти и Итальянская коммунистическая партия. П. 

Ненни и Итальянская социалистическая партия. Сотрудничество итальянских коммунистов с Комин-

формом. Складывание идеологической доктрины христианской демократии. Образование в 1943 г. Хри-

стианско-демократической партии. А. де Гаспери. Проблемы общественного развития в идеологической 

концепции Святого престола. Нарастание антикоммунистических тенденций в политике Ватикана. При-

нятие конституции 1947 г. Основные этапы конституционного строительства и политического развития 

Италии после второй мировой войны. Социальное содержание итальянской конституции. Учреждение 

парламентской республики как формы правления. Особенности реализации принципа разделения вла-

стей в итальянской конституции. Проблема организованной преступности и коррупции. Перестройка 

партийно-политического спектра в годы «холодной войны». Формирование «коалиции четырех партий» 

(ХДП, Итальянская либеральная партия, Итальянская республиканская партия, Итальянская социал-

демократическая партия). Консолидация левой оппозиции и образование Народно-демократического 

фронта (ИКП, ИСП). Начало деятельности праворадикальной партии Итальянское социальное движение. 

Выборы 1948 г. Внутренняя политика правительства де Гаспери (1945-1953). Послевоенное восстановле-

ние и динамика социально-экономического развития Италии в 50-60 гг. Участие Италии в плане Мар-

шалла. Причины «итальянского экономического чуда». Роль интеграционного процесса в модернизации 

итальянской экономики. Сохранение региональной специфики. Проблема Юга. Поляризация партийно-

политического спектра в начале 50 гг. и провал избирательной реформы 1952 г. Кризис политики «цен-

тра». Складывание левоцентристской коалиции и итоги выборов 1963 г. Политика правительств А. Фан-

фани и А. Моро. Особенности модели «государства благосостояния» в Италии. Создание Объединенной 

социалистической партии на базе ИСП и ИСДП, рост ее политического влияния. Разногласия в правящей 

коалиции по проблемам внутренней политики и ее распад в конце 60 гг. Раскол Объединенной Социали-

стической партии и воссоздание ИСП, ее сближение с ИКП. Образование левоцентристской Унитарной 

социалистической партии. Активизация праворадикальных политических движений. Проблема полити-

ческого терроризма. Италия в послевоенной системе международных отношений. Сближение с США и 

формирование атлантической внешнеполитической доктрины. Вступление в НАТО. Участие Италии в 

процессе европейской интеграции. Политические дискуссии в Италии по проблемам углубления инте-

грации. Эволюция итало-советских отношений. 

Раздел 3. Страны Северной Америки и Западной Европы во второй половине 70-х – конце 

90-х гг.  ХХ в. 

Основные тенденции развития стран Европы и Америки во второй половине 70 – конце 90 гг. ХХ в. 

Структурный экономический кризис 70 - начала 80 гг. ХХ в. «Нефтяной шок» 1973 г. Кризис индустриаль-

ной модели «затратной экономики». Стагфляция и нарастание кризисных явлений в финансовой сфере. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция» и ее 

результаты. Причины провала кейнсианской экономической философии. Монетаризм и теория предложе-

ния – основа неоконсервативной экономической концепции. Социальная идеология и политический стиль 

неоконсерватизма. Экономическая политика государства в период «неоконсервативной революции». Огра-

ничение роли административно-бюрократических структур и технократической элиты. Комплексное раз-

витие факторов предложения. Основные направления монетарной политики. Государственная политика в 

области занятости. Структурная перестройка международной валютной системы. Результаты «неоконсер-

вативной революции». Причины роста социальной напряженности и сокращения политического влияния 

неоконсервативных партий. Изменение экономической стратегии в 90-е гг. Активизация государственной 

политики в области инвестиций, переподготовки кадров, стратегического планирования, укрепления эко-

логической безопасности. Динамика экономического развития ведущих стран Запада на современном эта-

пе. Природа экономической рецессии конца 80-х - первой половины 90-х гг. Проблемы конверсии и новые 

тенденции в развитии ВПК. Противоречия процесса глобалиции. Мировой финансовый кризис 1997-1998 

гг. Нефтяной кризис 2000 г. Роль региональной интеграции и совершенствования технико-

технологической базы производства в преодолении диспропорций экономического роста. Информацион-

ная технология и формирование инновационной модели экономики. Становление постнеклассической об-

щенаучной методологической парадигмы и особенности современного научно-технического прогресса. 

Изменения технологической базы производства, гуманизация техники, ее миниатюризация. Компьютерная 

революция и ее влияние на экономическую систему. Информация как общественный ресурс. Особенности 

отраслевой структуры информационной экономики, эволюция отношений собственности. Инновационное 
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предпринимательство: современные формы менеджмента и маркетинга. Роль малого и среднего бизнеса. 

Переход крупных корпораций к сетевой организационной структуре. «Поведенческая школа менеджмен-

та». Современные формы целевого маркетинга и формирование «рынка покупателя». Человек в информа-

ционном обществе: экономическое поведение, механизмы социализации. Собственность и труд в совре-

менном обществе. Структурная перестройка рынка наемного труда. Постиндустриальный тип производ-

ственной культуры как отражение изменений в системе общественных ценностных ориентаций и социаль-

ной мотивации. «Человеческий капитал». Постиндустриальная модель потребления. Дифференциация 

«материалистического» и «постматериалистического» образов жизни. Основные формы стратификации 

постиндустриального общества. Тенденции демографического развития. Семья в социальной структуре 

современного общества. Современная образовательная система. Проблемы гуманизации духовной сферы. 

Религия в постиндустриальном обществе. Современные этносоциальные процессы. Дуализм универсаль-

ного образа жизни и культурного национализма. Новые психологические явления в постиндустриальном 

обществе. «Человек играющий» (Homo ludens). Политико-правовое развитие ведущих стран Запада в конце 

ХХ в. Политическая идеология в эпоху становления постиндустриального общества. Неоконсерватизм как 

политическая философия и стиль государственного управления. Кризис либеральных движений и «наступ-

ление левых» во второй половине 90 гг. Политическая деятельность римско-католической церкви. Госу-

дарственная власть в эпоху постиндустриального развития. Проблема взаимоотношения национального и 

международного права. Основные тенденции современного конституционного строительства. Современ-

ные проблемы отношений правового государства и гражданского общества. Тенденция «концентрации» 

политической власти. «Коррозия демократии» – политические проблемы постмодернизма. Информатиза-

ция общества и ее влияние на систему политических отношений. Современные политические технологии. 

Глобальные проблемы современности и единство судеб человечества. 

Международные отношения в конце   ХХ в. Международные отношения в 80-90-е гг. – от «холодной 

войны» к разрядке, от биполярного к многополярному миру. Обострение отношений между западным и во-

сточным блоками к началу 80 гг. «Брюссельское решение» НАТО о размещении ракет средней и малой 

дальности в Европе (1979). Афганская проблема в международных отношениях. Бойкот Московской и Лос-

Анжелеской олимпиад. «Стратегическая оборонная инициатива» Р. Рейгана. «Эпоха нового мышления» в 

международных отношениях. Советско-американский диалог на высшем уровне. Договор о ликвидации ра-

кет средней и малой дальности 1987 г. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений 1991 г. Международные переговоры об объединении Германии в 1990 г. Дезинтеграция постсо-

ветского пространства и влияние этого процесса на характер международных отношений. Рост гегемонист-

ских тенденций в политике США Перспективы формирования монополярной международной системы. Ре-

гиональные (локальные) конфликты в системе международных отношений 90 гг. Основные факторы возник-

новения вооруженных конфликтов и войн в современном мире. Война в Персидском заливе и иракская про-

блема в 90 гг. Югославский кризис и роль международного сообщества. Проблема «расширения НАТО на 

восток». «Сотрудничество во имя мира». Изменение стратегической концепции НАТО в конце 90-х гг. ООН 

в условиях трансформации системы международных отношений. Проблема международного терроризма. 

Начало нового этапа европейской интеграции. Расширение научно-технического сотрудничества в ЕЭС в 80-

е гг. (проекты «ЭСПРИТ», «Эврика»). Этап трансформации Европейских Сообществ в Европейский Союз – 

от Штутгартской декларации к Маастрихтскому договору. Расширение ЕС. Создание единого правового 

пространства Европейского Союза. Проблемы безопасности в политике ЕС. Социально-экономические ас-

пекты развития Европейского Союза. Формирование валютного союза – проблемы и перспективы. Европей-

ское экономическое пространство (ЕЭП) – система интеграции ЕАСТ и ЕС. Деятельность Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Развитие интеграционного процесса в Северной Америке. 

НАФТА. Особенности современного этапа латиноамериканской интеграции. Перспективы развития системы 

международных отношений в начале III тысячелетия.  

Страны Северной Америки и Западной Европы в конце ХХ в. США в 1974-2000 гг. Развитие аме-

риканской политической системы в 70-е гг. Концепция «нового федерализма» президента Дж. Форда 

(1974-1977). Американская экономика в условиях структурного кризиса 70 гг. Антикризисная стратегия 

Республиканской партии. Особенности внутриполитического курса демократической администрации 

Дж. Картера (1977-1981). Энергетическая и антиинфляционная программа президента Дж. Картера. Идея 

«добровольных ограничений». «Рейганомика» – экономическая теория и практика американского 

неоконсерватизма. Современная американская экономическая мысль. Разработка неоконсервативной 

теории в США. «Программа оздоровления» администрации Р. Рейгана. Основные направления монетар-

ной политики. Крах Бреттон-Вудской валютной модели и изменение положения доллара на мировом фи-

нансовом рынке. Усиление притока иностранного капитала в США во второй половине 80-х гг. Амери-
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канская финансовая, кредитная и налоговая система на современном этапе. США – страна-должник. Де-

фицит федерального бюджета. Принципы и основные направления бюджетного финансирования соци-

альных программ. Неоконсервативная стратегия в области собственности и трудовых отношений. Изме-

нения на рынке труда в условиях информатизации экономики. Начало перехода к энерго- и ресурсосбе-

регающим технологиям. Активная политика правительства по поддержке среднего и мелкого бизнеса. 

Американский венчурный бизнес и инновационное развитие экономики. Информационный сектор эко-

номики. Американские ТНК в современном мировом хозяйстве. Основные направления трансформации 

экономической политики в период президентства Д. Буша и Б. Клинтона. Стимулирование инвестицион-

ного процесса. Активизация социальной политики государства и регулирования НИОКР в 90-е гг. Воен-

но-промышленный комплекс в США и проблемы конверсии. Успехи и противоречия «клинтономики». 

Неоконсервативная политическая идеология в США. Особенности американского неоконсерватизма, его 

социальные, политические, духовные аспекты. «Неоконсервативная политическая философия». Полити-

ческая ситуация в США в период президентства Р. Рейгана (1981-1989). Рейгановская модель государ-

ственного управления. «Иран-контрас». «Умеренный» курс Дж. Буша (1989-1993). Б. Клинтон: «Америке 

нужны перемены!». Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних проблем аме-

риканского общества. Динамика избирательных кампаний 80-90 гг. Новые тенденции в развитии двухпар-

тийной политической системы. Политический маркетинг. Проблема третьей партии. Абсентизм в послево-

енный период. Президентский кризис 1997-1998 гг. Избирательная кампания 2000 г. и проблемы «кризиса 

представительной демократии». Основные направления внешней политики США на современном этапе. 

