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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кандидатский экзамен представляет собой форму оценки степени подготовленности 

соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных исследований по 

конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или 

подготовлена диссертация.  

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии с 

темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 

5.6.2 Всеобщая история (исторические науки)  (далее – программа, кандидатский экзамен) 

разработана в соответствии с пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 

Содержание кандидатского экзамена по специальной дисциплине определяется 

содержанием паспорта научной специальности 5.6.2 Всеобщая история (исторические 

науки). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Всеобщая история (новая и новейшая) 

Основные тенденции развития европейских государств в раннее Новое время 

Характеристика традиционного (средневекового) общества и специфика этого типа 

общества в Европе. Кризис европейского традиционного общества на рубеже 

Средневековья и Нового времени. Великие географические открытия (ВГО) конца ХV – 

середины XVII вв. и расширение европейской колонизации. Историческое значение и 

последствия ВГО. Основные тенденции социально-экономического развития европейских 

стран в раннее Новое время. Период протоиндустриализации, развитие 

частнособственнических рыночных отношений. Процесс первоначального накопления 

капитала в XVI–XVII вв. Региональные особенности развертывания процесса 

модернизации в Европе. Основные тенденции и результаты социально-экономического и 

политического развития, культурной и религиозной жизни, изменения общественной 

психологии в Европе и её регионах (Западная Европа, Юго-Западная Европа, Центральная 

Европа, Северная Европа) с конца XV и по XVII вв. Специфика социальной структуры 

общества в эпоху ранней модернизации. Кризис сословно-корпоративного строя и 

предпосылки складывания основ гражданского общества. 

Духовное развитие европейского общества в Раннее Новое время. 

Мировоззренческие искания в эпоху Возрождения – критика и постепенное преодоление 

средневековых представлений о природе, обществе и человеке, разработка основ нового 

мировоззрения, опирающегося на достижения естествознания. Реформация как 

комплексное социокультурное явление в истории европейского общества. Основные 

доктрины реформационных учений. Научная революция XVII в.: складывание основ 

ньютоновской картины мира. 

Трансформация социально-политических систем в странах Европы в XVI – XVII вв.: 

изменение соотношений сил в обществе и формирование абсолютистских режимов. 

Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. Складывание 

общенациональной структуры государственных институтов. Разновидности 

абсолютистских режимов. Социально-политическая идеология в эпоху абсолютизма.  

 

Основные черты ранних буржуазных революций 

Эпоха революций: вызревание революционных ситуаций, объективные 

предпосылки, движущие силы, особенности, итоги и историческое значение ранних 

буржуазных революций. Историографические оценки ранних буржуазных революций. 

Этапы складывания политико-религиозной карты Европы с началом Нового 
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времени. Династическая карта и её изменения. Политическое развитие субрегионов Европы 

в XVI–XVII вв., этнические я религиозные факторы консолидация или дестабилизации 

стран (религиозные войны). Борьба Габсбургов за создание универсальной католической 

империи. Основные узлы противоречий, конфликты и войны с конца XV по нач. XVII в. 

(итальянские войны, противоборство Испании и Франции, борьба Испании и Англии за 

господство на морях, голландско-испанские войны и влияние Нидерландской революции на 

развитие международных отношений).  

 

Революция в Нидерландах XVI в. 

Революция в Нидерландах. Социально-экономическое развитие Нидерландов в XVI 

в. Нидерланды под властью Испании. Начало революции и борьбы за независимость (1566–

1567). Восстание 1572 г. и зарождение республики (1572–1576). Восстание 1576 г. на юге, 

борьба за углубление революции. Образование Республики Соединенных провинций, 

поражение революции на юге (1579–1585). Война Соединенных провинций с Испанией за 

упрочение независимости (1580-е гг. – 1609 г.). Признание независимости Соединенных 

провинций де-юре. Мюнстерский мир. Результаты революции в Нидерландах, её 

исторические особенности. Проблемы изучения Голландской революции в историографии. 

 

Английские революции XVII в. Британия в XVIII в. 

Социально-экономические, политические, идеологические предпосылки 

революции. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Англии в 

XVI – нач. XVII в. Укрепление позиций буржуазии и нового дворянства. Английский 

абсолютизм и рост буржуазно-дворянской оппозиции, роль пуританизма в идеологической 

подготовке революции. Этап «конституционного конфликта» (1604–1640). 

Периодизация революции. Религиозные дискуссии и основные политические 

течения: пресвитериане, индепенденты, левеллеры, диггеры. Главные законодательные 

акты, ход социально-политической борьбы и её результаты на протяжении каждого периода 

революции. Итоги революции. Характер и историческое значение революции. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» (1688–1689): причины, результаты, 

историческое значение. Закрепление конституционной парламентской монархии. Значение 

и содержание революционных преобразований в Англии XVII в. Аграрное развитие Англии 

в XVII веке. 

Уния Англии и Шотландии в 1707 г. Ганноверская династия (с 1714 г.), общественно-

политическое развитие страны в XVIII в. Усиление роли парламента и правительства. 

Общественно-политические идеи мыслителей, течения Просвещения и его представители. 

Торгово-колониальные войны и создание Британской империи. 

 

Историография Английской революции середины XVII в. 

Основные историографические интерпретации Английской революции: 

консервативно-торийская, либерально-вигская, марксистская, ревизионистская и 

постревизионистская.  

Начало исторического исследования английской революции. Д. Гаррингтон и его 

«Устройство Океании». Эдуард Гайд, граф Кларендон «История великого мятежа и 

гражданских войн в Англии, начавшихся в 1641 г.» – начало консервативно-торийского 

направления в историографии английской революции. Английская революция, как 

результат «измены» вождей Долгого парламента. 

Либерально-вигская трактовка революции. Дж. Локк как основоположник 

либерально-вигской концепции революции. Своеобразный синтез торийской и вигской 

концепции революции в труде Д.Юма «История Англии».  

Восприятие английской республики середины 17 в. в категориях «разума» и 

«справедливости», а также через призму политического радикализма В. Годвина. Книга 

Г. Галлама «Конституционная история Англии» как предвестник либеральной линии в 
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восприятии революции. 

Завершение либерально-вигской линии в изучении английской революции. Ранние 

оценки Ф. Гизо и Т. Маколея исторического значения английской революции 40-х годов 

XVII в. как «великой борьбы», в которой «судьба всего человечества была поставлена на 

одну карту со свободой английского народа». Изменение оценки на противоположную: 

революционеры – это «банды бродяг и разбойников». Значение работ Ф. Гизо и Т. Маколея.  

Английская революция через призму объединения Англии, Ирландии и Шотландии 

в одно политическое целое. 

«Исторический объективизм» школы С. Гардинера в оценке английской революции. 

Концепция «пуританской» революции. 

Исследование революции историками-марксистами Р. Г. Тоуни, А. Л. Мортоном, 

К. Хиллом и др. Журнал «Паст энд презент». «Спор о джентри» в британской 

историографии конца 1940–1950-х гг. Дискуссия об «общеевропейском кризисе XVII в.» 

(X. Тревор-Ропер и др.). Эволюция взглядов историков-марксистов К. Хилла и 

Э. Хобсбаума. Английская революция и «новая социальная история». 

Новые исследования причин и характера Английской революции XVII в. (Л. Стоун, 

К. Рассел, Дж. Моррил). Идея о случайном характере Английской революции и её критика. 

Системный кризис режима Стюартов и раскол правящей элиты. Революция как борьба 

правящих элит по политическим, религиозным и другим вопросам (П. Загорин, 

Дж. Эйлмер, Л. Стоун). Исследования народных движений накануне и в ходе Английской 

революции. 

Складывание постревизионистского подхода к Английской революции. Тенденция к 

синтезу различных направлений и оформление консенсуса.  

Английская революция в российской дореволюционной историографии: работы Н.И. 

Кареева, А.Н. Савина и др. Изучение английской революции XVII в. советскими 

историками. Работы Е. А. Косминского, С. И. Архангельский, В. М. Лавровского, 

М. А. Барга и др. 

 

Международные отношения в Европе в XVI – первой половине XVIII в. 

Основные особенности международных отношений в этот период. Европа и мир в 

XVI – первой половине XVII вв. 

Идеи «имперского универсализма» и «государственного интереса» и их влияние на 

международные отношения в первой половине XVI в. Основные узлы противоречий в 

Европе. Борьба Габсбургов за создание универсальной католической империи. Итальянские 

войны 1494–1559 гг. – региональный или общеевропейский конфликт? Като-Камбрезийский 

мир. Укрепление гегемонии Испании в Европе. 

Влияние ВГО и становления первых колониальных империй на международные 

отношения. Испано-португальские отношения по этому вопросу: тордесильясский (1494 г.) 

и Сарагосский (1529 г.) договоры. Позиция других европейских держав по колониальному 

вопросу: концепции «открытого» и «закрытого» моря. 

Запад и Османская империя в конце XV – первой половине XVI вв. 

Конфессиональный фактор в международных отношениях XVI – первой половины 

XVII вв. Религиозные войны. Аугсбургский религиозный мир. Тридентский собор как 

фактор европейской политики.  

Борьба Испании и других католических государств против Турции во второй 

половине XVI в. Турецко-венецианская война 1570–1573 гг. Турецко-испанские 

противоречия из-за Туниса. 

Присоединение Португалии к Испании как важный фактор международных 

отношений. Усиление англо-испанских противоречий. Борьба Англии против испанской 

колониальной монополии. Гибель «Непобедимой Армады» и конец испанского морского 

могущества. 

Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа в международных отношениях 
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XVI – первой половины XVII в. Скандинавские государства в европейской системе 

международных отношений. 

Политика Габсбургов в канун Тридцатилетней войны. Тридцатилетняя война 1618–

1648 гг. и международные отношения. Предпосылки, её общеевропейский характер, этапы 

и основные события войны. Вестфальский мир и создание Вестфальской системы 

международных отношений. 

Борьба Франции за гегемонию в Европе во второй половине XVII в. Войны 

Людовика XIV. Международное значение Английской революции. Усиление англо-

французского антагонизма. Франко-голландское соперничество. Войны Англии и 

Голландии второй половины XVII в. Колониальные проблемы в международных 

отношениях второй половины XVII в. «Восточный вопрос» во внешней политике 

европейских государств. Россия на международной арене во второй половине XVII в. 

Война за Испанское наследство (1700–1714 гг.) – конец французской гегемонии в 

Европе. Усиление международной роли Англии. Возрастание роли России в 

международных делах. 

Англо-французское соперничество в 20–60-е гг. XVIII в. Основные Европейские 

войны XVIII в. и их влияние на соотношение сил в Европе. «Восточный вопрос» в 60–90-е 

гг. XVIII в. 

 

Война за независимость и образование США (Американская революция конца 

XVIII в.) 

Социально-психологические, идеологические и политические предпосылки «второй 

волны» ранних буржуазных революций. 

Открытие Нового Света европейцами. Особенности колонизации 

Североамериканского континента. Колониальные войны, создание и развитие Британской 

Северной Америки. 

Социально-экономические, политические, идеологические предпосылки 

революции. Усиление противоречий между колониями и Англией, рост национального 

самосознания американцев. Американский пуританизм. Социально-экономическое 

развитие северо-американских колоний в конце XVII – первой половине XVIII вв. 

Американское Просвещение.  

Периодизация революции. Главные законодательные акты, ход социально-

политической борьбы и её результаты на протяжении каждого периода революции. Победа 

американцев, основные итоги и значение войны. Положение США после войны. 

Конституции 1787 г.: мотивация и идеология авторов конституции, разработка текста, 

дебаты вокруг конституции. «Билль о правах», его характер. Дж. Вашингтон, «отцы-

основатели» и создание федерального государства. Характер и историческое значение 

революции. 

Война английских колоний в Северной Америке за независимость и европейские 

державы. Влияние Американской революции на изменение соотношения сил в Европе. 

Американская дипломатия в конце XVIII – начале XIX вв. 

 

Историография Американской революции конца XVIII в. 

Становление историографии американской революции конца XVIII в. Влияние 

оценок Б. Франклина, Т. Джефферсона, Т. Пейна на американскую историографию. 

Революция конца XVIII в. в оценках основателя и главы «ранней школы» 

Дж. Бэнкрофта. Критика ряда положений концепции Бэнкрофта Р. Хилдретом и др. 

Англосаксонская школа в американской историографии конца XIX – нач. XX в. 

(работы Д. Фиске, М. Тайлора, Ч. Адамса). Американская революция в оценках «имперской 

школы». Работы по колониальному периоду американской истории Г. Осгуда, Д. Бира, их 

оценки предпосылок американской революции. 

Влияние концепции Ф. Тёрнера на американскую историографию, оценки Тёрнером 
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американской революции. 

Прогрессистская историография американской революции. Работы Ч. Линкольна, 

К. Беккера, А. Невинса, Дж. Джеймсона, Л. А. Харпера. Тезис о войне за независимость как 

«двойной революции». 

Американская революция конца XVIII в. в оценках историков школы консенсуса. 

Книга Л. Харца «Либеральная традиция в Америке». Исследования Д. Бурстина, 

Б. Бейлина, К. Росситера, Р. Брауна, Ф. Мак-Дональда. Отрицание революционного 

характера войны за независимость.  

Прогрессистская школа в послевоенный период: работы М. Дженсен, Д. Г. Мейн. 

Консервативная историография первой североамериканской революции. 

«Имперская школа»: Ч. Эндрюс, Г. Остгуд, Д. Бир. 

«Идеологическая интерпретация» американской революции Б. Бейлином и его 

учениками. Исследования Э. Моргана, К. Роббинс и Г. Вуда. 

Вопрос о предпосылках Американской революции конца XVIII в. в современной 

историографии США. Труды Э. Моргана, Б. Бэйлин. 

Становление советской американистики. Оценки А. В. Ефимовым американских 

революций. Изучение американских революций в советской и современной отечественной 

историографии: работы В. В. Согрина, А. А. Фурсенко, М. Н. Захаровой, Р. Ф. Иванова, 

Г. П. Куропятника, Б. М. Шпотова и др. Н. Н. Болховитинов: концепция 

внутриформационного характера первой американской революции (1973 г.). Оценки 

американских революций в отечественной постсоветской историографии. 

 

Французская революция конца XVIII в. Консульство и Первая империя во 

Франции 

Франция в XVI–XVII вв. – период итальянских войн, Реформации и религиозных 

войн» «Старый порядок» и основные черты абсолютистского режима Бурбонов. 

Социальное и экономическое развитие Франции в XVII–XVIII вв. Этапы, течения и видные 

представители Просвещения во Франции. Их теории и роль в критике «Старого порядка», 

в идеологической подготовке революции. «Революция в умах» и французское общество. 

Первый этап революции (14.07.1789 – 10.08.1792). Восстание в Париже, взятие 

Бастилии. Движущие силы, партии и лидеры, основные события и решения. Конституция 

1791 г. и Законодательное собрание. Подготовка интервенции, начало войны, патриотизм 

масс. 

Второй этап революции (10.08.1792 – 2.06.1793). Господство республиканцев-

жирондистов. Движущие силы и основные события – свержение монархии, приход к власти 

жирондистов. Парижская коммуна. Созыв Конвента, его состав. «Бешеные». Ход войны, 

расширение антифранцузской коалиции. Вандея. Восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. 

Третий этап революции (2.06.1793 – 27/28.07.1794). Якобинская диктатура. 

Критическое положение республики, мятежи и интервенция. Конституция 1793 г. Террор 

якобинцев. Разгром «бешеных» и эбертистов, сторонников Дантона. Усиление террора и 

переворот 9 термидора. 

Термидорианский режим и директория (четвертый этап революции (27.07.1794 – 

9/10.11.1799). Нисходящая линия революции. Термидорианский конвент. Конституция 1795 

г. Директория и её политика. Заговор Бабефа. Возвышение Наполеона Бонапарта. Переворот 

18 брюмера и установление диктатуры. 

Консульство и Первая империя (1799–1814). Создание мощного государства. 

Сущность бонапартизма как государственного режима. «Кодексы Наполеона». 

Экономическая, социальная, внешняя политика Франции 1799–1814 гг.  

Международные отношения в годы Великой Французской революции. 

Международные конфликты конца 80-х – начала 90-х гг. XVIII в. и их разрешение. 

Французская дипломатия в годы революции. Антифранцузские коалиции.  

Континентальная блокада. Характер наполеоновских войн, роль в них России. 
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Обострение франко-русских отношений и Отечественная война 1812 г. Разгром армий 

Наполеона в России, война в Европе 1813–1814 гг. и первая реставрация Бурбонов. «Сто 

дней» и вторая реставрация Бурбонов. Причины падения Первой империи. 

Значение и итоги Французской революции конца XVIII в. и революционных 

наполеоновских войн в европейской и мировой истории.  

 

Историография Французской революции конца XVIII в. 

Первые попытки осмысления Французской революции. «Размышление о революции 

во Франции» Э. Бёрка. Доказательства «жизнеспособности старого строя» и восприятие 

революционного режима как «диктатуры наихудших членов общества». 

Всплеск интереса к истории Французской революции середины XIX в.  

Либеральная трактовка революции. Взгляд на революцию «сверху». Исследования 

О. Тьерри, Ф. Минье, А. Тьера, Ж. Мишле, А. Токвиля. Революция как результат борьбы 

«третьего сословия» за свои права. «Политическая история Французской революции» 

А. Олара. Синтетический подход к истории, оценка революционного периода как 

важнейшего этапа в истории вообще. 

История Французской революции 1789 года Л. Блана и её значение для изучения 

Французской революции. Преклонение перед Робеспьером и оправдание террора с позиции 

ответа революционной власти. 

«История Французской революции» Ж. Мишле. 

Т. Карлейль и его «Французская революция», как образец биографического метода 

изучения истории. Оценка Карлейлем главных действующих лиц революции. 

Алексис де Токвиль и его «Старый порядок и Революция».  

Возникновение «классической» (социалистической) концепции истории 

Французской революции. Утверждение понятий «классовая борьба», «роль народных 

масс», «буржуазный характер революции». Изучение революции «снизу». Ж. Жорес, 

А. Матьез, Ж. Лефевр. Экономический фактор в трудах Жореса. Проблемы диктаторского 

правления и Французской революции в работе А. Матьеза. Ж. Лефевр и его восприятие 

истории Революции с точки зрения народных низов, с акцентом на социально-

экономической политике революционной власти. 

Развитие «линии Лефевра» его учениками (А. Собуль, Р. Кобб, Дж. Рюде и др.). 

Преодоление Собулем концепции о нераздельном революционном лагере. Попытка 

корректировки «классической» концепции М. Вовелем. 

Ревизионистское направление изучения истории Французской революции. 

Предпосылки его возникновения. Критика «буржуазной» трактовки революции 

А. Коббеном и Дж.В. Тэйлором. Новые представления о причинах революции. 

Переосмысление социально-экономических предпосылок революции. Влияние школы 

«Анналов». Концепция «атлантической» революции. Интерпретация революции Ф. Фюре. 

«Постижение Французской революции» (1978). Работы Д. Рише, М. Гоше, Э. Шмитта и др. 

Французская революция как революция Просвещения. Расширение проблематики работ 

историков. Значение «революции элиты». Создание демократической политической 

культуры. 

Французская революция как явление «исторической памяти» (П. Нора). 

Дореволюционная российская историография Французской революции конца XVIII 

в.: В. И. Герье, Н. И. Кареев и др. Французская революция в работах советских историков. 

Складывание советской интерпретации («канона») революции. Значение работ 

Н. М. Лукина. «Перелом» 1930-х гг. «Якобиноцентризм» советской историографии. Работы 

А.З. Манфреда, Я.М. Захера, В.М. Далина, А.В. Адо, В.Г. Ревуненкова. Постсоветская 

историография Французской революции. Французская революция как явление русской 

культуры (А.В. Гордон).  

Абсолютизация революций как формы социального развития в советской 

историографии. Сравнительно-историческое изучение буржуазных революций в 
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историографии СССР. Понятие переходной эпохи. Французская революция конца XVIII в. 

как важнейший рубеж в процессе межформационного перехода. Монография М.А. Барга, 

Е.Б. Черняка «Великие социальные революции XVII – XVIII вв.» (1989 г.). 

 

Анализ работ отечественных историков 1990- 2000-х гг. по проблемам 

Французской революции 

Начало пересмотра оценок революции в позднесоветской историографии. Круглый 

стол в Институте всеобщей истории (сентябрь 1988 г.). Переоценка «ревизионистского» 

(«критического») и консервативного направлений западной историографии российскими 

историками. Расширение методологических рамок и проблематики исследований. 

Пересмотр представлений о характере Старого порядка и французском абсолютизме, о 

движущих силах революции.  

Работы А.В.Чудинова («Старый порядок во Франции и его крушение», «Французская 

революция: история и мифы», «Забытая армия: французы в Египте после Бонапарта»), 

Д.Ю.Бовыкина («Революция окончена? Итоги Термидора», «Король без королевства. 

Людовик XVIII и французские роялисты в 1794-1799 гг.»), Е.М.Мягковой («Необъяснимая 

Вандея»: сельский мир на Западе Франции в XVII-XVIII веках), С.Ф. Блуменау, 

А.В.Гордона, Л.А.Пименовой, В.А.Тырсенко и др.  

 

Страны континентальной Европы в XVII – начале XIX в.  

Аграрные отношения на Западе и Востоке германского мира. Особенности 

абсолютизма в Германии и Священная Римская империя. Возвышение Бранденбурга – 

Пруссии в XVIII в., её военная и внешняя политика. Зарождение австро-прусского 

антагонизма. «Просвещённый абсолютизм» Фридриха II и характер германского 

Просвещения. Формирование национального самосознания в германских государствах в 

период наполеоновских войн.  

Австрийская монархия: состав, политический строй и социально-экономическое 

развитие. «Просвещенный абсолютизм» в Австрии» реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 

Венгрия, Нидерланды, итальянские и славянские земли под властью Габсбургов. 

Испания и её колониальная империя в XVII–XVIII вв. Испанская просветительская 

мысль. Испания в годы революционных и наполеоновских войн, борьба с наполеоновским 

нашествием, первая революция (война за независимость 1808–1814 гг.), её поражение и 

реставрация абсолютизма. 