Брюссельское решение НАТО 1979 г. и обострение отношений с СССР в начале 80-х гг. (афганский во-

прос, бойкот Московской олимпиады). Программа «звездных войн» Р. Рейгана (СОИ). Роль США в транс-

формации мирового политико-правового пространства и ликвидации биполярной модели международных 

отношений. Изменения в советско-американских отношениях во второй половине 80 гг. и процесс разряд-

ки. Участие США в решении германского вопроса. США и страны «третьего мира» во второй половине 70 

– 80 гг. Участие США в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Кэмпдевидские соглаше-

ния 1979 г. США и проблема «арабского терроризма». Обострение ливийско-американских отношений. 

Бомбардировки Триполи. США и иранская революция. Американская дипломатия в условиях распада би-

полярной системы. Глобальные проблемы и политика США. Стратегия национальной безопасности США. 

«От сдерживания к расширению». Современная ядерная стратегия США. Позиция американской админи-

страции по проблемам расширения и модернизации НАТО. США и перспективы реформы ООН. Амери-

канские вооруженные силы и дипломатия в миротворческих миссиях ООН и НАТО (Сомали, Югославия). 

Экономические, военно-политические и культурные аспекты современных российско-американских отно-

шений. США в мировых интеграционных процессах. Отношения США с Европейским сообществом. Про-

блемы североамериканской интеграции. Двухсторонние отношения США с крупнейшими западными дер-

жавами и Японией. США и страны «третьего мира». Участие США в войне в Персидском заливе и даль-

нейшее развитие иракско-американских отношений. Посредничество США в урегулировании нового ара-

бо-израильского конфликта (2000). США и «исламский фактор» в мировой политике. Зона «особых инте-

ресов» – Латинская Америка. Современные отношения США со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-

она. 

Великобритания в 1974-2000 гг. Великобритания в условиях мирового экономического кризиса 

1974 г. Приход к власти лейбористского правительства Г. Вильсона. Внутренняя политика в 1974-1979 

гг. Программа «социального контракта» и диалог с тред-юнионами. Экономические проблемы интегра-

ции в систему Европейских Сообществ. Борьба течений в Лейбористской партии и нарастание идейно-

политического кризиса лейборизма. Уход Г. Вильсона и образование правительства Дж. Каллагена. Про-

екты административной реформы в Уэльсе и Шотландии. Обострение ольстерского кризиса. Дополни-

тельные выборы 1977 г. и образование парламентского блока лейбористов и либералов. Провал референ-

думов в Шотландии и Уэльсе и внеочередные выборы 1979 г. М. Тэтчер и внутренняя перестройка кон-

сервативной партии во второй половине 70-х гг. Тэтчеризм – британский вариант неоконсервативной 

идеологии и политики. Внутренняя политика правительства «железной леди». Конституционные рефор-

мы начала 80 гг. (Акт о британском гражданстве 1981 г., реформа судоустройства 1981 г., Закон о поли-

ции 1986 г.). «Шоковая» либерализация экономики. Стимулирование частного бизнеса. Крупномасштаб-

ные программы приватизации. Закон «Об общественном порядке» (1986 г.) и ужесточение политики по 

отношению к радикальным организациям и движениям. Динамика экономического развития в 80-х гг. 

Рост «среднего класса» в английском обществе. Успехи консерваторов на парламентских выборах в 80 

гг. Причины отставки М. Тэтчер. Д. Мэйджор и корректировка политического курса тори. Политика 

«здорового консерватизма». «Хартия граждан» (правовые документы 1992-1993 гг.). Прогресс в решении 
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Ольстерской проблемы. Причины поражения консерваторов на выборах 1997 г. «Новый лейборизм» Э. 

Блэра. Эволюция либеральной (с 1988 г. – либеральных демократов) партии. Новые социальные движе-

ния в Великобритании. Национализм и проблема политического терроризма. Политические движения в 

Северной Ирландии и Шотландии. Внешняя политика Великобритании во второй половине 70-х – 90-е 

гг. «Особая позиция» Великобритании в Европейских Сообществах. Британская дипломатия в период 

формирования европейского Союза. Позиции ведущих политических сил Великобритании по вопросу о 

ратификации Маастрихтского договора. Великобритания и создание единого правового пространства 

Европейского Союза. Великобритания в «хельсинкском процессе». Участие Великобритании в деятель-

ности ОБСЕ, Совета Европы. Отношения Великобритании со свехдержавами в 70-80-е гг. Эволюция 

«особых отношений» с США. Великобритания и проблемы расширения НАТО в 90-х гг. Участие Вели-

кобритании военный операциях североатлантического альянса и международного сообщества (война в 

Персидском заливе, югославский конфликт). Британское содружество наций на современном этапе. Ди-

пломатические усилия Великобритании по урегулированию конфликтов на постколониальном простран-

стве (гражданская война в Нигерии, Южно-родезийская проблема). Проблема борьбы с апартеидом в по-

литике Содружества наций. Фолклендский кризис – рецидивы имперской политики. Современные тен-

денции российско-британских отношений. 

Франция в 1974-2000 гг. Президентство В. Жискар д'Эстена (1974-1981). Жискардизм и доктрина 

«передового либерального общества». Изменение внутриполитической стратегии в условиях структур-

ного кризиса 1974 г. Антикризисная политика правительства Р. Барра. Европейская политика В. Жискар 

д'Эстена. «Тьермондизм» во внешней политике Франции в 70-е гг. Активизация отношений с арабскими 

странами, Ираном, Китаем. Укрепление позиций Франции в центральноафриканском регионе. Перегруп-

пировка 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 про-

грамма действий левых сил 1972 г. Ф. Миттеран. «Эпоха Миттерана» в истории Франции. Перестройка 

партийно-политического спектра в преддверие выборов 1981 г. Предвыборная программа ОПР и СФД, 

особенности их электората, организационной структуры и политической практики. Концепция само-

управляющегося социализма 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 – новые лидеры «левой Франции». «План стабилизации» правитель-

ства Л. Фабиуса. Основные ориентиры внешней политики Франции в начале 80-х гг. Обострение отно-

шений с СССР. Активизация 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 страте-

гии Франции: от «Европы Отечеств» де Голля к «Отечеству Европа» Миттерана. Парламентские выборы 

1986 г. Внутренний курс правительства Ж. Ширака: французский вариант неоконсервативной политики. 

Создание «правильной сети экономики», программа «экономической войны» во внешнеторговой поли-

тике, монетарная политика «здорового бюджета», «политика равенства шансов». Выборы 1988 г. и пере-

стройка политических сил в стране. Социальный консерватизм – общая стратегия ведущих политических 

сил современной Франции. Персонификация политической жизни. Кризис традиционных партий - кри-

зис идей и политического стиля. «Феномен Ле Пена» – Национальный Фронт в политической жизни 

Франции в 80-е гг. Снижение политической роли ФКП. Зарождение французского экологического дви-

жения. Политика правительств М. Рокара, Э. Крессон и П. Береговуа на рубеже 80-90-х гг. Кризис идео-

логии и политики левых сил. Внешнеполитический императив миттеранизма второй половины 80 гг. По-

зиция Франции по вопросам разоружения, ограничения ядерных вооружений. Внутриполитические ас-

пекты ратификации Маастрихтского договора во Франции. Участие Франции в акциях по укреплению 

международной безопасности. Присоединение Франции к договору о нераспространении ядерного ору-

жия (1992). Политика Франции в Африке. Специфика франко-алжирских отношений. Чадская проблема. 

Азиатско-тихоокеанский регион во внешней политике Франции. Выборы 1993 г. и деятельность прави-

тельства Э. Баладюра. Основные тенденции социально-экономического развития Франции в первой по-

ловине 90-х гг. Дальнейшая перегруппировка политических сил и президентские выборы 1995 г. Поли-

тический курс Ж. Ширака и массовые акции социального протеста в конце 1995 года. Л. Жоспен и об-

новление социалистической партии. Досрочные парламентские выборы 1997 г. и начало периода нового 

«сосуществования». Франция на пороге третьего тысячелетия. Франция в локальных конфликтах 90-х гг. 

«Буря в пустыне», миротворческая операция в Боснии. Идеология «франкофонии» в послевоенном мире. 
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Германия в 1974-2000 гг. Правительство Г. Шмидта (1974-1982). Г. Шмидт – «правый левый» по-

литик. Экономический кризис 70 гг. в ФРГ и поворот к неоконсервативной политике. Идеологическая 

борьба в СДПГ. Особенности экологического движения в ФРГ. «Новые левые». Социальная философия 

Франкфуртской школы. «Эколибератризм» – экологическая философия в ФРГ. Активизация интеграци-

онной 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 эволю-

ция внешнеполитического курса ФРГ на рубеже 70-80-е гг. Выборы 1982 г. в ФРГ. Г. Коль и западногер-

манская христианская демократия конца ХХ столетия. Модель социального рыночного хозяйства в усло-

виях перехода к постиндустриальному обществу. Особенности немецкого неоконсерватизма. Идеи «де-

регулирования». Экономическая и социальная политика немецких неоконсерватров в 80-е гг. Возрожде-

ние 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»). Внешняя политика Германии в 80-е гг. Размещение ядер-

ного оружия на территории ФРГ и рост антивоенного движения. Изменение советско-западногерманских 

отношений во второй половине 80-е гг. Роль ФРГ в ускорении западноевропейской интеграции в 80 гг. 

План Геншера-Коломбо (1982). Принятие «Торжественной декларации о Европейском союзе» (1983) и 

активизация франко-западно-германского сотрудничества в рамках Европейских Сообществ. Кризис во-

сточногерманского социализма в 80-е гг.: внутренние и внешнеполитические причины. Нарастание кри-

зисных явлений в экономической сфере. Рост гражданского неповиновения. Политический кризис 1989 

г. и смена коммунистического руководства ГДР. Выборы 1990 г. и дальнейшая трансформация партий-

но-политического спектра в Восточной Германии. Ликвидация берлинской стены. Договоры 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. Но-

вые политические движения в современной Германии. Программные установки и особенности электора-

та Партии демократического социализма. Переход к рыночной экономике в восточных землях: экономи-

ческие, социальные, психологические аспекты. Рецессия германской экономики в первой половине 90 гг. 

Новые тенденции на рынке труда. Проблема этнической эмиграции из республик бывшего СССР. Гер-

манская марка на мировом финансовом рынке. Выборы 1998 г. и поражение блока ХДС/ХСС. Итоги 

«эпохи Коля». Политическая программа СДПГ на выборах 1998 г. Внутриполитический курс правитель-

ства Г. Шредера. Объединенная Германия в Европе и мире. ФРГ и Маастрихтский договор. Современные 

проблемы участия Германии в интеграционном процессе. Рост внешнеполитической роли ФРГ в услови-

ях трансформации восточноевропейского политического пространства. Позиция ФРГ в югославском 

конфликте. Изменение внешнеполитической стратегии в вопросе об участии германских вооруженных 

сил в миротворческих операциях. Развитие российско-германских отношений на современном этапе. 

Страны Южной Европы в конце ХХ в. Италия в 1974-2000 гг. Эскалация политического насилия в 

Италии и правительственная нестабильность в период экономического кризиса 70-х гг. Правительствен-

ный кризис 1976 г. Образование христианско-демократического кабинета Д. Андреотти и усиление ле-

вых партий. Убийство А. Моро (1978). Выборы 1979 г. и образование коалиционного правительства Ф. 