Итальянские земли в XVII–XVIII вв. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» 

в Италии. Италия в годы революционных и наполеоновских войн. 

 

Научно-технический прогресс в XVI – XIX вв. Промышленная революция 

Этапы научно-технического прогресса в XVI – сер. XIX вв., изменения в сфере 

образования, важнейшие достижения в науке и технике. Мануфактурное производство и 

предпосылки промышленной революции. Промышленный переворот и его влияние на 

организационные основы и отраслевую структуру экономики стран Запада. Эволюция 

социальной структуры западного общества в эпоху промышленной революции. 

Урбанизация. Особенности развития промышленной революции в Англии, США, Франции, 

Германии. Предпосылки, сущность, историческое значение промышленного переворота в 

Англии. Начало и фазы промышленного переворота в Великобритании: достижения науки, 

техники, технологий. Ход и особенности промышленного переворота в других странах, его 

значение для формирования рыночных отношений и становления буржуазного общества во 

второй пол. XVIII – первой пол. XIX в. Условия и темпы развития европейской и мировой 

экономики к сер. XIX в. Циклическое развитие капиталистической экономики и 

формирование предпосылок её структурных кризисов (динамика циклических кризисов и 

«длинных волн»). Исследования складывания индустриального общества. Теория 

модернизации и её влияние на историографию. Теория технологического процесса 
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У. Ростоу. 

Изучение «протоиндустриализации» в Европе XVIII в. Изучение причин быстрого 

экономического роста Великобритании в первой половине XIX в. Трактовка понятия 

«промышленная революция» в исторической литературе. Исследования трансформации 

общественной структуры, государства, образа жизни и мышления британского общества. 

Исследования городского среднего класса XIX в. Изучение истории вовлечения новых 

социальных групп в машинное производство. Проблема адаптации маргинальных слоев к 

индустриальному обществу. Исследование феномена преступности. 

Новые тенденции в изучении промышленной революции во второй половине 70-х – 

80-е гг. XX в. Промышленная революция как двухвековой процесс (XVIII – начало XX вв.) 

формирования индустриального общества. Изучение социальных и культурных аспектов 

британского общества эпохи промышленной революции в историографии 80-х – 90-х гг. XX 

в. 

Теории циклов мировой экономики. «Длинные волны» Н. Кондратьева. 

Исследование становления капитализма Э. Хобсбаумом. Концепция «двойной 

революции». Идея о «долгом XIX веке» и «коротком XX веке». 

«Материальная цивилизация, экономика и капитализм» Ф. Броделя. 

 

Европа и Америка в 1814 – 1847 гг.  

Венский конгресс. Политическая карта Западной Европы в 1814–1830 гг. Понятие 

«реставрация». Политические режимы, особенности социально-экономического развития 

ведущих западноевропейских стран. Характер преобразований. Важнейшие события 

социально-политической жизни. Главные итоги указанного исторического этапа. 

Франция: реставрация монархии Бурбонов, её классовый характер. Социально-

экономическое развитие, промышленный переворот, формирование рабочего класса. 

Июльская революция 1830 г. её характер, движущие силы, итоги. Июльская монархия: 

классовая сущность и политический строй. Внутренняя и внешняя политика. 

Экономическое и социально-политическое развитие Франции в 1830–1847 гг. 

Распространение социалистических и коммунистических идей.  

Англия: влияние революции во Франции и наполеоновских войн на развитие 

общественной мысли и политической жизни Англии. Победа крупной машинной 

индустрии, завершение промышленного переворота в 1830–1840-х гг. Демократизация 

общественного устройства Англии в конце 20-х – начале 40-х гг. XIX в. Легализация тред-

юнионов и закон о стачках. Политическое господство земельной аристократии. Чартизм: 

сущность, течения, подъемы, историческое значение. Хартия и её содержание. I 

Интернационал и роль английских тред-юнионов.  

Проблемы Ирландии и судьбы ирландцев. История ирландского национально-

освободительного движения, его течение и значение. 

Германия: экономическое развитие в 1815–1847 гг. Таможенный союз. Реакция в 

политике и идеологии после завершения наполеоновских войн. «Молодая Германия». 

Положение рабочих и рабочее движение. «Союз коммунистов» и «Коммунистический 

манифест». 

Австрийская империя после 1815 г. «Система Меттерниха». Причины замедленного 

экономического развития, его итоги. Либеральная и демократическая оппозиция. 

Экономический и национальный гнёт в Венгрии, славянские и румынские земли под 

властью Габсбургов.  

Испания: революция 1820–1823 гг. Португалия: революция 1820 г. и её характер. 

Италия: реставрация старых порядков, раздробленности и австрийского гнета, 

Итальянское национально-патриотическое движение и революция 1820–1821 гг., её 

поражение. Греция – национально-освободительное движение против ига Турции, 

восстание 1821 г. и греческий вопрос, русско-турецкая война и независимость Греции. 

Испания в 1830–1840-х гг.: I карлистская война, преобразования и третья 
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революция, её итоги.  

Италия. Общественное и социально-экономическое развитие после подавления 

революционного движения 1820-х гг. Революция 1831 г. в центральной Италии.  

США. Итоги войны с Великобританией. «Эра доброго согласия». Демократы и виги. 

Начало «массовой демократии». Э.Джексон. Освоение Запада. Территориальный рост 

США. Обострение противоречий между Севером и Югом. Миссурийский компромисс. 

Компромисс 1850 г.  

Латинская Америка: война за независимость (1810–1826). Переход к войне 

революционными методами, освобождение Великой Колумбии. Война на Ла-Плате, 

освобождение Чили и Перу. Война в Мексике. Освободительное движение в Бразилии. 

Окончание Войны за независимость, её итоги. Революции и национально-освободительные 

движения в 1820-х гг.  

 

Развитие общественно-политических движений и идей в странах Запада в 

XIX в. 

Социальная структура западной индустриальной цивилизации в конце XVIII–XIX 

вв. 

Формирование буржуазного класса и его партийной системы. Главные направления 

общественно-политической мысли. Становление современных идеологий: либерализм, 

консерватизм, социализм. Ведущие теоретики буржуазии развитых стран западного региона 

XIX в. Классическая доктрина либерализма. Консерватизм. 

Охранительный консерватизм и его трансформация на рубеже XIX – XX вв. 

Эгалитарные общественные движения. Анархизм и его разновидности. Идеологические 

концепции «третьего пути» и их мировоззренческая основа. Социально-христианское 

учение. Доктрина солидаризма и её идейные истоки. Народническое движение (фелькише). 

Анархо-синдикализм. Зарождение раннего фашистского движения. 

Этапы развития наемного труда, оформление фабричного пролетариата, создание 

классовых организаций. Возникновение рабочего движения, его развитие в конце XVIII–

XIX вв. Первые политические выступления пролетариата. Создание и деятельность первых 

международных пролетарских партий и организаций. Возникновение и развитие 

социалистической идеологии: от утопизма к научному коммунизму. К.А. Сен-Симон, 

Ш. Фурье, Ж.П. Прудон, Р. Оуэн, К. Маркс. 

Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни XVIII–XIX вв. 

Процесс консолидации национальной государственности. Правовая идеология 

конституционализма и практика государственного строительства в эпоху буржуазных 

революций. Империи периода Нового времени как форма государственности. 

 

Революции 1848 – 1849 гг. в Европе: общее и особенное 

Политическая карта мира и династическая карта Европы к сер. XIX в. Основные 

тенденции и итоги социально-экономического и общественно-политического развития 

европейских и американских стран к сер. XIX в. Европа на пороге революции. 

Революция во Франции. Причины революции. Периодизация революции. Ход 

социально-политической борьбы, законодательство, изменения в расстановке социальных 

сил на протяжении каждого этапа революции. Временное правительство, Учредительное 

собрание и их деятельность. Результаты революции. Место революционного периода 1848–

1851 гг. в истории Франции. Бонапартистский переворот 2 декабря 1851 г. Франция в годы 

Второй империи. Внутренняя и внешняя политика Второй империи, колониальная 

экспансия. Кризис Второй империи. Начало франко-прусской войны 1870–1871 гг. 

Революция 4 сентября 1870 г., падение Второй империи. 

Революция в Австрийской империи. Начало революции, восстание в Вене 13 марта 

1848 г., отставка Меттерниха. Подъем демократического движения, выступления рабочих и 

крестьян. Майские события 1848 г. в Вене. Обострение борьбы в Австрии летом 1848 г. 
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Октябрьское восстание в Вене, его поражение. Конституция 1849 г., поражение и итоги 

революционного движения в Австрии. Поражение в австро-прусской войне и конституция 

1867 г. Австро-венгерское соглашение 1867 г. и структура Австро-Венгерской империи. 

Революция в Германии. Причины революции. Исходная расстановка классовых 

сил. Ход социально-политической борьбы, законодательство, изменения в расстановке 

социальных сил на протяжении каждого этапа революции. Поражение революции. 

Государственный переворот в Пруссии, попытки объединить Германию «сверху», 

восстановление Германского союза. Подъем национально-объединительного движения. 

Конституционный конфликт в Пруссии и приход О. Бисмарка к власти. Внутренняя и 

внешняя политика Бисмарка. Войны за объединение Германии. 

Революция в Италии. Объединение Италии. Причины революции. Исходная 

расстановка классовых сил. Восстания на Сицилии, подъем борьбы в других итальянских 

государствах. Восстания в Милане и Венеции. Национально-освободительная война против 

Австрии и поражение в войне. Интервенция Франции, окончательное поражение 

революции. Особенности экономического и политического развития Италии в 

послереволюционный период. Проблема объединения как главная национальная задача 

Италии, её разработка ведущими политическими силами. Франко-итало-австрийская война 

1859 г., народные восстания 1859 г., перемирие в Вилла-Франко. Революционный подъем в 

Центральной Италии. Поход Гарибальди, революция на юге. Образование Итальянского 

королевства. Франко-прусская война и завершение воссоединения Италии. 

Отечественная и зарубежная историография революций 1848–1849 гг. 

 

Гражданская война в США и Реконструкция Юга  

Назревание конфликта между Севером и Югом. Восстания негров. Аболиционизм. 

Проблема рабства на западных территориях и «Компромисс 1850 г.». Билль «Канзас – 

Небраска». Республиканская партия. Гражданская война в Канзасе. Восстание Джона 

Брауна. Избрание А. Линкольна президентом. 

Сецессия и создание Конфедеративных Штатов Америки. Первый этап Гражданской 

войны (1861–1862). Театры военных действий: основные операции. Гомстед–акт и 

прокламация об освобождении рабов.  

Второй этап Гражданской войны – перелом в ходе военных действий. Победы 

северян. Изменение международной обстановки в пользу северян. Президентская 

Реконструкция и наступление реакции на Юге. Радикальная Реконструкция: поправки к 

Конституции США. Президентство У. Гранта и либеральные республиканцы. 

 

Гражданская война в США и Реконструкция Юга в отечественной и 

зарубежной историографии 

Становление историографии американской революции конца XVIII в. Влияние 

оценок Б. Франклина, Т. Джефферсона, Т. Пейна на американскую историографию. 