Коссиги. Природа конституционного кризиса в Италии. Социально-экономическое развитие Италии в 

80-90-е гг. Особенности итальянского неоконсерватизма. Нарастание конституционного кризиса в Ита-

лии в 80-х гг. Дестабилизация партийно-политической системы. Политика пяти-партийного правитель-

ства Б. Кракси (1983-1986) и обострение проблемы коррупции. Активизация борьбы с организованной 

преступностью в 90 гг. Деятельность леворадикальных террористических организаций. Отношения с Ва-

тиканом на современном этапе. Конкордат 1984 г. Основные направления реформирования конституци-

онной системы Италии. Реформа избирательной системы 1993 г. Деятельность Совместной комиссии 

Палаты депутатов и Сената для подготовки реформы Конституции. Развитие итальянского конституцио-

нализма в условиях образования Европейского Союза. Трансформация партийно-политического спектра 

(образование Итальянской народной партии, Демократической партии левых сил и Партии коммунисти-

ческого преобразования. Лига Севера, Национальной федерации зеленых). Движение «Вперед, Италия!» 

и С. Берлускони - новые тенденции в сфере политического маркетинга. Персонификация политической 

жизни. «Феномен Берлускони». Правительственная коалиция «оливковая ветвь». Р. Проди. Динамика 

электорального поведения на выборах 1981-1995 гг. Политические итоги избирательных кампаний 90 гг. 

Общенациональная кампания «Чистые руки». Коалиционное правительство М. Д` Алемы (1998-2000). 

Вступление в НАТО. Участие Италии в процессе европейской интеграции: от ЕОУС к ЕЭС. Политиче-

ские дискуссии в Италии по проблемам углубления интеграции. Эволюция итало-советских отношений. 
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Италия в хельсинкском процессе. Поддержка Брюссельского решения НАТО и размещение на террито-

рии Италии ядерного оружия. Внешняя политика Италии в последний период «холодной войны». Под-

держка бойкота Московской олимпиады и участие в программе СОИ. «Дело Антонова». Развитие итало-

советских и итало-российских отношений во второй половине 80-90-е гг. План Геншера-Коломбо и уча-

стие Италии в трансформации Европейского Сообщества. Италия и Маастрихтский договор. Внешняя 

политика Италии на современном этапе. 

Раздел 4. Страны Восточной Европы и Латинской Америки во второй половине ХХ в. 

Страны Восточной Европы в 1945-2000 гг. Экономические и демографические последствия Вто-

рой мировой войны для стран Восточной Европы. Коммунистическая и демократическая альтернативы. 

Возрождение идеологии и политического движения аграризма. Национальная идея. Причины и характер 

временной консолидации антифашистских сил. 

Реформы периода народной демократии в Восточное Европе после Второй мировой войны. Обра-

зования широких многопартийных коалиций, их приход к власти в 1944-1945 гг. Ликвидация авторитар-

ных структур управления, формирование нового конституционного строя и проведение демократических 

выборов. Восстановление разрушенной экономики. Дискуссия о характере аграрной реформы. Полити-

ческий раскол правящих коалиций и изоляция крестьянских партий (1946). Принятие стратегии «дого-

няющего развития», осуществление крупномасштабных программ национализации крупной промыш-

ленности и банковской системы, оптовой торговли, ввод государственного контроля над производством 

и элементов планирования. Размежевание демократических и левых партий по вопросу о целях ускорен-

ной модернизации, характере государственного регулирования экономики. Внешние факторы развития 

политической ситуации в восточноевропейских странах после второй мировой войны. Особенности аме-

риканской и советской политики в отношении Восточной Европы в первые послевоенные годы. Рост по-

литического влияния СССР. Перелом 1947 г. Восточная Европа и план Маршалла. Ужесточение позиции 

советского руководства в отношениях с восточноевропейскими странами. Образование левых коалиций с 

участием коммунистов, социал-демократов и их союзников. Программа мирного перехода к социалисти-

ческой революции. Организационное слияние коммунистических и социал-демократических партий. 

Борьба за армию и органы государственной безопасности. Политический разгром аграрных и буржуазно-

демократических партий. Провозглашение в 1948-1949 гг. курса на построение основ социализма.  

История «реального социализма»: формирование системы, попытки ее модификации, «застой». 

Противостояние в восточноевропейских коммунистических партиях «московского» и «национального» 

течений. Борьба руководства ВКП(б) за «правильное видение путей строительства социализма». Образо-

вание Коммунистического информационного бюро - международного координационного центра комму-

нистического движения (совещание в Шклярска-Поремба, 1947). Советско-югославский конфликт: 

предыстория, причины и поводы, развитие событий, значение. Роль албанского и болгарского руковод-

ства в развитии советско-югославского конфликта. Второе заседание Коминформа в июне 1948 г. и 

идеологическое закрепление модели «социалистического лагеря». Создание СЭВ и ОВД. Политическая 

консолидация коммунистических режимов (судебные процессы над лидерами «национального крыла» 

коммунистического движения и репрессии 1949-1952 гг.). Переход к форсированному реформированию 

социально-экономической системы. Модель «мобилизационной» системы экономических отношений. 

Итоги «догоняющего развития» на рубеже 40-50-е гг. – успехи и просчеты. Рост социального напряже-

ния в обществе. Политический кризис в Восточной Европе в середине 50-х гг. Характер кризисных явле-

ний и динамика их развития в странах индустриально-аграрного типа (Польша, Югославия, Чехослова-

кия, Венгрия). Корректировка реформаторского курса в конце 50-х – начале 60-х гг. Особенности соци-

ально-экономического и политического развития во второй половине 50 - начале 60 гг. стран аграрно-

индустриального типа (Болгария, Румыния, Албания). Провозглашение в начале в 60-х гг. завершения 

строительства в восточноевропейских странах «основ социализма». Восточно-европейский социализм 

как общественная модель. Степень восприятия тоталитарной коммунистической модели. Роль советско-

го фактора в общественном развитии региона. Историческая природа и перспективы «левого» авторита-

ризма. Дифференциация модели «реального социализма» в странах с разной динамикой модернизации и 

достигнутым уровнем развития. Попытки дальнейшего реформирования социализма (экономическая ре-

форма «рыночного социализма»). Оформление «доктрины Брежнева». Итоги и противоречия развития 

восточноевропейских стран в 60-е гг. Начало «застоя». Причины «консервативной волны» 70-е гг. Ха-

рактер социально-экономического развития социалистических стран Юго-Восточной Европы в период 

«застоя». Кризис политической элиты. «Геронтократия». Рост диссидентского движения. Социально-

психологический кризис общества. «Двойное сознание». 
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Особенности социалистического строительства в Венгрии в период реализации первого пятилет-

него плана 1950-1954 гг. М. Ракоши. Процесс Л. Райка. Нарастание социально-политического кризиса в 

стране и решения июньского 1953 г. Пленума ЦК ВПТ. Программа реформ И. Надя. Политическая борь-

ба в руководстве ВПТ в 1954-1955 г. Политический кризис 1956 г.: причины, характер, основные собы-

тия, значение. Роль внешнего фактора в венгерских событиях 1956 г. Политика консолидации правитель-

ства Я. Кадара (1956-1957). Характер и динамика экономических преобразований в 60-70-е гг. Реформа в 

сельском хозяйстве. Макроэкономическая реформа второй половины 60-х гг. Р. Ньерш. Причины «кон-

сервативной волны» 1972 г. Особенности венгерского «застоя». Позиция венгерского руководства в пе-

риод чехословацкого кризиса 1968 г. Период «построения основ социализма» в Чехословакии. Успехи и 

проблемы реиндустриализации. Денежная реформа. Особенности социально-экономического развития 

Словакии. Судебный процесс Р. Сланского. А. Запотоцкий и начало «эры Новотного». Конституция 1960 

г. Изменение социальной структуры чехословацкого общества. Тенденции социально-экономического 

развития конца 50-х – начала 60-х гг. Особенности партийно-политического строительства. Начало об-

щественно-экономических реформ второй половины 60 гг. О. Шик. Идеи «социализма с человеческим 

лицом». Советско-чехословацкие отношения в 1964-1968 гг. «Пражская весна». А. Дубчек. «Программа 

действий» КПЧ . Военное вмешательство стран организации Варшавского договора. Г. Гусак и особен-

ности «застоя» в Чехословакии. Участие ЧССР в СЭВ. Польша в конце 40-х – 70-е гг. Ускоренная инду-

стриализация по шестилетнему плану 1950-1955 гг. и нарастание социальных проблем в польском обще-

стве. Особенности политического развития. Роль ПОРП. Б. Берут. Политический кризис 1956 г. и воз-

вращение к власти В. Гомулки. Корректировка внутреннего курса, переход к «реальной кооперации». 

Особенности социально-экономического развития Польши в   60-е гг. Позиция польского руководства в 

период «пражской весны» 1968 г. Кризис 1970 г. Э. Герек и стратегия экономического развития в 70-х гг. 

Влияние советско-югославского конфликта на ход социалистического строительства в Югославии. 

Складывание основ югославской модели социализма. VI съезд КПБ и дискуссия о путях развития юго-

славского общества. Концепция «самоуправляющегося социализма», ее социально-экономическое и по-

литические аспекты. Б. Кидрич и Э. Кардель. М. Джилас и «разоблачение» его программы на январском 

1954 г. Пленуме ЦК КПЮ. Процесс формирования системы «самоуправляющегося социализма» во вто-

рой половине 50 - первой половине 60 гг. Решения VIII съезда КПЮ 1964 г. и «вторая волна реформ». 

Рост децентрализации социально-экономического и административного механизма в Югославии в 70 гг. 

Национальный вопрос на XVIII съезде СКЮ. Конституция 1974 г. Особенности развития Болгарии, Ру-

мынии и Албании в конце 40-х – 70-е гг. Консолидация болгарского коммунистического режима в 1948 

г. Процесс Т. Костова. Начало социалистического строительства по советскому образцу. Г. Димитров и 

В. Червенков – две линии в болгарском руководстве. Оформление консервативной модели социализма в 

Болгарии. Апрельский пленум ЦК БКП 1956 г. и Т. Живков. Развитие болгарского общества в 60-70-е гг. 

Специфика процесса консолидации коммунистического режима в Румынии. Разгром «московского кры-

ла» КПР и политические репрессии 1952 г. Румыния в 50-е гг. Г. Георгиу-Деж и «национальная револю-

ция сверху». Оформление независимой позиции Румынии по проблемам советско-китайского конфликта, 

экономических отношений со странами Запада. Декларация КПР по вопросам коммунистического рабо-

чего движения 1964 г. Борьба за власть после смерти Г. Георгиу-Дежа в 1965 г. Установление авторитар-

ной диктатуры Н. Чаушеску. «Секуритате». Укрепление «особой позиции» Румынии в социалистическом 

лагере и особенности процесса модернизации в Румынии в 70-е гг. Отказ албанского руководства от мо-

дели «догоняющего развития». Э. Ходжа и концепция «особого албанского пути». Развитие албанского 

общества в условиях автаркии. Экономическая и политическая практика «эверизма». 