Революция конца XVIII в. в оценках основателя и главы «ранней школы» 

Дж. Бэнкрофта. Критика ряда положений концепции Бэнкрофта Р. Хилдретом и др. 

Англосаксонская школа в американской историографии конца XIX – начала XX в. 

(работы Д. Фиске, М. Тайлора, Ч. Адамса). Американская революция в оценках «имперской 

школы». Работы по колониальному периоду американской истории Г. Осгуда, Д. Бира, их 

оценки предпосылок американской революции. 

Влияние концепции Ф. Тёрнера на американскую историографию, оценки Тёрнером 

американской революции. 

Прогрессистская историография американской революции. Работы Ч. Линкольна, 

К. Беккера, А. Невинса, Дж. Джеймсона, Л. А. Харпера. Тезис о войне за независимость как 

«двойной революции». 

Американская революция конца XVIII в. в оценках историков школы консенсуса. 

Книга Л. Харца «Либеральная традиция в Америке». Исследования Д. Бурстина, 
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Б. Бейлина, К. Росситера, Р. Брауна, Ф. Мак-Дональда. Отрицание революционного 

характера войны за независимость.  

Прогрессистская школа в послевоенный период: работы М. Дженсен, Д. Г. Мейн. 

Консервативная историография первой североамериканской революции. 

«Имперская школа»: Ч. Эндрюс Г. Остгуд, Д. Бир. 

«Идеологическая интерпретация» американской революции Б. Бейлином и его 

учениками. Исследования Э. Моргана, К. Роббинс и Г. Вуда. 

Вопрос о предпосылках Американской революции конца XVIII в. в современной 

историографии США. Труды Э. Моргана, Б. Бэйлин. 

Американская историография причин Гражданской войны. Историография 

гражданской войны второй половины XIX – начала XX вв.: Г. Гринли, Дж. Родс, Дж. Блейн, 

Дж. Логен, Г. фон Гольст, Г. Б. Адамс, Дж. Барджесс, У. Даннинг. Складывание «южной 

школы» (Ч. Синдор, Ч. Рамсдел, Э. Крэвен, Дж. Рэнделл и др.). Негритянская 

историография: Дж. Вильямс, У. Дюбуа. Институт рабства в работах К. Стамппа. Работы по 

рабству представителей школы новой экономической истории. Исследование Р. Фогеля и 

С. Энгермана «Время на кресте. Экономика американского негритянского рабства» (1974 г.). 

Гражданская война как вторая американская революция (Ч. Бирд, Л. М. Хэкер). 

Оценки «школы бизнеса» (А. Невинс). Оценки гражданской войны консервативной 

историографией США первой половины XX в. 

Оценки гражданской войны историками школы «консенсуса» (Бурстин, Харц). 

Гражданская война 1861–1865 гг. – «последняя капиталистическая революция» (Б. Мур-

мл.). 

Отрицание политических предпосылок гражданской войны в работах историков 

«новой политической истории» (Л. Бенсон, М. Холт). Попытка Д. Норта и Т. Кохрэна 

пересмотреть оценки гражданской войны как важного стимула индустриального развития 

США.  

Исследование реконструкции в работах В. Вудворда. Исследования Э. Фонера. 

Реконструкция как незавершенная американская революция.  

Изучение второй американской революции в советской и современной 

отечественной историографии. 

 

Европа после Франко-прусской войны (1870 – 1900 гг.) 

Франция. Причины франко-прусской войны. Цели воюющих сторон. Ход военных 

действий. Катастрофическое поражение французской армии под Седаном. Революция 4 

сентября 1870 г. Провозглашение Третьей республики. Создание правительства 

«национальной обороны» и его политика. Создание Центрального комитета 20 округов 

Парижа. Изменение характера войны. Капитуляция Франции. Перемирие. Прелиминарный 

мир. Выборы в Национальное собрание. Правительство А. Тьера и его политика. 

Франкфуртский мирный договор. 

Парижская коммуна 1871 г. Создание нового государственного аппарата. Выборы в 

Коммуну Парижа. Характер Парижской коммуны. Борьба течений в Коммуне. Создание 

нового государственного аппарата. Социально-экономические мероприятия Коммуны. 

Военные действия между Коммуной и Версалем. Поражение Парижской Коммуны. Уроки 

Коммуны.  

Политическое развитие Франции в 1871–1900 гг. Конституция Третьей французской 

республики. Реорганизация системы управления, главные социально-политические течения 

и партии. Экономическое развитие, своеобразие процесса структурной перестройки 

системы капиталистического хозяйства. Рост социальной напряженности. Внутренняя и 

внешняя политика.  

Развитие Франции при умеренных республиканцах. Раскол умеренных 

республиканцев – «оппортунисты» и радикалы. Рабочее и социалистическое движение в 

последней трети XIX в. Создание Рабочей партии и её раскол. Раздробленность 
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социалистического движения. Радикализм.  

Наступление реакции во Франции в 80-х – 90-х гг. XIX века. Буланжистский кризис. 

Дело Дрейфуса. Внешняя политика Франции в последней трети XIX в. Франко-германские 

противоречия. «Военная тревога» 1875 г. Сближение с Россией. Создание франко-русского 

союза. Расширение колониальной экспансии.  

Англия. Экономическое развитие Англии в последней трети XIX века. Причины 

утраты Англией мирового промышленного первенства. Либеральные реформы Гладстона. 

Законодательство кабинета Дизраэли. Поддержка Англией Турции во время русско-

турецкой войны и Берлинского конгресса. Нарастание противоречий с Германией. 

Ирландский вопрос в последней трети XIX века. Лига Гомруля и Национальная 

земельная лига. Первый проект гомруля (1886 г.). Кризис либеральной партии. 

Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. Массовое рабочее 

движение. Активизация колониальной политики. Контроль над Суэцким каналом и 

интервенция в Египет. Столкновение Англии и Франции в Судане. Борьба за республики 

Трансвааль и Оранжевую.  

Германия. Создание Германской империи. Конституция 1871 г. и господство 

Пруссии в империи. Политические партии Германии в последней трети XIX века. 

Внутренняя политика Германии в период канцлерства О. Бисмарка. 

Унификация экономической, политической, социальной жизни в Германии (реформы 

Бисмарка). Борьба с католической партией центра («культуркампф»). Рабочее и 

социалистическое движение в Германии в 70-х гг. XIX в. Рост влияния СДРПГ. Запрещение 

её деятельности – «исключительный закон против социалистов». 

Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание напряженности в отношениях с 

Францией. «Военная тревога» 1875 г. «Союз трех императоров». Создание Тройственного 

союза. Начало колониальной экспансии. Бисмарк и Вильгельм II. Отставка Бисмарка. 

Канцлерство Каприви. Отмена «исключительного закона против социалистов». Эрфуртская 

программа СДРПГ.  

Италия. Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. 

Государственное устройство Итальянского королевства. Экономическое и политическое 

развитие Италии после объединения. Начало промышленного переворота. «Южный 

вопрос». Массовая эмиграция.  

Внешняя политика Италии в последней трети XIX в. Формирование 

экспансионистских планов итальянских господствующих классов. Обострение отношений 

с Францией. Отношения с Германией и Австро-Венгрией. Италия – член Тройственного 

союза. Колониальная политика.  

Положение рабочего класса, фермеров, негритянского населения. Начало 

забастовочного движения. Разрыв итальянского пролетариата с идеологией Маццини. 

Восстания рабочих и крестьян на Сицилии. Майские (1898 г.) события и восстание в 

Милане. Революционные выступления по всей стране. Правительственные репрессии. 

Крушение реакционных режимов. 

Австро-Венгрия. Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания 

Двуединой монархии. Национальные проблемы в Австро-Венгрии. Политическая борьба в 

1890-х гг. Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. Позиции на Балканах. 

Оккупация Боснии и Герцеговины. Отношения с Россией. Подъем национально-

освободительного движения в Габсбургской монархии. Активизация внешней политики 

Австро-Венгрии в 1900–1914 гг.  

 

Международные отношения в XIX в. Венская система международных 

отношений. 

Венский Конгресс (1814–1815 гг.). Создание Венской системы международных 

отношений. Соотношение сил в Европе после Венского Конгресса. Священный Союз и его 

деятельность. Политика европейских держав по отношению к революционному и 
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национально-освободительному движению в Европе и Латинской Америке в 20-е гг. XIX в. 

Английская внешняя политика в 20-е гг. «Доктрина Монро». Революционные события 1830-

х гг. в Европе и их влияние на международные отношения. Революции 1848–1849 гг. и 

кризис «венской системы». 

«Восточный вопрос» в 20-50-е гг. XIX в. Крымская война. Поражение России. Новое 

соотношение сил в мире после Крымской войны. Крымская система международных 

отношений. Великие державы и проблема объединения Италии и Германии. Европейские 

государства и гражданская война в США. 

Европа и Дальний и Средний Восток в первой половине XIX в. Латинская Америка 

и США в международных отношениях в 30-60-е гг. XIX в. Влияние колониальных проблем 

на международные отношения в XIX в. 

Франко-прусская война: причины, дипломатическая подготовка, позиция держав. 

Результаты войны. Изменения в карте Европы после войны. Объединение Германии. 

Франкфуртский мир. Завершение объединения Италии. Состояние «вооруженного мира» в 

Европе в последней трети XIX в. «Союз трех императоров». 

Интересы европейских стран, их борьба за влияние на Ближнем Востоке и на 

Балканах. Восстание в Боснии и Герцеговине. Восточный кризис 1875 г. Позиция Турции. 

Антирусская политика Англии. Позиция Австро-Венгрии и Германии. Позиция России. 

Восстание в Болгарии. Константинопольская конференция 1876–1877 гг. Лондонский 

протокол от 31 марта 1877 г. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Позиция балканских 

стран. Позиция европейских государств. Сан-Стефанский мирный договор. Международная 

обстановка накануне Берлинского конгресса. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 

Международное положение России после Берлинского конгресса. Обострение 

русско-германских отношений. Австро-германский союз 1879 г Обострение итало-

французских отношений. Привлечение Италии к союзу Германии и Австро-Венгрии – 

Складывание Тройственного союза. Привлечение других стран к союзу. 

Социально-экономические и политические причины, особенности колониальной 

экспансии стран. Закабаление Египта, Борьба за овладение различными районами Африки. 

Начало борьбы за Конго. Начало колониальной экспансии Германии, мадридская 

конференция 1860 г. Берлинская конференция 1884 г. Борьба за раздел Юго-Восточной 

Азии. Англо-русский конфликт из-за раздела Центральной Азии. 

Болгарский вопрос в 1885–1887 гг. Конец «Союза трех императоров». Военная 

тревога 1887 г. Соглашение о Средиземноморской Антанте. Германо-русские отношения. 

Договор о «перестраховке». Отставка Бисмарка. Бисмарк как дипломат. Англо-германские 

отношения в начале 1880-х гг. Сближение между Францией и Россией. Заключение франко-

русского союза и военной конвенции. 

Дальневосточный вопрос в конце XIX в. Активизация внешней политики Японии. 