Восточная Европа в период перестройки и бархатных революций». Идеологическая концепция 

«социалистического содружества». Октябрьское 1985 г. Совещание Политического консультативного 

комитета стран-участниц ОВД в Софии. Развитие кризисных тенденций в СЭВ и ОВД. Исторические 

причины краха социализма как мировой общественной системы. Дальнейшая дифференциация полити-

ческого и социально-экономического развития социалистических стран в второй половине 80 гг. Нарас-

тание кризисных явлений в общественно-политической жизни Польши. Консолидация оппозиционного 

движения. КОС-КОР. Роль католической церкви. Появление организованной рабочей оппозиции. «Соли-

дарность» – этапы развития. Л. Валенса. Политический кризис 1980-1981 гг. Ввод военного положения. 

В. Ярузельский. Социально-экономические реформы правительств П. Мессмера и М. Раковского. Новый 

этап реформирования экономической системы в Венгрии. Попытки частичной интеграции Венгрии в ев-

ропейское экономическое пространство. Смерть И. Броз Тито в 1980 г. и нарастание центробежных тен-

денций в югославском обществе. Начало складывания этнополитических элит в рамках коммунистиче-

ского республиканского руководства. Экономические реформы в Югославии в 80 гг. и рост зависимости 
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югославской экономики от зарубежного инвестирования. Формализация «перестроечных» реформ в Бол-

гарии и Чехословакии. Последний период правления Т. Живкова и Г. Гусака. Нарастание авторитарных 

тенденций в политической жизни Албании и Румынии. Пути трансформации социалистического строя. 

Эволюционный путь изменения конституционного строя в Польше и Венгрии. Выборы 1989 г. в Польше 

и образование правительства Т. Мазовецкого. Л. Валенса и президентские выборы 1990 г. Решения май-

ского 1988 г. Пленума ЦК ВСРП и завершение «эпохи Кадара» в Венгрии. Раскол ВСРП и выборы 1990 

г. в Венгрии. Причины и характер «бархатных революций» 1989 г. Крах социалистического режима в 

ГДР осенью 1989 г. Рост оппозиционного движения в Чехословакии. В. Гавел и «Хартия-77». Политиче-

ское преобладание Гражданского Форума. Избрание президентом В. Гавела. Ноябрьский Пленум ЦК 

БКП 1989 г. П. Младенов и реформаторское крыло БКП. Союз демократических сил. Выборы 1990 г. и 

изменение государственного строя в Болгарии. Ж. Желев. Радикализация общественного движения в Ру-

мынии и ликвидация режима Чаушеску. Казнь диктатора. Кризис югославского социализма в конце 80-х 

гг. XIV съезд СКЮ (Союза коммунистов Югославии) в январе 1990 г. и начало распада федерации. Осо-

бенности процесса демократизации в Хорватии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии.  

Динамика процесса постсоциалистических преобразований в странах Восточной Европы. «Период 

надежд». Специфика массовой психологии постсоциалистического периода. Политическая стратегия но-

вой элиты. «Мифы демократии». Концепция «шоковой терапии» Л. Бальцеровича. Либерализация эконо-

мических отношений и трансформация финансовых систем. Варианты приватизации и их эффективность. 

Демонтаж государственной системы социального обеспечения. Выход на мировой рынок. Итоги «шоко-

вых» реформ 1990-1993 гг. Изменения в расстановке политических сил в период постсоциалистического 

реформирования. Уход «либералов-романтиков». Реформы под знаком экономического прагматизма. Уси-

ление в 1993-1994 гг. позиций левых партий. А. Квасьневский. Д. Хорн. «Градуалистические реформы» 

середины 90-х гг. Стабилизация макроэкономического положения восточноевропейских стран во второй 

половине 90-х гг. Активизация антимонополистической политики, новые тенденции в политике привати-

зации. Институциональная модернизация социальной системы. Успехи экономического развития Чехии, 

Польши, Венгрии, Словакии и Словении. Противоречивые результаты реформаторского десятилетия для 

Албании, Болгарии, Румынии, большинства югославянских государств. Государственно-правовое строи-

тельство в постсоциалистических странах Восточной Европы. Конституционное закрепление политическо-

го плюрализма, гласности, многопартийности, разделения властей, прав личности. Специфика моделей 

правового и социального государства в условиях постсоциалистического развития. Тенденция централиза-

ции властной системы, ее конституционно-правовые и политические проявления. Постсоциалистическй 

«скрытый авторитаризм». Персонификация политической жизни. Реорганизация партийно-политического 

спектра. От эпохи Народных фронтов и широких демократических коалиций к стабильной многопартий-

ной системе. Ведущие политические силы современной Восточной Европы. Технократические тенденции 

в политическом истеблишменте восточноевропейских стран в конце 90 гг. Национальный вопрос в постсо-

циалистической Восточной Европе. Регулирование национальных отношений в постсоциалистических 

конституциях унитарных полиэтнических восточноевропейских государств. Попытки решение националь-

ного вопроса в федеральных государствах – Чехословакии и Югославии. Распад чехословацкого федера-

тивного государства. Исторические корни югославского конфликта. Этническая и конфессиональная карта 

бывшей Югославии. Провозглашение в 1991 г. Хорватией и Словенией национального суверенитета. Во-

енный конфликт 1991 г. в Словении. Начало этнического конфликта в Хорватии. Ф. Туджман. Образование 

в 1992 г. Боснийской Сербской республики. Создание в 1992 г. новой Югославской федерации (Сербией и 

Черногорией). Эскалация югославского конфликта и действия международного сообщества (1991-1999). 

Военные действия в Боснии и Герцеговине в 1993 - 1994 г. Подписание в 1995 г. договора о разграничении 

этнических зон в Боснии. Особенности современного социально-экономического и политического разви-

тия Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Македонии. Югославия в условиях международных 

санкций. Обострение косовской проблемы и югославский международный кризис 1998 г. Вмешательство 

НАТО в косовский конфликт. Международное урегулирование косовской проблемы. Народная революция 

в Югославии в 2000 г. Восточная Европа в современной мировой политике. Декларация ЕЭС о критериях 

признания новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза от 17 декабря 1991 г. 

Проблема расширения ЕС. Практика «ассоциированного членства» восточноевропейских государств в Ев-

ропейском Союзе. «Вышеградская четверка». Проблема НАТО на восток. Программа военно-

политического сотрудничества «Партнерство во имя мира». Вступление в НАТО Венгрии, Польши и Че-

хии. 

Страны Латинской Америки в 1945-2000 гг. 40-50-е гг. «Холодная война» и подписание Пакта Рио-де-

Жанейро. Создание Организации американских государств (ОАГ). Социально-экономическое и поли-
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тическое развитие Латинской Америки после второй мировой войны. «Импортозамещающая инду-

стриализация». Национал-реформистские и популистские течения. Х.Д. Перон и перонизм в Арген-

тине. Гватемальская революция 1944-1954 гг. Ухудшение общественно-политического климата в 

странах региона. Наступление право-консервативных сил. Установление диктаторских режимов в Пе-

ру, Венесуэле, Колумбии, на Кубе, в Парагвае, Гватемале. Военные перевороты в Аргентине, Брази-

лии, Боливии, Панаме, Гондурасе. Начало Боливийской революции. Осложнение экономической об-

становки в странах Латинской Америки во второй половине 50-х годов. Обострение демографической 

ситуации, снижение жизненного уровня в годы кризиса 1957-1958 гг. и неблагоприятный политиче-

ский климат диктаторских режимов - предпосылки подъема революционного и демократического 

движения второй половины 50-х гг. Свержение диктатур в Перу, Колумбии, Гондурасе, Гватемале, 

Венесуэле. Кубинская революция. 

60-70-е гг. Поиск оптимальных путей развития – центральный вопрос общественно-политической 

жизни. «Союз ради прогресса»: программа и результаты. Возникновение интеграционных процессов. 

ЛАСТ, ЦАОР, КАРИКОМ, «Андская группа». Роль армии в политической жизни латиноамериканских 

государств. «Новая роль» военных в Латинской Америке. Революционное правительство вооруженных сил 

в Перу (1968-1975) во главе с генералом Хуаном Веласко Альварадо. Прогрессивное военное правитель-

ство во главе с Омаром Торрихосом в Панаме (1968-1981). Революционно-националистическое правитель-

ство генерала Хуана Хосе Торреса в Боливии (1969-1971). Военное правительство генерала Г. Родригеса 

Лары в Эквадоре (1972-1975). Правительство О. Лопееа Арельяно в Гондурасе (1972-1975). 

Латинская Америка в 80-90-е гг. «Потерянное десятилетие» 80-х годов. Приоритетная ориентация 

на внешние факторы развития. «Жизнь в кредит» – рост внешней задолженности. Развитие интеграции: 

создание «Группы трех», Группы Рио-де-Жанейро, НАФТА, преобразование ЛАСТ в ЛАИ, деятельность 

МЕРКОСУР. Эволюция военно-авторитарных режимов, сужение социальной базы и снижение политиче-

ского веса диктатур. Ликвидация военно-диктаторских режимов в 80-е гг. Процесс деколонизации в Ка-

рибском бассейне. Центральноамериканский конфликт и поиски его мирного урегулирования. Страны Ла-

тинской Америки в Движении неприсоединения: учет новых реалий, борьба за отмену двойных стандартов 

в оценках правозащитных ситуаций. Смена стратегии развития 90-х годов: попытка выйти на новые уров-

ни технологического развития и сократить разрыв с индустриально-финансовыми центрами на основе ли-

берализации и разгосударствления. Определяющая роль финансовых проблем в стратегии догоняющего 

развития Латинской Америки. 

Куба. Переворот 1952 г. Антинациональная политика режима Р.Ф. Батисты. Складывание предпосылок 

революции. «Монкада». Речь Ф. Кастро «История меня оправдает». «Движение 26 июля». «Гранма». 

Образование «партизанского очага», начало повстанческой эпопеи. Победа кубинской революции, ее 

международное значение. Решение вопроса о власти в январе-феврале 1959 г. Первые мероприятия пра-

вительства. «Демократия вооруженного народа». Опора правительства на массовые организации. Цен-

трализация власти, сочетание партийных и государственных постов. Первая аграрная реформа. Уста-

новление экономических и дипломатических отношений с СССР. Нажим США. Национализация аме-

риканских предприятий и местного крупного и среднего бизнеса. Установление экономической блокады 

и санкции США против Кубы. Интервенция на Плайя-Хирон. Меры по обеспечению безопасности Ку-

бы. Военная помощь Советского Союза. Карибский ракетный кризис (1962). Выбор социалистического 

пути развития. Национализация мелкотоварного сектора в промышленности, розничной торговле, сфере 

обслуживания. Вторая аграрная реформа. Проблема формирования оптимальной модели экономики в 

монокультурной стране. Курс на форсированную индустриализацию и его неудача. Новый экономиче-

ский курс. Трудности экономических преобразований, введение карточной системы снабжения. Слия-

ние трех ведущих политических организаций: «Движения 26 июля», НСП и «Революционного директо-

рата» и воссоздание коммунистической партии Кубы. 1 съезд компартии. Принятие конституции (1976). 

Формирование административно-командной системы. Складывание тоталитарного режима. Роль лич-

ности Фиделя Кастро. Рост экономических показателей в 70-е годы. Успехи Кубы в социальной и куль-

турной областях. Ухудшение ситуации в конце 80-х - 90-е гг. Рост внешней задолженности. Потери Ку-

бы от краха социалистического лагеря и распада СССР. Борьба кубинского руководства за выход из 

критического положения. Процесс «исправления ошибок». 90-е годы – «особый период в мирное вре-

мя» – курс на выживание. Недовольство кубинцев экономическими трудностями и политическими 

ограничениями тоталитарного государства. Разгром правозащитных диссидентских организаций. Оппо-
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зиционное движение в эмиграции. Внешнеполитическое положение Кубы в 70-е – 90-е годы. Крах меж-

дународной блокады Кубы. Участие в Движении неприсоединения. Кубинская военная помощь Эфио-

пии и Анголе. Жесткая позиция США по отношению к режиму Ф. Кастро. Визит папы римского на Ку-

бу. V съезд компартии Кубы. Куба в современном международном контексте. 