Позиция европейских стран в отношении японо-китайской войны и Симоносекского 

мирного договора 1895 г. Договоры России, Англии, Франции, Германии с Китаем об 

«аренде» его территорий. Американская доктрина «открытых дверей» и «равных 

возможностей» в Китае. 

Обострение обстановки на Ближнем Востоке и позиция европейских держав в 

отношении Турции. 

Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-французское соперничество в 

Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в Южной Африке. Англо-

бурская война и позиция европейских держав. 

Сближение между Францией и Италией. Англо-французское сближение. 

Соглашение об Антанте. 

Политика США в последней трети XIX в. в Латинской Америке, бассейне Тихого 

океана, на Дальнем Востоке. Проблема Панамского канала. Испано-американская война. 

 

Особенности развития Европы и Северной Америки в начале XX века 
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Предпосылки формирования экономической системы монополистического 

капитализма, динамика её развития. Империализм как экономическое, геополитическое, 

духовное и историко-стадиальное понятие. 

«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Особенности социально-экономического и государственно-

политического развития стран «старого капитализма». Предпосылки включения стран 

«второго эшелона» в процесс ускоренной модернизации на рубеже XIX–XX вв. 

Экономические, политические и социально-психологические особенности общественного 

развития в условиях ускоренной модернизации. 

Франция. Экономическое развитие Франции в конце XIX – начале XX вв. 

Правительство П. Вальдека-Руссо. Парламентские выборы 1902 года. Правительства 

радикалов 1902–1911 гг., их политика. Борьба кабинета Э. Комба против клерикализма.  

Кабинет Р. Пуанкаре и избрание его Президентом республики. Подготовка Франции 

к войне с Германией. Увеличение ассигнований на армию. Закон о трехлетней воинской 

службе. 

Внешняя политика Франции в начале XX в. Укрепление франко-русского союза. 

Подписание соглашения о «сердечном согласии» с Англией.  

Французское рабочее движение в последние годы XIX – начале XX вв. Анархо-

синдикалистская и социалистическая тенденции в рабочем движении. Раскол 

социалистического движения. Объединение социалистических партий и групп в единую 

Социалистическую партию (СФИО). Усиление позиций оппортунистов в руководстве 

СФИО и профсоюзов накануне войны. 

Англия. Экономическое развитие Англии в конце XIX – начале XX вв. Концентрация 

банковского капитала. Промышленные монополии. Британская колониальная империя. 

Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура. Англо-бурская война. Соглашение об 

англо-французской Антанте.  

Рабочее движение начала XX в. Деятельность социалистических партий и групп. 

Образование «Комитета рабочего представительства» и его трансформация в 

Лейбористскую партию.  

Возвращение либералов к власти (1906 г.), их внутренняя и внешняя политика. 

«Ллойд-джоржизм». Конституционный конфликт. Парламентская реформа 1911 г.  

Подъем массового рабочего движения в 1910–1912 гг. Политика Лейбористской 

партии, Социал-демократической федерации, Независимой рабочей партии. Образование 

Британской социалистической партии. Подготовка Англии к войне. Укрепление союза с 

Францией. Англо-русское соглашение 1907 г.  

Германия. Пангерманский союз. Расширение колониальной экспансии Германии в 

конце XIX – начале XX вв. Канцлерство и отставка Б. Бюлова. Канцлерство Т. Бетман-

Гольвега. Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны. Немецкое 

рабочее движение в начале XX в. и СДПГ. Три течения в Социал-демократической партии 

Германии. 

Италия. Экономическое развитие Италии в начале XX в. Развитие 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. Продолжение эмиграции. Всеобщая 

политическая стачка 1909 г. Крестьянские выступления. Съезд социалистов 1912 г. в Реджо 

Эмилио. Исключение реформистов из партии. Б. Муссолини. Внешняя политика Италии в 

начале XX в. Отход Италии от Тройственного союза. Провал политики классового 

сотрудничества. Союз Джолитти с правыми силами и клерикалами. 

США. Экономическое развитие США в конце XIX – начале XX вв. Состояние 

фермерского хозяйства. Развитие промышленности. Создание крупных монополий в 

промышленности. Экспансия американского капитала в страны Южной и Центральной 

Америки и в Китай. «Доктрина открытых дверей» в Китае. Итоги испано-американской 

войны. США – колониальная держава. Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя и 

внешняя политика. Антитрестовское законодательство. Расширение экспансии в страны 
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Центральной и Южной Америки и бассейн Тихого океана.  

Массовое забастовочное движение. Специфика американского социалистического 

движения. АФТ в годы массовых забастовок. Создание организации Индустриальные 

рабочие мира (ИРМ). 

 

Международные отношения в начале XX в. Первая мировая война 

Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия. Гонка сухопутных и морских 

вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги испано-

американской и англо-бурской войн.  

Перегруппировка сил на международной арене в начале XX в. Англо-французское 

соглашение об Антанте. Урегулирование Францией отношений с Испанией и Италией. 

Первый Марокканский кризис. Альхесирасская конференция. Согласование военных 

программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.  

Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Национально-освободительное 

движение балканских народов. Создание Балканского союза. Первая и вторая балканские 

войны 1912–1913 гг. 

Дальневосточная политика европейских держав. 

Международная обстановка в лету 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя 

политика США и Японии. 

Убийство в Сараево Франца-Фердинанда. Июльский кризис. Германо-австрийские 

переговоры в Потсдаме. Австрийский ультиматум Сербии и позиция европейских стран. 

Объявление Австро-Венгрией войны Сербии. Вступление в войну Германии, России, 

Англии, Франции. Начало войны. 

Соотношение военных сил и военно-экономических потенциалов воюющих сторон. 

Цели держав Антанты и стран германского блока в Первой мировой войне. Попытки 

германской дипломатии вывести из войны одного из своих противников в результате 

заключения сепаратного мира. 

Ход военных действий в 1914 г. на Западном и Восточном фронтах. Вступление в 

войну Японии и Турции. Провал планов германского командования на молниеносную 

войну. 

Ход военных действий в 1915 г. Позиционная война на Западе, активные боевые 

действия на Востоке. Вступление в войну Италии на стороне Антанты и Болгарии на 

стороне германского блока. Поражение Сербии. 

Военные действия на Западном и других фронтах в 1916 г. Вступление в войну на 

стороне Антанты Румынии. Поражение румынской армии.  

Военные действия в 1917 г. Февральская революция в России. Вступление в войну 

США. Вовлечение в войну Греции. Октябрьская революция в России. Выход России из 

войны.  

Ход военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское 

перемирие. Окончание первой мировой войны. Военно-политические итоги первой 

мировой войны. 

Борьба дипломатии воюющих держав за союзников. Изменение состава воюющих 

блоков. Нарастание противоречий внутри блоков. Позиция Японии. Требования Японии к 

Китаю. Позиция США. Нота Вильсона. Четырнадцать пунктов Вильсона. Проблема 

взаимоотношений западных держав с Советской Россией. 

 

Первая мировая война: историографические проблемы.  

Начало формирования историографических подходов в 1920-1930-е гг. Публикация 

мемуаров и документов по предыстории и развитию войны. Национальные особенности 

историографии победителей (английская, французская, американская) и побеждённых 
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(немецкая). Истоки и характер войны в оценках советской историографии. Работы 

А.М.Зайончковского, А.С.Ерусалимского, Н.П.Полетики и др. Русская эмигрантская 

историография войны. Работы советских историков 1950-х – 1980-х гг., завершение 

формирования академической традиции. Труды Д.В.Вержховского, В.Ф.Лядова, 

К.Ф.Цацилло, К.Б.Виноградова и др. Книга Н.Н.Яковлева «1 августа 1914 г.» Работы 

иностранных авторов. Б.Лиделл Гарт. Б.Такман. Французская школа П.Ренувена. Тезис о 

немецком гегемонизме в книгах Ф.Фишера, его критика. 

Пересмотр историографических оценок российскими историками в конце XX – 

начале XXI вв. Дискуссии о характере войны. Современная зарубежная историография 

(К. Кларк, Э.Джентиле и др.) 

 

США в 1918 – 1939 гг. 

Итоги Первой мировой войны для США. «14 пунктов» В. Вильсона. Вильсон в 

психоаналитическом исследовании З. Фрейда и У. Буллита. Парижская мирная конференция 

и позиция США. Роль США в создании Лиги Наций. «Русский вопрос» на конференции. 

Миссия У. Буллита (1919 г.). Противоречия между державами-победительницами. 

Версальский мирный договор и отношение к его ратификации в США. Американский 

изоляционизм. «Конституционный конфликт» 1919–1920 гг. и победа Конгресса над 

президентом. 

Президентские выборы 1920 г. Президентство У. Гардинга: внутренняя и внешняя 

политика. Соперничество США, Англии и Японии в АТР. Причины созыва Вашингтонской 

конференции. Решения Вашингтонской конференции.  

США в годы «просперити». Причины экономического роста. Восстановление 

модели свободной монополистической конкуренции. Демонтаж системы государственного 

регулирования. Особенности внутриполитического курса Республиканской партии. 

«Движение Лафоллета» как проявление кризиса двухпартийной системы. Избирательная 

кампания 1924 г. К. Кулидж (1923–1929 гг.). «Дело Америки – бизнес». Спад рабочего 

движения. Дело Сакко и Ванцетти. «Обезьяний процесс». «Сухой закон», коррупция и 

преступность. Предпосылки структурного кризиса. Начало «Великой депрессии»  

Мировой экономический кризис (1929–1933 гг.). Особенности экономического 

кризиса 1930-х гг. в США. Антикризисная политика президента Г. Гувера. Избирательная 

кампания 1932 г. Ф. Д. Рузвельт. Первые «сто дней» президента Ф. Д. Рузвельта. Политика 

финансового оздоровления. Социально-экономические реформы «нового курса». 

Президентские выборы 1936 г. и внутренняя политика администрации Ф. Д. Рузвельта. 

«Сдвиг влево» президента Ф. Д. Рузвельта и продолжение реформ. 

Внешняя политика администрации Ф. Д. Рузвельта. Конец политики «непризнания» 

СССР. Политика «доброго соседа» в Латинской Америке. Изоляционизм 1930-х гг. и 

законодательство о нейтралитете. Отношение правящих кругов США к агрессивной 

политике Германии, Италии, Японии. Борьба по вопросу о внешней политики США 

накануне второй мировой войны и меры Ф. Д. Рузвельта по подготовке к войне. 

Особенности развития культуры в США в 1920–1930-е гг. 

 

Страны Западной Европы в 1919 – 1939 гг. 

Специфика социально-экономического и политического положения Германии. 

Ноябрьская революция и её итоги. Выборы в учредительное собрание, проблема принятия 

конституции. Веймарская конституция и её особенности. Веймарская республика: 

внутренняя и внешняя политика. Зарождение нацизма. Приход А. Гитлера к власти и 

установление диктатуры. Трансформация республиканского строя в фашистскую диктатуру. 

Экономические, политические и социальные изменения в Германии в 1933–1939 гг. Расовая 

политика германского фашизма. Нацизм и культура. Внешняя политика Германии в 1933–

1939 гг. 