Чили в 70-90-е гг. ХХ в. Буржуазно-реформистский курс христианско-демократического правитель-

ства Э. Фрея «Революция в условиях свободы». Высокая социально-политическая активность чилий-

ских трудящихся. Нерешенные социально-экономические проблемы. Создание блока «Народное 

единство», его программа. Сальвадор Альенде. Президентские выборы 1970 г. и победа Народного 

единства. Расстановка сил и борьба в конгрессе по определению кандидатуры президента. «Статут 

конституционных гарантии» – цена поддержки ХДП. Избрание Альенде президентом Чили. Создание 

правительства Народного единства, отсутствие полноты власти в его руках. Выполнение предвыбор-

ной программы. Национализация. Аграрные преобразования. Установление монополии внешней тор-

говли. Социальная политика. Новые акценты во внешней политике. Независимый внешнеполитиче-

ский курс. Сотрудничество с социалистическими и развивающимися странами. Муниципальные вы-

боры в апреле 1971 г. Противодействие внутренней и внешней политике Народного единства со сто-

роны чилийской оппозиции. Античилийская деятельность США и международных финансовых орга-

низаций. Антиправительственные забастовки. Заговоры военных. «Битва за средние слои». Разногла-

сия среди участников Народного единства. Парламентские выборы (март 1973). Курс оппозиции на 

свержение Народного единства путем военного переворота. Вооруженные силы и Народное единство. 

«Конституционалистский сектор» в армии и генералы-заговорщики. Отставка генерала К. Пратса и 

замена его А. Пиночетом. Вооруженный мятеж 11 сентября 1973 г. Гибель президента С. Альенде. 

Приход к власти военной хунты. Диктатура Пиночета. Политические репрессии. Разработка стратегии 

экономических преобразований. Неоконсервативный вариант модернизации экономики в рамках 

правоавторитарного диктаторского режима. Два этапа реформ. «Экономическое чудо» Чили и его це-

на. Новая внешнеполитическая стратегия. «Остывание» диктатуры и переход к «авторитарной демо-

кратии». Конституция 1980 г. Деятельность оппозиции. Начало процесса либерализации. Плебисцит 

1988 г. Президентские выборы 1989 г. и победа лидера ХДП П. Эйлвина. Демократические преобразо-

вания. Укрепление социально-политической стабильности. Выход Чили из международной изоляции. 

Международный процесс против Пиночета. Победа на выборах 2000 г. социалиста Р. Лагоса – окон-

чание переходного периода от диктатуры к демократии в Чили. 

Бразилия в 70-80-е гг. ХХ в. Основные этапы модернизации экономики. Принятие конституции 

1946 г. в Бразилии. Победа на президентских выборах 1950 г. Ж. Варгаса. Возобновление национал-

реформистского курса. Приход к власти Жуселино Кубичека (1956-1961). Ускорение экономического 

развития Бразилии. Строительство новой столицы. Проведение политики классового мира и социальной 

интеграции нации. Деятельность Трабальистской партии. Передача президентских полномочий Жоао 

Гуларту в 1961 г. Антиправительственное выступление правых сил в 1964 г. Возвышение военно-

технократической элиты. «Доктрина национальной безопасности». Правительство Кастело Бранко (1964-

1967). Ликвидация многопартийной системы. Создание проправительственного Национального союза 

обновления (АРЕНА) и оппозиционного Бразильского демократического движения (БДД). Конституция 

1967 г. Президентство Гаррастазу Медиси (1969-1974). «Бразильское экономическое чудо». Идея «соци-

альной интеграции». Социальные и политические издержки бразильской модели экономического разви-

тия. Правительство Эрнесто Гайзела (1974-1979). Либерализация режима. Внешнеполитическая доктри-

на правительства Э. Гайзела. Отход Бразилии от безоговорочной ориентации на политику США. Претен-

зии Бразилии на лидирующую роль в странах «третьего мира». Ускорение процесса либерализации пра-

вительством генерала Ж.Б. Фигейреду (1979-1985). Переход к многопартийности. Ухудшение экономи-

ческого положения в Бразилии на рубеже 80 гг. Массовая кампания за проведение прямых выборов. 

Окончание периода военного режима в Бразилии. Правительство Жозе Сарнея (1985-1990). Планы эко-

номической стабилизации «Крузадо» и «Крузадо-2». Президентские выборы 1989 г. Правительство Фер-

нандо Коллора (1990-1992). Курс на модернизацию экономики страны. Политика «шоковой терапии». 

Отказ от протекционистской политики. Ухудшение экономического положения. Политический кризис 

1992 г. «Добровольная отставка» президента Ф. Коллора. Правительство Итамара Франку (1992-1995). 

Курс на стабилизацию экономики без проведения «шоковой терапии». Деятельность президента Ф.Э. 
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Кардозу (1995-2000), противостояние Бразилии «ассиметричной и избирательной глобализации», борьба 

за «право на развитие» в глобалистском контексте. 

Раздел 5. Азия и Африка в первой половине ХХ в.  Национально-освободительное движение 

в регионе. 

Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Последствия первой мировой войны для 

народов Азии и Африки. Изменения в социальной структуре афро-азиатских обществ. Укрепление пози-

ций национального среднего и крупного предпринимательства. Ослабление роли компрадорской буржу-

азии и феодалов в послевоенное время. Усиление дифференциации крестьянства и рост численности ра-

бочего класса. Особенности воздействия хода и результатов первой мировой войны и Октябрьской рево-

люции в России на формирование политического мировоззрения афро-азиатской интеллигенции. Вос-

стания народных масс и антиколониальные выступления в Ливии и Вьетнаме, в Сирии и Корее, в Ираке 

и Индонезии, в других странах. Освободительное восстание племен в Марокко и образование республи-

ки Риф (1921-1926 г.). Послевоенное отношение стран метрополии к народам колониальных и зависимых 

стран. Лига наций и мандатная система. Установление практики коллективного колониализма. Англо-

французский Камерун и англо-французское Того. США и афро-азиатские общества, и их так называемая 

политика открытых дверей и равных возможностей. Отражение решений Парижско-Вашингтонской 

конференции в судьбах афро-азиатских колоний и полуколоний. 

Советская Россия и принципы ее внешней политики в отношении стран Востока. Октябрьская 

революция в России и степень ее влияния на характер национально-освободительного движения аф-

ро-азиатских народов. Формирование коммунистического движения в странах Азии и Африки и осо-

бенности его развития. Заявления Совнаркома об основополагающих принципах советской внешней 

политики. Заключение договоров о дружбе и сотрудничестве в 1921 г. с Турцией, Ираном, Афгани-

станом, Монголией и в 1924 г. соглашения с Китаем. Коминтерн и национально-колониальный во-

прос. Ленинский подход к вопросам национально-освободительного движения и альтернативы ему 

внутри Коминтерна. Решения Коминтерна по вопросу формирования единого национального фронта 

в освободительном движении и выработке им концепции некапиталистического пути развития для 

ряда слаборазвитых стран. Отношение ведущих деятелей освободительного движения в странах Азии 

и Африки к Октябрьской революции, к роли и личности Ленина, к внешней политике Советской Рос-

сии. 

Начало кризиса колониальной системы. Развитие национализма в колониальных и зависимых 

странах Азии и Африки. Освободительное восстание племен в Марокко. Создание республики РИФ 

(1921-1926 гг.). национально-освободительная революция в Турции. Борьба за расширение суверени-

тета Египта. Борьба народов Афганистана за обретение полной независимости. Освобождение Мон-

голии и установление в стране антифеодальной демократии. Подъем революционного национально-

освободительного движения в Индии, Индонезии, Китае. Типология националистических идеологий 

в национально-освободительном движении в странах Азии и Африки в межвоенный период и их ха-

рактер. Идеи панисламизма. Халифатское движение в Индии и образование халифатской республики 

(1921 г.) Зарождение политического исламского фундаментализма в Египте, создание «Организации 

братьев-мусульман». Афрохристианское движение. Кимбангизм и матсуанизм. Проблемы арабского 

единства в освободительной борьбе (панарабизм) и создание Лиги арабских государств (1945 г.) Раз-

витие панафриканского движения (I-V конгрессы). Культурный национализм как начало процесса 

духовной деколонизации. Концепция негритюда (с начала 30-х гг.). Зарождение мелкобуржуазных 

социалистических учений. Мархаэнизм. 

Национально-освободительная борьба народов Британской Индии. Обстановка в стране после 

окончания первой мировой войны. Законы Роулетта, конституция Монтегю-Чепмсфорда. Подъем 

национально-освободительного движения в Индии в 1918-1922 гг. Идейно-политические воззрения 

М. К. Ганди и его роль в антиколониальном движении. Всеиндийские кампании гражданского непо-

виновения (сатьяграхи). Крестьянское, рабочее и коммунистическое движения в Британской Индии. 

Эволюция позиций Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги в вопросе достиже-

ния независимости в межвоенный период. Проблемы индо-мусульманского единства. Политика Ан-

глии в вопросе управления Индией в межвоенный период. «Закон об управлении Индией 1935 г.». 

Обстановка в индийском национально-освободительном движении перед началом и в годы второй 

мировой войны. Миссия Криппса (1942 г.) и ее результаты. 

Революционное национально-освободительное движение в Китае. Социально-политическое по-

ложение Китая после первой мировой войны. Борьба милитаристских клик за верховенство. Закрепление 

за Китаем статуса полуколониальной страны на Парижской и Вашингтонской конференциях. «Движение 
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4 мая» 1919 г. Распространение в Китае идей социализма. Сунь Ятсен, эволюция политических взглядов 

и деятельность после первой мировой войны. Революция 1925-1927 гг. Контрреволюционный переворот 

Чан Кайши. Компартия Китая и партия Гоминьдан в 20-х –начале 40-х гг. Позиции партий в вопросах 

тактики и стратегии национально-освободительной борьбы, создания единого национального фронта. 

Отношения патриотических сил Китая с СССР и Коминтерном. Агрессия Японии против Китая. Уста-

новление военно-политического союза между КПК и Гоминьданом на базе совместной борьбы против 

японских захватчиков. Заключение договора о ненападении между СССР и гоминьдановским правитель-

ством. Образование районов под контролем КПК. 

Япония в 1918-1945 гг. Становление империалистического государства на Востоке. Япония 

после первой мировой войны. Участие в Парижской и Вашингтонской международных конференци-

ях. Социально-политическое развитие Японии в 20-е годы. Основные этапы и особенности фашиза-

ции Японии. Идеологические и политические корни этого процесса. Внешняя политика страны в 

конце 20-30-х годах. «Меморандум Танака», «Антикоминтерновский пакт». Захват Манчжурии, 

нападение на Китай, вооруженные провокации на Советском Дальнем Востоке и в Монголии. Мили-

таризация экономики Японии. «Закон о всеобщей мобилизации нации». Япония в годы второй миро-

вой войны. «Тихоокеанская война», экспансия в Юго-Восточную и Южную Азию. Поражение Япо-

нии во второй мировой войне. 