Итоги первой мировой войны для Италии. Экономический и политический кризис 



 19 

в Италии после первой мировой войны. Зарождение фашизма в Италии и его характерные 

черты. Особенности прихода фашистов к власти. Этапы формирования фашистского 

государства в Италии. «Авентинский блок» и борьба против усиления тоталитаризма. 

Приоритетные направления внешней политики Италии в 1920-е –1930-е гг. 

Социально-экономическое и политическое развитие Испании после окончания 

первой мировой войны. Внутренняя и внешняя политики в 1923–1930 гг. Свержение 

монархии и провозглашение республики. Особенности новой конституции. Политическая 

борьба после провозглашения республики. Создание Народного фронта и его победа на 

парламентских выборах. Политика правительства Народного фронта. Начало гражданской 

войны 1936–1939 гг., её причины и особенности. Ход гражданской войны. Причины 

поражения республиканцев.  

Франция после окончания Первой мировой войны. Специфика политики 

«национального блока». Внутренняя и внешняя политика Франции в 1920-е гг. Характерные 

черты мирового экономического кризиса во Франции. Нарастание нестабильности и 

образование Народного фронта. Программа Народного фронта. Внутренняя и внешняя 

политика правительств Народного фронта.  

Особенности политической и экономической ситуации в Великобритании после 

окончания первой мировой войны. Внутренняя и внешняя политика Англии в 1920-е гг. 

Экономическая и политическая деятельности правительства в условиях мирового 

экономического кризиса. Образование «национального правительства» и характерные 

черты его экономической и социальной политики. Центробежные тенденции в 

колониальной империи и процесс её трансформации. Внутренняя и внешняя политика 

правительств С. Болдуина и Н. Чемберлена. 

 

Международные отношения в межвоенный период. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений 

Капитуляция Германии и её союзников. Начало работы Парижской мирной 

конференции. Состав её участников. Порядок выработки решений. Основные 

концептуальные подходы держав-победительниц к проблемам мирного урегулирования и 

создания стабильной системы международных отношений. План Клемансо. «Документ из 

Фонтенбло» Д. Ллойд-Джорджа. «14 пунктов» президента В. Вильсона. Противоречия 

между державами-победительницами. 

Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. Версальский мирный 

договор и его основные положения. Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский, Севрский 

мирные договоры и их влияние на позиции держав. Государственно-территориальные 

преобразования в Европе. Создание новых европейских государств. Создание Лиги Наций. 

Структура и Устав Лиги Наций. Лига. Принципиальные недостатки и противоречия 

Версальской системы международных отношений. 

Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. и позиции основных участников 

конференции Основные документы этой конференции. Закрепление нового баланса сил в 

АТР. Нарастание японо-американских противоречий и гонка морских вооружений. 

Вашингтонская система МО и её особенности. 

Проблемы экономического восстановления Европы в начале 1920-х гг. Каннская 

конференция и её решения. Внешняя политика Советской России в условиях перехода к 

НЭПу. Мирное сосуществование с капиталистическими государствами. Генуэзская 

конференция 1922 г. Позиции основных участников конференции. Советско-германский 

договор в Рапалло – основные положения, значение. Становление советско-германских 

отношений как фактора европейской политики. Англо-советский торговый договор. 

Окончательное мирное урегулирование с Турцией на Лозаннской конференции 1922–

1923 гг. Вопрос о режиме черноморских проливов на конференции. Значение Лозаннской 

конференции.  

Репарационный вопрос в системе МО в первой половине 1920-х гг. Англия, Франция 
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и германская проблема. Рурский кризис 1923 г. Политика «пассивного сопротивления» В. 

Куно. «100 дней канцлера Штреземана». Кризис репарационной системы. «План Дауэса». 

Последствия Рурского кризиса. 

Полоса дипломатического признания Советской России. 

Локарнские соглашения (Рейнский гарантийный пакт и арбитражные договоры), их 

влияние на развитие международных отношений, слабые места. СССР и Локарнский 

процесс. Советско-германский договор о нейтралитете и ненападении (Берлинский 

договор). Заключение договоров о нейтралитете между СССР и его соседями. 

Подготовка и подписание пакта о неприменении силы в международных отношениях 

(пакт Бриана-Келлога) (1928 г.). 

Международные отношения в период мирового экономического кризиса. 

Обострение межгосударственных противоречий. Репарационный вопрос. «План Юнга». 

Гаагская репарационная конференция. Мораторий Гувера (1931 г.) и Лозаннская 

конференция (1932 г.). «План А. Бриана». Рост влияния идеологии фашизма. Кризис 

дипломатии буржуазного пацифизма. Начало советско-французского сближения. Договор о 

ненападении с Францией (1932 г.) и его значение.  

США и Европа. Международные аспекты «Нового курса» Ф. Рузвельта. Советско-

американские взаимоотношения. Миссия М. Литвинова в Вашингтон (1933 г.). 

Установление дипломатических отношений между СССР и США. 

Международное положение в Европе в начале 1930-х гг. Приход нацистов к власти в 

Германии и их первые внешнеполитические действия. 

Международная конференция по разоружению в Женеве и позиции её основных 

участников. Выход Германии из Лиги Наций. Поворот Германии к активному проведению 

линии на ревизию Версальского договора. 

Лондонская экономическая конференция (1933 г.) и конвенция об определении 

агрессора. Советская концепция коллективной безопасности. Деятельность Л. Барту и М. 

Литвинова по созданию системы европейской коллективной безопасности. «План 

Литвинова» (1933 г.). Переговоры о Восточном пакте. Вступление СССР в Лигу Наций 

(1934 г.).  

Проект «Пакта 4-х». Изменение внешнеполитической позиции Польши. Польско-

германская декларация (1934). 

Борьба изоляционистов и интернационалистов в США. Законодательство о 

нейтралитете: содержание и последствия.  

Англо-германские и англо-советские переговоры в марте 1935 г. Начало итало-

эфиопской войны и позиция Лиги Наций (1935 г.). Соглашение Хора-Лаваля. 

Конференция в Стрезе. Англо-германское морское соглашение (1935 г.). Договоры о 

взаимной помощи между СССР и Францией, СССР и Чехословакией (1935 г.). 

Смена политической ориентации Италии и перегруппировка сил в Европе. 

Конференция в Монтре о режиме черноморских проливов. 

Гражданская война в Испании и новые тенденции в политике великих держав. 

Германо-итальянское сближение. Участие Германии и Италии в гражданской войне в 

Испании «Политика невмешательства» западных демократий. Позиция СССР. Значение 

испанских событий для международных отношений. 

Антикоминтерновский пакт. Становление и развитие политики «умиротворения» 

Германии. Аншлюс Австрии и позиция западноевропейских держав. Судето-немецкая 

проблема в международных отношениях. Конференция в Мюнхене (1938 г.) и её решения. 

Мюнхенский сговор как апогей политики «умиротворения» Германии. Позиция СССР. 

Аннексия Чехословакии (1939 г.) и новая расстановка сил в Европе.  

Отход от «политики умиротворения». Англо-французская «политика гарантий» 

(весна 1939 г.).  

Агрессия Италии против Албании. Стальной пакт. Начало политических 

консультаций между СССР, Англией и Францией. Улучшение советско-германских 
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отношений весной-летом 1939 г. «План Шуленбурга» и отношение к нему руководства 

СССР. Англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. и их провал. Пакт о ненападении 

между СССР и Германией и секретный протокол к нему от 23 августа 1939 г. Политический 

кризис в Европе летом 1939 г. 

Ключевые вопросы историографии международных отношений 1930-х гг. Проблема 

инициаторов войны и их пособников. Политические и историографические оценки пакта 

Молотова – Риббентропа.   

 

Дипломатическая история Второй мировой войны 

Периодизация Второй мировой войны. Расстановка сил накануне войны. Нападение 

Германии на Польшу. Вступление советских войск на территорию Восточной Польши. 

Советско-германский договор о дружбе и границе и секретные протоколы к нему. 

Включение в состав СССР Литвы, Эстонии и Бессарабии. Советско-финляндская война. 

Дипломатическая история «Зимней войны». 

«Странная война» на Западном фронте. Нападение фашистской Германии на Данию, 

Норвегию, Голландию, Бельгию. Поражение Франции. Вступление в войну Италии. 

Воздушное наступление на Англию. Консолидация сил агрессоров. Пакт трех держав 1940 

г. Переговоры В.М. Молотова в Берлине осенью 1940 г. Формирование англо-американского 

блока. Закон о ленд-лизе. 

Военные действия в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. Движение 

Сопротивления. 

Дипломатическая подготовка нападения Германии на СССР. Советско-японский пакт 

о нейтралитете. Нападение Германии и её союзников на СССР. Сближение антифашистских 

сил после нападения Германии на Советский Союз. Советско-британское положение о 

помощи. Миссия Гопкинса в Москву. Атлантическая хартия и её основные положения. 

Московская конференция СССР, Англии, США. Распространение на СССР закона о ленд-

лизе. Вступление в войну США. Декларация Объединенных наций (1942 г.). Англо-

советский договор о союзе (1942 г.). Создание антигитлеровской коалиции и изменение 

баланса сил воюющих сторон.  

Захват Восточной и Юго-Восточной Азии. Боевые действия в Африке и Атлантике. 

Завершение военных операций в Африке. Разгром нацистских войск под Сталинградом – 

начало коренного перелома в ходе войны в пользу антигитлеровской коалиции. Капитуляция 

Италии (1943 г.) и её влияние на положение стран фашистского блока. Московская 

конференция министров иностранных дел (1943) – подготовка конференции «большой 

тройки» в Тегеране. Каирская конференция – основные вопросы, значение. Конференция на 

высшем уровне в Тегеране – основные вопросы, значение. 

Военные действия на Тихом океане. Открытие Второго фронта. Западные державы, 

СССР и вопрос о Восточной Европе. Конференция в Думбартон-Оксе. Поражение и выход 

из войны союзников фашистской Германии. Заключение союзного договора между СССР и 

Францией. 

Ялтинская конференция – разработка основ послевоенного урегулирования. 

Различия в позициях сторон. Основные документы Ялтинской конференции. Освобождение 

Восточной Европы и создание первых общенациональных правительств. Послевоенный 

мир глазами Ф.Д. Рузвельта. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Конференция Объединенных Наций в Сан-

Франциско. Создание ООН. Устав ООН. Структура и принципы деятельности ООН и её 

специализированных организаций. Миссия Г. Гопкинса в Москву. Потсдамская 

(Берлинская) конференция и её решения. Различия в позициях СССР, США и 

Великобритании. Потсдамская декларация. Итоги конференции и её значение. 

Вступление СССР в войну против Японии. «Ядерный фактор» в отношениях 

союзников по антигитлеровской коалиции. Победа над Японией. Окончание второй 

мировой войны. 
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Итоги Второй мировой войны и формирование новой системы международных 

отношений 

Победа над германским нацизмом и японским милитаризмом. Решающая роль СССР 

в победе над агрессорами. Проблемы послевоенного урегулирования на Потсдамской 

мирной конференции. 

Экономические итоги войны. Людские потери и демографические последствия 

войны. Политические и социальные последствия войны. Образование мировой системы 

социализма. Рост авторитета коммунистических партий и других левых сил. Подъем 

национально-освободительного движения в странах Азии и Северной Африки. Изменения 

в капиталистическом мире после Второй мировой войны. Укрепление позиций США. 

Ситуация в капиталистических странах Западной Европы. 

Территориальные изменения в мире по итогам Второй мировой войны. Германское 

урегулирование. Мирные договоры с союзниками Германии. 

Совет министров иностранных дел (СССР, США, Великобритания, Франция) и его 

конференции. Образование ООН. Сан-Францискская конференция. Устав ООН. 

Осложнения в отношениях СССР и США в первые послевоенные годы (Лондонская 

сессия СМИД, политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке). Иранский кризис. 

Обострение проблемы Черноморских проливов. Фултонская речь У.Черчилля. «Длинная 

телеграмма» Ф.Кеннана.  

Начало холодной войны. Проблемы определения ее хронологических рамок. 

Причины происхождения холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Создание 

НАТО. Атомная дипломатия. Образование Коминформбюро. Берлинский кризис. 

Положение на Ближнем Востоке. Арабо-израильская война 1948 - 1949 гг. 

Деятельность ООН. Ядерное оружие в мировой политике. 

Зарождение движения сторонников мира. I Всемирный конгресс сторонников мира. 

Стокгольмское воззвание. 

 

Исследование холодной войны в отечественной и американской историографии 

Исторические учреждения, архивы и периодика в России. Публикация сборников 

официальных материалов международных конференций и внешнеполитических 

документов военного периода. 

Борьба с космополитизмом и буржуазной наукой. Изучение истоков «холодной 

войны» и критика антисоветской внешней политики США. Влияние ХХ съезда КПСС и 

«хрущевской оттепели» на развитие советской историографии международных отношений. 

Расширение проблематики исследований. Издание источников по истории внешней 

политики. Политика «перестройки» и «гласности», постановка проблемы сталинизма и его 

негативного влияния на советскую внешнюю политику.  

Современная российская историография. Работы В. О. Печатнова, В. Л. Малькова и 

др. Влияние западной историографии на отечественные исторические труды. Расширение 

источниковой базы в 1990–2000-е гг. Научные центры по изучению международных 

отношений в годы холодной войны. 

Официальная (ортодоксальная) американская историография 1950–1990-х гг. Работы 

Дж. Бернса, Г. Фейса, А. Шлезингера (мл.) и др. Оправдание американской политики и 

негативные оценки советской политики.  

Ревизионистское направление в американской историографии после окончания 

Второй мировой войны. «Великие ошибки войны» Х. Болдуина. Проблема политизации 

американской историографии в конце 1940-х – 1950-х гг. Исследования Б. Коврига. Вторая 

«волна» ревизионизма: исследования Дж. Бишопа, Р. Низбета, Р. Надо и др. «ФДР и Сталин. 

Не очень великий союз» А. Перлмуттера (1993 г.). 

Складывание радикально-критической школы. Публикация работы У. Уильямса 

«Трагедия американской дипломатии» (1959 г.). «Атомная дипломатия» Г. Алпровица: 
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новизна работы. 

Радикально-критическая школа («новые левые»): «жесткие» (или «системники») и 

«мягкие» (или «умеренные»). «Систематики»: У. Уильямс, Г. и Дж. Колко, Д. Горовитц, 

Т. Патерсон, У. Лафибер, Г. Алпровиц после 1965 г. и др. «Мягкие»: Г. Алпровиц в 1965 г., 

Д. Флеминг, Д. Ергин и др. Пересмотр оценок американской политики, роль экономического 

фактора в дипломатии Вашингтона. Новый взгляд на советскую политику. 

Расширение источниковой базы исследования в 1970-е гг. Оформление 

«постревизионистского синтеза». Концепция национального интереса в работах 

постревизионистов. Работы Дж. Гэддиса, В. Мастны, Г. Лундестада и др. Применение 

системного подхода историками-постревизионистами. Холодная война как период 

длительного мира. Концепция «империи по приглашению» Г. Лундестада. 

Основные черты «новой истории холодной войны». Работы О. Вестада, Дж. Гэддиса 

и М. Леффлера 1990–2000-х гг. «Глобальная холодная война». Исследования В. М. Зубока, 

В. Мастны и др. Изучение внешнеполитического мышления И. В. Сталина. Понятие 

«революционно-имперской парадигмы». 

 

Внутренне развитие США и стран Западной Европы в конце 1940-х – 1960-е гг. 

Экономические последствия Второй мировой войны. Усиления влияния США в 

западном мире. Роль МВФ, МБРР, ГАТТ. План Маршалла, его значение для Западной 

Европы. Научно-техническая революция, последствия для экономики и социальной 

структуры. Изменения в политическом строе европейских государств. Начало 

интеграционных процессов Европе. Европейское объединение угля и стали. Римские 

договоры. «Общий рынок».  

США. Смерть Ф.Рузвельта. Г.Трумэн. Процесс конверсии военных производств. 

Проблема контроля над ценами и зарплатами. Консервативный поворот. Промежуточные 

выборы 1946 г. Закон Тафта-Хартли. Президентские выборы 1948 г., причины победы 

Трумэна. Программа «справедливого курса». Влияние войны в Корее на внутреннюю 

ситуацию. Маккартизм.  

Президентские выборы 1952 г. Д.Эйзенхауэр. Завершение перегруппировки 

двухпартийной системы. Особенности социальной и экономической политики 

республиканских администраций. Завершение маккартизма. Начало движения за 

гражданские права. М.Л.Кинг.  

Президентские выборы 1960 г. Дж.Кеннеди. Программа «новых рубежей». Новации 

в экономической и социальной политике. Бюджетные дефициты как средство 

стимулирования экономики. Убийство Кеннеди. Л.Джонсон. «Великое общество». 

Ключевые решения по негритянскому вопросу. «Медикэр» и «Медикейд». Влияние войны 

во Вьетнаме на экономическую и социально-политическую обстановку. Движение 

протеста. Падение популярности демократов. Президентские выборы 1968 г. 

Великобритания. Парламентские выборы 1945 г. Правительство К.Эттли. 

Финансовые проблемы. Строительство смешанной экономики. Национализация. Реформы 

в сфере здравоохранения и социального страхования. Выборы 1950 и 1951 гг. Возвращение 

консерваторов к власти. Второй кабинет У.Черчилля. Преемственность социально-

экономической политики. «Прогрессивный консерватизм». Реформа палаты лордов. Распад 

Британской империи. Британский неоколониализм. Экономические трудности. 

Парламентские выборы 1964 г. Г.Вильсон. Обострение обстановки в Северной Ирландии. 

Франция. Освобождение страны от оккупации. Временный режим. Противостояние 

Ш. де Голля и левых партий. Уход де Голля из правительства. Референдумы 1946 г. 

Конституция IV Республики. Особенности политического и экономического развития. 

Многопартийность. Положение ФКП. Алжирская проблема. Кризис 1958 г. Возвращение де 

Голля. Конституция V Республики. Основные черты голлизма во внутренней и внешней 

политике. Голлистские партии. Дирижизм. Решение алжирской проблемы. Нарастание 

оппозиции режиму де Голля. «Красный май» 1968 г. Досрочные парламентские выборы. 
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Референдум 1969 г. Отставка де Голля.  

ФРГ. Создание ФРГ. Государственное устройство. Первые выборы в Бундестаг 

1949 г. К.Аденауэр. «Немецкое экономическое чудо» и его причины. Социальное рыночное 

хозяйство. Завершение оккупационного режима. Решение проблемы политического 

радикализма. Доминирование ХДС/ХСС в политической жизни. Изменения в СДПГ. Бад-

Годесбергская программа. Падение популярности Аденауэра и его отставка. Правительство 

Л.Эрхарда. Проблема ответственности нацистских преступников. Экономический кризис 

1966-67 гг. Первая «большая коалиция» К.Кизингер. Парламентские выборы 1969 г. 

Италия. Положение страны после выхода из войны. Антифашистская коалиция. 

Выборы в Учредительное собрание. Утверждение республиканского строя. Новая 

Конституция 1947 г. Парижский мирный договор. Распад антифашистской коалиции. 

Парламентские выборы 1948 г. Деятельность правительства А.Де Гаспери. Доминирование 

ХДП. Попытки изменения избирательной системы. «Итальянское экономическое чудо». 

Аграрная реформа. Прогрессивные реформы 1960-х гг. Деятельность левоцентристских 

правительств.    

 

Становление и развитие социалистического блока в Центральной и Юго-

Восточной Европе (1940-е – 1980-е гг.) 

Экономическое и социально-политическое положение в странах в середине 1940-х 

гг. Внутренние и внешние факторы народно-демократических революций. Решения 

вопросов о власти и собственности 1944–1946 гг. Роль Советского Союза. 

Образование Коминформбюро. Характеристика изменений, произошедших в 

странах ЦЮВЕ в 1947–1949 гг. Партийные чистки, репрессии. Провозглашение курса на 

строительство социализма. Образование СЭВ.  

Успехи в развитии стран в 1950–1960-е гг. Индустриализация и её особенности. 

Кооперирование сельского хозяйства. Первая волна хозяйственных реформ. Проблемы в 

развитии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Основные черты созданной модели 

социализма, попытки её слома.  

Взаимоотношения между странами социализма. Создание Организации 

Варшавского договора. Осложнения в отношениях между рядом социалистических стран. 

Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования стран СЭВ. 

Долгосрочные целевые программы сотрудничества. Крымские встречи. 

Замедление темпов экономического роста стран в 1970–1980-е гг. Рост негативных 

явлений в экономике. Усиление социально-политической напряженности. Эрозия 

административно-командной системы. Причины ухудшения ситуации.  

Национальные особенности развития стран региона. Политические кризисы. 

Берлинское восстание. События в Венгрии и Польше (1956). «Пражская весна» и ее 

подавление. Деятельность «Солидарности» в Польше.  

«Бархатные революции». Причины, механизмы, итоги. Особенности 

демократического транзита.  

 

Международные отношения в 1950-е – 1960-е гг.  

Обострение ситуации на Дальнем Востоке. Корейская война: причины, ход событий. 

итоги. Сан-Францисский мирный договор с Японией. Позиция СССР.  

Ослабление конфронтации в середине 1950-х гг. Конференция 4-х держав в Женеве. 

Дипломатическая борьба по германскому вопросу. Вступление ФРГ в НАТО. Создание 

ОВД. «Дух Женевы» и «малая разрядка». Инцидент с У-2 

 Распад мировой колониальной системы. Война во Французском Индокитае, ее 

итоги. Деятельность ООН в условиях биполярного противостояния. Обострение ситуации 

на Ближнем Востоке. Суэцкий кризис. Борьба за страны «третьего мира». 

Второй Берлинский кризис. Гонка вооружений. Карибский кризис 1962 г., его итоги 

и последствия. Московский договор 1963 г. Встреча в Глассборо. Договор о 
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нераспространении ядерного оружия. Обострение советско-китайских отношений. 

Советско-китайский конфликт на о.Даманский.  Шестидневная война между Израилем и 

арабскими странами 1967 г.  