Подмандатная территория Палестины. Зарождение арабо-еврейского конфликта. Вручение 

мандата Лиги наций на управление Палестиной Англии. Деятельность Всемирной сионистской орга-

низации (ВСД) в вопросах переселения евреев диаспоры в Палестину. Еврейское агентство (ЕА) в 

Палестине. Зарождение арабо-еврейского конфликта. Политика английской администрации в отно-

шении арабского освободительного и сионистского движений в Палестине в 20-30-е годы. Арабский 

палестинский конгресс (АПК) и восстания арабского населения в 1921, 1929, 1933, 1936-1939 гг. 

Борьба сионистов в Палестине за образование еврейского государства Израиль. 

Раздел 6. Становление независимых государств Азии и Африки (1918-1939). 

Образование Турецкой республики. Турция между двумя мировыми войнами. Османская им-

перия к концу первой мировой войны. Севрский договор и его антитурецкое содержание. Подъем 

национального и освободительного движения. Роль Мустафы Кемаля в объединении патриотических 

сил в Турции. Советско-турецкие отношения. Этапы перехода от монархистской, теократической си-

стемы власти к республиканской. Социально-экономические реформы. Идеология кемализма. Внеш-

няя политика Турции в 30-е годы. Проблемы проливов (конференции в Лозанне и Монтре). Характер 

турецкого нейтралитета в период второй мировой войны. 

Иран в 1918-1945 гг. Смена монархий. Положение Ирана после первой мировой войны. 

Англо-иранское соглашение 1919 г. Аннулирование советским правительством кабальных договоров 

царской России и Ираном. Национально-освободительное и антифеодальное движение28 в стране в 

1918-1922 гг. Гиленская революция. Причины и предпосылки государственного переворота 1921 г. 

Утверждение у власти новой королевской династии Пехлеви. Буржуазно-помещичьи реформы Реза-

шаха. Советско-иранские отношения. Активизация деятельности западных стран в Иране в межвоен-

ный период. Иран в годы второй мировой войны. 

Афганистан после обретения независимости. Социально-экономическое положение Афгани-

стана в начале новейшего периода. Победа младоафганцев и приход к власти Амануллы-хана. Третья 

англо-афганская война (1919 г.) и ее результаты. Советско-афганские отношения. Реформы афган-

ского пространства. Противодействие политике реформ в афганском обществе. Реакционные мятежи 

1924-1925 и 1928-1929 гг. Приход к власти династии Надиров. Внутреннее положение Афганистана в 

30-е годы и его внешняя политика. Афганистан в годы второй мировой войны. 

Египет в межвоенный период. Борьба народных масс страны за суверенитет (1919 г.). Провозгла-

шение «независимости» Египта. Конституция 1923 г. Политические институты «независимого» королев-

ства Египет. Англо-египетские отношения. Договор 1936 г. Формирование исламистских сил протеста 

(«Организация братья-мусульмане»). Египет в годы второй мировой войны. 

Эфиопия в 1918-1945 гг. Политическое и экономическое положение Эфиопии после первой 

мировой войны. Централизация эфиопского государства. Реформы императора Хайле Селахие I. 

Агрессия фашистской Италии против Эфиопии (1935-1936 гг.) Борьба эфиопского народа против 

итальянских фашистов. Освобождение страны (1941 г.). Эфиопия и Лига наций. Основные направле-

ния внешней политики страны в 30-е годы. Англо-эфиопские отношения в начале 40-х годов. 

Южно-Африканский Союз. Становление расистского государства. Южно-Африканский Союз 

(ЮАС) после первой мировой войны. Движение трудящихся масс в начале 20-х годов. Деятельность 
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Африканского национального конгресса (АНК) и компартии Южной Африки. Вооруженное выступ-

ление белых шахтеров Витватерсранда в 1922 г («Красное восстание»). Складывание системы так 

называемого «внутреннего» колониализма в ЮАС. Политика дискриминации и сегрегации, прово-

димая националистическими правительствами белого меньшинства в отношении коренного черного 

и цветного населения страны. ЮАС накануне и в годы второй мировой войны. 

Раздел 7. Азия и Африка во второй половине ХХ в. (страны и регионы). 

Китай в 1945-2000 гг. Обстановка в Китае после Второй мировой войны. Значение победы Совет-

ского Союза над Японией. Договор СССР с правительством Чан Кайши 1945 г. Седьмой съезд КПК, его 

демократическая программа. Концепция Мао Цзедуна  –   «государство новой демократии». Начало пе-

реговоров КПК с Гоминьданом. Срыв переговоров Ча Кайши. Майские декреты КПК (1946). Начало 

гражданской войны (лето 1946 г.). Всесторонняя помощь США правительству Чан Кайши (договор 1946 

г.). Обострение внутриполитической обстановки. Кризис власти Гоминьдана. Перелом в ходе граждан-

ской войны (лето 1947 г.). Роль Маньчжурской революционной базы. Декларация Народно-

освободительной армии – октябрь 1947 г. (аграрная программа). Второй пленум ЦК КПК в Сибайо (март 

1949 г.). Заключительный этап гражданской войны. Победа Народной революции в Китае. Созыв Народ-

ной политической консультативной конференции в сентябре 1949 г. Правительство во главе с Мао Цзе-

дуном. Провозглашение Китайской Народной Республики (КНР) 1 октября 1949 г. Признание КНР Со-

ветским Союзом и странами народной демократии. Договор с СССР (1950). Китай в восстановительный 

период (1950-1952). Характер власти. Борьба против внутренней контрреволюции. Социально-

экономические мероприятия общедемократического этапа революции. Генеральная линия КПК 1952 г. – 

построение в Китае основ социализма. Выборы. Конституция 1954 г. Созыв Всекитайского собрания 

народных представителей. Начало социалистических преобразований. Роль СССР. Попытка Мао Цзедуна 

ускорить процесс социалистических преобразований (1955-1957). VIII съезд КПК 1956 г. и его решения. 

Персоналии. Отход руководства КПК от решений съезда. Вторая сессия съезда (1958). Политика большого 

скачка (БС). Пленум в Бэйдайхэ – программа коммунизации деревни. Пленумы ЦК КПК за 1958-1961 гг. –    

критика политики БС. Период «урегулирования» (1961-1963). Усиление роли Лю Шаоци и Дэн Сяопина. 

Губительные последствия БС в промышленности и сельском хозяйстве. Китай накануне «Великой проле-

тарской культурной революции» (КР). Мероприятия осени 1965 г. Критика интеллигенции (пьеса У Ханя). 

Подготовка армии. Роль Линь Бяо. XI пленум ЦК КПК. Хунвейбины и их роль. Удар по партии. Этапы КР. 

Роль армии. Образование внеконституционных органов власти – революционных комитетов. Их состав. 

Провокации Китая на советско-китайской границе. События на о. Даманский. Встреча премьеров А.Н. Ко-

сыгина и Чжоу Эньлая (1969). XII пленум ЦК КПК. Захват власти группировкой Мао Цзедуна. IX съезд 

КПК (апрель 1969 г.). Новый состав ЦК и Политбюро. Роль Цзян Цин и военных. Китай в начале 70-х гг. 

Заговор Линь Бяо. Отношения с США: визит Никсона (1972). Проблема Тайваня. Принятие КНР в ООН. Х 

съезд КПК (1973). Доклад Чжоу Эньлая об обстановке в стране. Внешняя политика «трех миров». Новая 

кампания критики Линь Бяо и Конфуция. Возвращение из ссылки Дэн Сяопина. События на площади 

Тяньаньмэнь (апрель 1976 г.). Борьба за власть в Китае после смерти Мао Цзедуна (9 сентября 1976 г.). 

Арест «четверки» во главе с Цзян Цин. Руководящая роль Дэн Сяопина в партии и государстве (с 1978 г.). 

XI съезд КПК (сентябрь 1977 г.). Критика КР. Итоги борьбы с «четверкой». Программа «4 модернизаций». 

Историческая роль декабрьского пленума 1978 г. (семейный подряд, политика открытых дверей). Консти-

туция 1978 г. Подписание мирного договора с Японией (1978). Продолжение антисоветского курса. Во-

оруженная провокация против Вьетнама. Пленумы ЦК КПК 1980 и 1981 гг. Изменения в руководстве пар-

тии и государства. XII съезд КПК (1982). Концепция Дэна о руководящей роли КПК, против догматизма и 

культа личности. Нормализация отношений с СССР. Создание совместной Консультативной комиссии. 

Демаркация границы. Хозяйственная реформа 1984 г. Сокращение сферы директивного планирования. 

Расширение рыночных отношений. Проблема политической реформы. XIII съезд КПК (1987). Продолже-

ние курса реформ. Теоретическое обоснование перемен в Китае: строительство социализма с китайской 

спецификой, борьба с буржуазной либерализацией. Трагические события на площади Тяньаньмэнь в июне 

1989 г. Жертвы. Аресты студентов. Антикитайская кампания в Японии, США, Франции. Новые персона-

лии. Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь (с 1993 г. – председатель КНР). XIV съезд КПК (1992). 

Китай в 1994-1998 гг. Девятый пятилетний план экономического и социального развития и 15-летний план 

развития до 2010 г. XV съезд КПК. Китайская Республика Тайвань. История и современность. Гонконг 

(1991) –    «одна страна, две системы» – Макао (Аомынь) – колония Португалии с 1553 г. Переход под 

управление КНР (декабрь 1999 г.). 

Индия в 1945-2000 гг. Индия на завершающем этапе борьбы за независимость (1945-1947). Остро-

та национально-религиозного фактора. Кризис английского колониализма. Роль Индийского националь-
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ного конгресса (ИНК). М.К. Ганди и его деятельность. План Маунтбеттена о разделе Индии на два доми-

ниона (август 1947 г.). Трагические события в Пенджабе в августе-ноябре 1947 г. Вооруженные столкно-

вения в штате Джамму и Кашмир. Убийство М.К. Ганди. Решение проблемы с княжествами. Выработка 

конституции. День суверенной Республики Индия (Индийский Союз) 26 января 1950 г. Буржуазно-

демократическая основа конституции. Индия в 50-е гг. Курс Джавахарлала Неру во внутренней и внеш-

ней политике. Аграрная реформа (1952-1953). Плановое развитие экономики, индустриализация в рамках 

госсектора. Административная реформа (1953-1956). Роль и значение госсектора в условиях Индии. 

Внешняя политика – мирное существование, политика неприсоединения. Конференция в Бандунге 

(1955). Советско-индийские отношения. Авторитет Индии в странах «третьего мира». Изменения во 

внутриполитической обстановке к концу 50-х – началу 60-х гг. Усиление оппозиционных сил курсу Не-

ру. Обострение индо-пакистанского конфликта (1965). Ташкентская декларация 1966 г. Правительство 

Индиры Ганди (1966). Усиление правых сил. Падение рейтинга ИНК на выборах 1967 г. Социально-

экономическая программа Индиры Ганди 1969 г. Рост оппозиции курсу Индиры Ганди. Индо-

пакистанский вооруженный конфликт в декабре 1971 г. Поражение Пакистана. Образование государства 

Бангладеш. Индия в 1972-1974 гг.: резкое обострение внутриполитической обстановки. Введение в 

стране чрезвычайного положения (июнь 1975 г.). Программа И. Ганди из 20 пунктов. Противоречивость 

политических мероприятий И.Ганди из 20 пунктов. Противоречивость политических мероприятий 

И.Ганди в период чрезвычайного положения. Образование коалиции правых сил. Поражение ИНК на 

выборах 1977 г. Победа блока правых партий (Джаната парти). Правительственный кризис 1979 г. При-

чины провала политики Джаната парти. Выборы 1980 г. Победа ИНК. Правительство И.Ганди. Новые 

подходы И.Ганди к существующим реалиям. Отход от «курса Неру» к прагматическому курсу буржуаз-

ного развития. Усиление роли монополистического капитала. ГМК. Усиление в Индии сепаратистских 

движений. Сикхи Пенджаба. Новое обострение обстановки в штате Джамму и Кашмир. Убийство 

И.Ганди в 1984 г. Правительство Раджива Ганди. Обострение социальной напряженности и сепаратист-

ских выступлений в конце 80-х гг. Первое коалиционное правительство Сингха. Трагическая гибель Ра-

джива Ганди. Индия в 90-е гг. Внутриполитическая и экономическая обстановка. Демографическая про-

блема, касты. Усиление индусского коммунизма. Партия БДП. Два правительственных кризиса 1997-

1998 гг. Объединенный фронт (13 партий). Внешняя политика. Отношения с Китаем, США, Россией. 

Япония в 1945-2000 гг. Крах агрессивных планов Японии. Ялтинская и Потсдамская конференции 

в послевоенном статусе Японии. Акт о капитуляции Японии. Принятие условий Потстдамской деклара-

ции (демилитаризация, денацификация, демократизация). Территориальный вопрос. Япония в период 

американского оккупационного режима. Партии, аграрная реформа, конституция. Начало периода хо-

лодной войны. События в Китае, Корее, Вьетнаме. Изменение политики США в Японии: миссия Дрей-

пера (1948), план Доджа (1949). Образование профцентра Сохио (1950). Сан-Францисская мирная кон-

ференция (сентябрь 1951 г.). Ее участники. Позиция СССР. Сепаратный мирный договор США с Япони-

ей. «Пакт безопасности». Обострение внутриполитической обстановки. Борьба оппозиционных сил про-

тив «Пакта безопасности». Образование ЛДП (1955). Советско-японские отношения. Декларация 1956 г. 

Проблема мирного договора. Советско-японский торговый договор 1957 г. Япония в 60-70-е гг. «Договор 

о сотрудничестве и безопасности». Бурные темпы экономического роста («экономическое чудо»). Функ-

ционирование полуторапартийной системы (ЛДП у власти). Партийная оппозиция: СПЯ, КПЯ, ПДС, 

Комейто. Усиление японо-американского военного сотрудничества. Гуамская доктрина Никсона (1969). 

Политический и экономический союз Японии с Южной Кореей. Возвращение острова Окинава (1972). 

«Торговая война» между Японией и США. Экономический кризис 1971-1975 гг. Многосторонняя ди-

пломатия премьера Танаки. Программа «реконструкции японских островов». Дело компании «Локхид» 

(премьеры Мики, Фукуда; 1974-1978 гг.). Япония 80-90-х гг. Правительство Накасоне (1981-1987). 

Укрепление власти ЛДП. Кабинет Такэситы (1987-1989). Финансовые аферы, коррупция. Временные 

успехи СПЯ. Ослабление профдвижения. Политическая и экономическая стагнация послевоенной моде-

ли развития (конец 80-х – 90-е гг.). Необходимость новых структурных реформ. Кризис финансовой си-

стемы. Традиционные «минусы» японской экономики (система пожизненного найма, уравниловка в си-

стеме образования). Раскол ЛДП. Победа коалиции из шести партий. Кабинет Хосокавы, Вторая и Третья 

коалиции (1994-1995). 1996 г. –  кабинет Хасимото. Общая нестабильность. Попытки выхода из кризиса. 

Отставка Хасимото (июль 1998 г.). Кабинет К.Обути (1998). Задача оздоровления экономики путем глу-

боких структурных реформ. Правительство Ёсиро Мори (1999). Отношения с Россией (2000). Москов-

ская декларация (ноябрь 1998 г.) о созидательном партнерстве Японии и России. Стабильность отноше-

ний Японии с США – объективное совпадение интересов в политической, военной (на основе «Пакта 

безопасности») и экономической сферах. Широкие планы Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Раздел 8. Ближний и Средний Восток в 1945-2000 гг. 

Иран в 1945-2000 гг. Иран после второй мировой войны. Подъем демократического и национально-

го движения. Борьба за нефть. Политика США в Иране. Переворот 1953 г. Буржуазно-демократический 

характер «белой революции» шаха. Социальные последствия. Положение и роль духовенства. Стратегия 

США в Иране. Ускоренная модернизация Ирана. Социально-экономический кризис 1977-1978 гг. Несо-

ответствие традиционной структуры Ирана быстрым темпам капиталистического развития. Революция 

1978-1979 гг. Начальный этап – январь 1978 гг. Трагические события сентября 1978 г. Образование 

национального фронта. Активизация деятельности буржуазии. Рост антиамериканских настроений. Пра-

вительство Бахтияра – программа демократизации политической системы. Спонтанное вооруженное вос-

стание 10-11 февраля 1979 г. Победа антимонархической революции. Многоклассовый характер движу-

щих сил (народ) при руководящей роли исламского духовенства. Роль аятоллы Хомейни. Образование 

Исламской Республики Иран. Буржуазное правительство Базаргана. Первые широковещательные декре-

ты – национализация нефти, выход из агрессивных блоков др. Антиамериканская кампания. Заложники. 

Ужесточение режима. Роспуск правительства Базаргана, запрет партий. Борьба с левой и правой оппози-

цией. Роль госсектора, кооперативного и частного секторов в экономике Ирана. Ирано-иракский воору-

женный конфликт (1980-1988). Борьба в высших эшелонах власти. Пропагандистский характер прави-

тельственных программ – опора на мусульманские догмы. Нефть – единственный источник дохода. 

Убыточная для страны экономика мулл. Президент А.А. Рафсанджани (1989). Частичная либерализация. 

Оппозиция духовенства. Первый и второй пятилетние планы (1989-1999), структурные реформы. Поли-

тика США — изоляция Ирана в международных делах. Исламская революция как факт мировой исто-

рии. Цивилизационный или формационный феномен иранской исламской революции? 

Ближневосточный регион в 1945-2000 гг. Ближневосточный узел противоречий. Расстановка сил. 

Основные этапы. Решение Генеральной Ассамблеи ООН об образовании двух государств на территории 

Палестины (1947). Провозглашение государства Израиль (май 1948 г.). Первая арабо-израильская война и 

ее результаты. Первая волна палестинских беженцев. Палестинская проблема – краеугольный камень 

ближневосточного кризиса. Египет. Антимонархическая революция (июль 1952 г.). Президентство Г.А. 

Насера. Национализация Суэцкого канала (1956). Суэцкий кризис (вторая арабо-израильская война). Роль 

Англии. Отношения Египта с Сирией. Образование Объединенной Арабской Республики (ОАР, 1958-

1961). Создание Организации Освобождения Палестины – ООП (1964). Третья арабо-израильская война 

(июнь 1967 г.). Захват Израилем арабских территорий. Новый отток беженцев. Конференция арабских 

стран в Хартуме. Решение Совета Безопасности ООН № 242 от 22 ноября 1967 г. Египет в период прези-

дентства Садата. Изменение отношений с СССР. Четвертая арабо-израильская война (октябрь 1973 г.), ее 

результаты. Первое и второе (1975) разъединение войск на Синае. Кэмп-Дэвидские соглашения 1978-1979 

гг. XXIX сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1974) о праве арабов Палестины на создание суверенного 

государства. Ливан. Конфессиональная проблема. Проблема палестинских беженцев в Ливане. Начало 

гражданской войны (1975). Политика Израиля на южной границе Ливана. Роль Сирии в Ливане. Палести-

но-израильская война 1982 г. Бомбардировки Бейрута. Политика США. Ослабление Палестинского движе-

ния Сопротивления (ПДС). Раскол ООП. Роль и деятельность Ясера Арафата. Ирано-иракский вооружен-

ный конфликт (1980—1981). Обострение обстановки в регионе. Преодоление раскола в ООП (Алжир, 

1988). Сессия ООН в Женеве (1989). «Буря в пустыне» 1991 г. Общее обострение обстановки. Путь к уре-

гулированию ближневосточного конфликта: Мадрид, Москва, Осло, Вашингтон (1991 – сентябрь 1993 г.) – 

совместная палестино-израильская декларация. Палестинская автономия (районы Газы, Иерихона). Нере-

шенность проблемы Иерусалима. Выборы в Вифлееме (1996). Совет Палестинской автономии. Сложность 

современной обстановки. Оппозиция урегулированию в Израиле, арабских странах, ООП. Провокация, 

террористические акты. Мусульманские подрывные организации (Хамас,  Хезбола, «Исламский джихад»). 

Афганистан в 1945-2000 гг. Начало демократизации общественной жизни в 1948 г. Партии и орга-

низации. «Руководимая экономика»  М. Дауда. Промонархическая конституция 1964 г. Отношения с Паки-

станом –    пуштунская проблема. Образование Народно-демократической партии (НДПА) в 1965 г. Раскол 

партии (Хальк, Парчам). Студенческое движение. Активизация мусульманских кругов различных направ-

лений. Государственный переворот 1973 г. Роль левых сил. Афганистан – республика. Правительство 

Дауда. Конституция 1977 г. Укрепление личной власти президента. Гонения на НДПА. Обострение внут-

риполитической обстановки к 1978 г. Аресты руководства НДПА. Государственный переворот 27 апреля 
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1978 г. («Саурская революция»). Роль армии. Образование Демократической республики Афганистан 

(ДРА). Роль Н.М. Тараки. Политический авантюризм руководства НДПА – декреты 1978 г. Начало анти-

правительственных мятежей. Роль Х. Амина. Ввод в Афганистан советских войск (27 декабря 1979 г.). По-

литика правительства Бабрака Кармаля. Поддержка Пакистаном внутренней оппозиции. Политика США. 

Правительство Наджибуллы (1986). Политика национального примирения (1987). Опора на советскую во-

енную и экономическую помощь. Переговоры в Женеве. Вывод из Афганистана советских войск (1988 — 

февраль 1989 г.). Афганская исламская оппозиция. Два течения. «Пешаварская семерка» (Хекматиар, Раб-

бани и др.). Рост влияния полевых командиров. Борьба за власть (Масуд, Дустум и др.). Исламская рево-

люция – апрель 1992 г. Захват Кабула. Падение режима Наджибуллы. Борьба группировок. Религиозный и 

этнический факторы. Планы Пакистана. Начало движения Талибан (1984). Влияние Ирана, Саудовской 

Аравии, Турции. Ослабление интереса США к Афганистану. Талибы. Захват Кабула. Теократическая 

власть талибов. Режим «чистого ислама» в Кабуле с 1996 г. Антиталибская коалиция на севере страны. 

Гражданская война в Афганистане (1980-1998). Ее губительное воздействие на внутриполитическую об-

становку в стране и регионе (Центральная и Южная Азия, Средний Восток). 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 

 

Очная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1  1 Франция после окончания Первой мировой войны. Экономиче-

ские и политические итоги Первой мировой войны для Фран-

ции 

2 

2  1 Великобритания после первой мировой войны. Итоги и послед-

ствия Первой мировой войны для Великобритании 

2 

3  1 Страны Южной Европы в межвоенный период 2 

4  1 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и США. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта 

2 

5  1 Периодизация, характер, итоги и значение Второй мировой 

войны 

2 

6  2 Мировая экономика в период НТР. Образование и деятельность 

группы Всемирного банка. Бреттон-Вудская валютно-

финансовая система 

2 

7  2 США в 1945-1974 гг. Экономические, геополитические и пси-

хологические итоги Второй мировой войны для США 

2 

8  3 Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. ХХ 

в. «Нефтяной шок» 1973 г. Предпосылки перехода к постинду-

стриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция» 

и ее результаты   

2 

9  3 США в 1974-2000 гг. Развитие американской политической си-

стемы в 70-е гг. ХХ в. «Рейганомика» – экономическая теория и 

практика американского неоконсерватизма 

2 

10  3 Особенности американского неоконсерватизма, его социаль-

ные, политические, духовные аспекты. Политическая ситуация 

в США в период президентства Р. Рейгана (1981-1989) 

2 

11  3 Великобритания в 1974-2000 гг. Тэтчеризм – британский вари-

ант неоконсервативной идеологии и политики 

2 

12  6 Южно-Африканский Союз (ЮАС) после Первой мировой вой-

ны. Деятельность Африканского национального конгресса и 

компартии Южной Африки. Вооруженное выступление белых 

шахтеров Витватерсранда («Красное восстание») в 1922 г. 

2 

13  7 XI съезд Коммунистической партии Китая (сентябрь 1977). 

Критика культурной революции 

2 

14  7 Программа «Четырех модернизаций» в Китае 2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

  Итого: 28 

Заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Франция после окончания Первой мировой войны. Экономиче-

ские и политические итоги Первой мировой войны для Фран-

ции 

2 

2 1 Великобритания после первой мировой войны. Итоги и послед-

ствия Первой мировой войны для Великобритании 

2 

3 1 Страны Южной Европы в межвоенный период 2 

4 1 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и США. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта 

2 

5 1 Периодизация, характер, итоги и значение Второй мировой 

войны 

2 

6 2 Мировая экономика в период НТР. Образование и деятельность 

группы Всемирного банка. Бреттон-Вудская валютно-

финансовая система 

2 

7 2 США в 1945-1974 гг. Экономические, геополитические и пси-

хологические итоги Второй мировой войны для США 

2 

8 3 Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. ХХ 

в. «Нефтяной шок» 1973 г. Предпосылки перехода к постинду-

стриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция» 

и ее результаты   

2 

9 3 США в 1974-2000 гг. Развитие американской политической си-

стемы в 70-е гг. ХХ в. «Рейганомика» – экономическая теория и 

практика американского неоконсерватизма 

2 

10 3 Особенности американского неоконсерватизма, его социаль-

ные, политические, духовные аспекты. Политическая ситуация 

в США в период президентства Р. Рейгана (1981-1989) 

2 

11 3 Великобритания в 1974-2000 гг. Тэтчеризм – британский вари-

ант неоконсервативной идеологии и политики 

2 

12 6 Южно-Африканский Союз (ЮАС) после Первой мировой вой-

ны. Деятельность Африканского национального конгресса и 

компартии Южной Африки. Вооруженное выступление белых 

шахтеров Витватерсранда («Красное восстание») в 1922 г. 

2 

13 7 XI съезд Коммунистической партии Китая (сентябрь 1977). 

Критика культурной революции 

2 

14 7 Программа «Четырех модернизаций» в Китае 2 

15 7 Сан-Францисская мирная конференция (сентябрь 1951). Ее 

участники. Позиция СССР. «Пакт безопасности» США и Япо-

нии  

2 

16 8 Государственный переворот 1973 г. в Афганистане. Правитель-

ство Дауда. Конституция 1977 г. 

2 

17 8 Вывод из Афганистана советских войск (1988 – февраль 1989). 

Афганская оппозиция 

2 

  Итого: 34 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

очная форма обучения 
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№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Страны Европы и Америки в 1918-1945 гг. 15 

2 Страны Северной Америки и Западной Европы во второй половине 40-х – 

первой половине 70-х гг. ХХ в. 

15 

5 Национально-освободительная борьба народов Британской Индии. 

Обстановка в стране после окончания Первой мировой войны 

15 

6 Социально-политическое положение Китая после первой мировой войны. 

Борьба милитаристских клик за верховенство. Распространение в Китае 

идей социализма. Сунь Ятсен, эволюция политических взглядов и 

деятельность после первой мировой войны 

15 

Итого:  60 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

2 Страны Северной Америки и Западной Европы во второй половине 40-х – 

первой половине 70-х гг. ХХ в. 

20 

3 Страны Северной Америки и Западной Европы во второй половине 70-х – 

конце 90-х гг. ХХ в 

20 

5 Национально-освободительная борьба народов Британской Индии. 

Обстановка в стране после окончания Первой мировой войны 

10 

6 Социально-политическое положение Китая после первой мировой войны. 

Борьба милитаристских клик за верховенство. Распространение в Китае 

идей социализма. Сунь Ятсен, эволюция политических взглядов и 

деятельность после первой мировой войны 

20 

Итого:  70 

4.5 Контрольная работа (7 семестр) 

1. Западная Европа между двумя мировыми войнами (20-30-е гг. ХХ века). 

2. «Эра процветания» в США в 20-е гг. ХХ века. 

3. Особенности внешнеполитической стратегии стран Западной Европы накануне Второй 

мировой войны. 

4. Вторая мировая война в Европе (сентябрь 1939 – май 1945). 

5. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). 

6. Западная Европа после Второй мировой войны. Итоги и основная стратегия послевоен-

ного развития. 

7. США после Второй мировой войны. Г. Трумэн и Д. Эйзенхауэр (характеристика прези-

дентов). 

8. СШВА в 80-е гг. ХХ века. Особенности внешней и внутренней политики. Рейганомика. 

9. Международные отношения в Европе (50-70-е гг. ХХ в.): от политики конфликта к раз-

рядке. 

10. Западная Европа в 70-80-е гг. ХХ века. 

11. Международные отношения в Европе в 70-80-е гг. ХХ века. 

12. Международные отношения  в 90-е гг. ХХ века. Окончание «холодной» войны. 

13. Социально-экономическое развитие Западной Европы и Северной Америки в 90-е гг. ХХ 

века. 

14. Общая характеристика ведущих стран Западной Европы в 70-90-е гг. ХХ века (Велико-

британия, Франция, ФРГ). 
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15. Евроинтеграция и проблемы создания «Единой Европы» в 70-90-е гг. ХХ века. 

16. Страны Восточной Европы в конце 40-50-х гг. ХХ века. Курс на строительство социа-

лизма. 

17. Страны Латинской Америки после Второй мировой войны. Политика национал-

реформизма в послевоенной Латинской Америке. 

18. Характерные черты развития стран Восточной Европы в конце 50-х – первой половине 

70-х гг. ХХ века. События в Венгрии 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г. 

19. Латинская Америка в 70-90-е гг. ХХ века. Военные режимы и попытки «неолибераль-

ной» модернизации. 

20. Страны Восточной Европы в 70-90-е гг. ХХ века. Эпоха «демократических» революций. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Вовк, И. В.       История Новейшего времени стран Европы и Америки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. В. Вовк, И. А. Шебалин. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1,52 Мб). - 

Орск, 2014. -Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: http://library.og-

ti.ru/global/metod/metod2016_06_03.pdf 

2. Вовк, И. В.       История Новейшего времени стран Востока [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Вовк, И. А. Шебалин.- 2-е изд., доп. и перераб. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл: 1,06 Мб) . - Орск , 2016. -Adobe Acrobat Reader – Режим доступа: http://library.og-

ti.ru/global/metod/metod2016_11_05.pdf 

3. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 1 :  учебник / отв. редактор 

А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – ВЛАДОС, 2012; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931 

5.2 Дополнительная литература 

1. Бузов, В. И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004) : учеб. пособие  

/ В. И. Бузов; науч. ред. А. А. Егоров. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 574 с. – 2 экз. 

2. Вовк, И. В. История Новейшего времени стран Азии и Африки : учебное пособие / И. В. Вовк, 

И. А. Шебалин. – Орск : Издательство ОГТИ (филиала) ОГУ, 2014. – 167 с. – ISBN 978-5-8424-

0764-4. – 2 экз. 

3. Вовк, И. В. История Новейшего времени стран Востока : учебное пособие / И. В. Вовк, И. А. 

Шебалин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Орск : Издательство Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ , 2016. – 175 с. – ISBN 978-5-8424-0815-3. – 2 экз. 
4. Зеленская Т. В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время: учебное пособие / Зе-

ленская Т. В. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2563-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

5. Иванян, Э. А. История США: учебное пособие для вузов / Э. А. Иванян. – 3-е изд., перераб. – М. : 

Дрофа, 2008. – 571 с. – ISBN 978-5-358-04319-0. – 2 экз. 

6. История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. – 3-е изд. – М. : Изд-во МГУ; Оникс 21 век, 

2004. – 752с. – 2 экз. 

7. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, 

А.Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 887 с. : ил. - (Cogito ergo sum). – 

ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

8. Строганов, А.И. Латинская Америка в ХХ веке: пособие для вуза  

/ А.И.  Строганов. – М. : Дрофа, 2002. – 416с. – 10 экз. 

9. Юрьев, М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй мировой войны (1945-1990): учебное 

пособие / М.Ф.  Юрьев. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 240 с. – 8 экз. 

 

5.3 Периодические издания 

Журнал Вопросы истории 

Журнал Новая и новейшая история 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
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5.4 Интернет-ресурсы 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная регистра-

ция в локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный. 

  5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы (свободный доступ): 

1. История России, Всемирная история, мировая история - Режим доступа http://www.istorya.ru/ 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки сети 

Интернет. 

5.4.4 Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» - Режим доступа: http://hrono.ru/  

2.   (Московский центр Карнеги) www.carnegie.ru 

3.   (Иностранные средства массовой информации) www.inosmi.ru 

4. (Центральная Азия) www.centrasia.ru 

5.  (ОНН) www.un.org 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система Microsoft Windows Подписка Enrollment for Education So-

lutions (EES) по государственному 

контракту:  

№ 3Д/19. от 10.06.2019 г.  

Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн те-

стирования и предоставления до-

ступа к учебным материалам 

SunRav WEB Class 

Лицензионный сертификат от 

12.02.2014 г., сетевой доступ через 

веб-браузер к корпоративному порталу 

http://sunrav.og-ti.ru/ 

Пакет программ для проведения 

тестирования 
ADTester 

Бесплатное ПО, 

http://www.adtester.org/help/info/license/ 

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.htm

l 

Интернет-браузер 

Internet Explorer 
Является компонентом операционной 

системы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 

Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/te

rms/ 

Яндекс.Браузер Бесплатное ПО, 

https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.istorya.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.carnegie.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.centrasia.ru/
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adtester.org/help/info/license/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
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https://yandex.ru/legal/browser_agreeme

nt/ 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для прове-

дения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения 

 

Материальное-техническое обеспечение 

Учебные аудитории  

- для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, классная доска, 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук с выходом в сеть «Интернет») 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 1-318 

Учебная мебель, компьютеры (3) с выходом в 

сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, 

программное обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующе наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций; 

- исторические карты 

 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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