Вмешательство США в дела проблемы Индокитая. Тонкинский инцидент. Начало 

масштабной войны во Вьетнаме. Позиция СССР и КНР, реакция мирового сообщества.  

Подавление «пражской весны» участниками ОВД, «доктрина Брежнева».   

 

Латинская Америка в XX в. 

Экспансия США в Латинской Америке в 1898–1918 гг. Мексиканская революция 

1910–1917 гг. Экономическое и политическое развитие стран Латинской Америки в 30-е гг. 

XX в. Мексика во время президентства Ласаро Карденаса (1934–1940 гг.). Особенности 

социально-экономического и политического развития Латинской Америки после Второй 

мировой войны (1940–1970-е гг.). Национал-реформизм в Латинской Америке в 1940–1960-

е гг. Перонизм в Аргентине. Социально-экономическое и политическое развитие Мексики 

после Второй мировой войны (1940–1990-е гг.). Кубинская революция. Утверждение и 

эволюция социалистического режима. Чилийская революция 1970–1973 гг. Христианская 

демократия в Латинской Америке (вторая половина XX в.). Социал-демократия в Латинской 

Америке (1970–1990-е гг.). Коммунисты, левые социалисты и левые радикалы в социально-

политической жизни латиноамериканских стран в 1960–1990-е гг. Военные режимы в 

странах Латинской Америки (1960–1980-е гг.). Эволюция социальной структуры общества 

в странах Латинской Америки во второй половине XX в. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке в 1960 – начале 2000 гг. Экономическое и политическое развитие стран 

Латинской Америки в 1980–1990-е гг. XX в. Политика США в Латинской Америке во второй 

половине XX в. Основные черты внешней политики стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. Новые тенденции в развитии стран региона в конце XX – начале XXI вв.  

 

Социально-экономические и политические процессы в странах Западной 

Европы в 1970–80-е гг. 

Кризис середины 1970-х гг., его истоки и последствия. «Неоконсервативная волна» в 

политике и экономике западноевропейских стран. Стабилизация экономического 

положения в странах Запада во второй половине 1980-х гг 

Франция. Президентство Ж. Помпиду и Жискар д'Эстена. Внутренняя политика 

правительства. Валютный и энергетический кризисы. Экономический кризис 1974–1975 гг. 

Забастовочное движение, крестьянские и студенческие выступления. Совместная 

правительственная программа левых партий. Внешняя политика Франции. Борьба 

тенденций «атлантизма» и «евро». 

Выборы 1981 г. Ф. Миттеран. Выработка перспективных направлений внутренней и 

внешней политики Франции. Проведение досрочных парламентских выборов в целях 

усиления позиций социалистов в Национальном собрании. Осуществление перемен в 

области экономики и социальной политики. Социальные мероприятия правительства 

П. Моруа. Замена «левого эксперимента» курсом на «жесткую экономию». Правительство 

Л. Фабиуса. Парламентские выборы 1986 г. Ж. Ширак. Проведение политики в духе 

неоконсерватизма. Президентские и парламентские выборы 1988 г. Экономическая 

ситуация во Франции. Деятельность правительств.  

ФРГ. Выборы в бундестаг в 1969 г. Коалиция СДПГ-СвДП. В. Брандт. «Новая 

восточная политика». Социально-экономические преобразования. Внеочередные выборы в 

бундестаг 1972 г. Договор об основах отношений с ГДР. Прием ФРГ и ГДР в ООН. Отставка 

кабинета В. Брандта. Г.Шмидт. Роль ФРГ в НАТО и ЕЭС. Политика ФРГ в отношении 

Западного Берлина. 

Экономическое положение ФРГ в 1970-е гг. Внутренняя политика. Политика 

«запретов на профессии». Создание партии «зеленых». Внешняя политика на рубеже 1970–

1980-х гг. Разрыв правительственной коалиции. Г.Коль. Парламентские выборы 1983 г. 
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Экономическая политика правительства. Новый этап в решении германской проблемы. 

Выборы 1990 г. Московский договор 12 сентября 1990 г. Объединение Германии.  

Великобритания. Выборы 1970 г. Победа консерваторов. Экономическая и 

политическая ситуация в стране в 1970-е гг. Изменения внутренней политики: принятие 

антипрофсоюзного закона «Об отношениях в промышленности», осуществление 

денационализации. Инфляция и антиинфляционные меры. Усиление забастовочного 

движения. Кризис в Ольстере, попытки урегулирования. Внешняя политика консерваторов. 

Вступление Англии в ЕЭС.  Поражение консервативной партии на парламентских выборах 

1974 г. 

Политика лейбористских правительств Г.Вильсона и И. Каллагэна. Референдум о 

членстве в ЕЭС. Положение в Северной Ирландии. Противоречивый характер 

внешнеполитического курса Г. Вильсона. Обострение социально-экономических проблем 

Политика «социального контракта», Оппозиция внутриполитическому курсу 

правительства. Вотум недоверия правительству Калалгэна. Досрочные парламентские 

выборы 1979 г.  

Консерваторы у власти. М. Тэтчер. Идеология и практика «тэтчеризма». 

Последствия реформ. Укрепление позиций в международных отношениях. Фолклендская 

война. 

Парламентские выборы 1983 г. Успех консерваторов, его причины. Продолжение 

экономического курса. Подъем забастовочного движения. Стачка шахтеров. Парламентские 

выборы 1987 г. 

Внешняя политика М.Тэтчер. Широкое сотрудничество с США. Наращивание 

вооружений. Советско-английские отношения: от конфронтации к сотрудничеству. 

Проявление в Англии экономических трудностей. Рост инфляции и безработицы. 

Падение популярности М. Тэтчер к началу 1990-х гг. и её уход в отставку. 

Италия. Трансформация социальной структуры общества. Экономическое 

развитие. Проблема политического радикализма и терроризма. «Красные бригады». 

Убийство А.Моро.   

Переход к началу 1980-х гг. к неоконсервативному политическому курсу. 

Пятипартийная коалиция у власти Деятельность правительства Кракси. Полоса 

правительственных кризисов до начала 1990-х гг. 

 

Соединённые Штаты в 1970-е – 2000-е гг. 

Выборы 1968 г. и «новая экономическая политика» республиканской администрации 

Р.Никсона, репрессивные меры против негритянского и молодежного движений. Рост 

коррупции и «уотергейское дело». Отставка Никсона. Внутриполитическая обстановка в 

стране в период деятельности администрации Дж. Форда. Продолжение «никсономики». 

Внешняя политика. Внешнеполитическая концепция «баланса сил», выдвинутая 

республиканской администрацией Р. Никсона. «Доктрина Никсона». Поражение США во 

Вьетнаме. Улучшение советско-американских отношений. Владивостокская встреча. 

Выборы 1976 г. Дж. Картер. Энергетическая программа, налоговая реформа, 

социальная политика. Проявление неолиберализма и неоконсерватизма во внутренней 

политике США во второй половине 1970-х гг. Компания о «правах человека». Ухудшение 

отношений с Советским Союзом. Ближневосточная проблема и переговоры в Кэмп-Девиде. 

Договор ОСВ-2. Политика США в отношении Иранской революции. Усиление 

консервативных тенденций в обществе. 

Выборы 1980 г. Неоконсерваторы у власти. Сущность и основные мероприятия 

«рейганомики». Причины упрочения позиций администрации Р. Рейгана. Внешняя 

политика. Отношение к Советскому Союзу. Наращивание военной мощи. «Доктрина 

неоглобализма». Политика США в отношении стран «третьего мира». Отношения с 

союзниками. Выборы 1984 г. Корректировка внешнеполитического курса. Советско-

американские отношения. Договор о ликвидации РМСД. Причины победы Дж. Буша на 
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выборах 1988 г. Экономическая политика. 

Внешняя политика США. Идея «нового мирового порядка». Война в Персидском 

заливе. Проблема военного присутствия США в Европе. Советско-американские 

отношения. Встречи Дж.Буша и М.С.Горбачева на Мальте и в Вашингтоне. Договор СНВ-

1. Отношения США с Россией. Договор СНВ-2. 

Выборы 1992 г. Б.Клинтон. Экономическая программа новой администрации. 

Законодательная деятельность нового президента. Внешняя политика США. Характерные 

черты ближневосточной и балканской политики правительства. Отношения США с 

Россией. Проблема ядерного разоружения. США и урегулирование региональных 

конфликтов. Выборы 1996 г. Позитивные перемены в области внутренней политики и 

экономики. Попытка импичмента. 

Президентские выборы 2000 г. Дж. Буш-младший. Налоговая реформа. 

«Сострадательный консерватизм». События 11 сентября 2001 г. и их влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику США. Президентские выборы 2004 и 2008 гг. 

Экономический кризис 2008 – 2009 гг. Антикризисная политика администрации Б.Обамы.  

 

Международные отношения в 1970-е – 2000-е гг. 

Истоки и предпосылки разрядки международной напряженности. Приоритеты 

СССР, США, европейских государств в рамках разрядки. Позитивные изменения в 

международной обстановке с начала 1970-х гг. Прекращение войны во Вьетнаме. Развитие 

американо-советского сотрудничества. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Переговоры на высшем 

уровне в Москве, Вашингтоне, Владивостоке.  «Новая восточная политика» ФРГ. Договоры 

с СССР, Польшей, Чехословакией.  Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. 

Договор об основах отношений между ГДР и ФРГ.  

Подготовка и проведение общеевропейского совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Заключительный акт СБСЕ. Последующие встречи в Белграде, 

Мадриде, Вене, Париже и Хельсинки, характер достигнутых договоренностей. 

Общая характеристика обстановки в мире во второй половине 1970-х гг. 

Постепенный отход США от политики разрядки. Долгосрочная программа вооружений 

НАТО (1978). Переговоры в Вене. Договор ОСВ-2 и его судьба. Влияние региональных 

конфликтов на усиление международной напряженности. Изменение расстановки 

политических сил на Дальнем Востоке. Китайско-вьетнамская война. Обострение 

обстановки на Ближнем и Среднем Востоке. Развитие арабо-израильских противоречий. 

Политические события в Афганистане и Иране. Ирано-иракская война. Гражданская война 

в Ливане. Продолжение гонки вооружений.  Ввод советских войск в Афганистан. 

Свертывание разрядки и его причины.  

Новый виток холодной войны. Гонка вооружений. Программа СОИ («звездные 

войны»). Советско-американские переговоры в Женеве по вопросу о ядерных и 

космических вооружениях. Влияние развития холодной войны на внешнюю политику 

западноевропейских государств. Размещение в Европе новых видов вооружения. Усиление 

позиции США в рамках «большой семерки». Расширение состава ЕЭС и его деятельность.  

Оздоровление международной обстановки во второй половине 1980-х годов. 

Политика «нового мышления» и её суть. Развитие советско-американских отношений на 

новом этапе Переговоры рукоовдителей СССР и США в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, 

Москве и на Мальте. Вывод советских войск из Афганистана, Монголии и ряда 

восточноевропейских государств. Кризис в зоне Персидского залива 1990 – 1991 гг. 

Операция «Буря в пустыне».  

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире и их влияние на 

международное развитие. Характер интеграции в Северной и Латинской Америке. 

Западноевропейская интеграция на новом этапе. Суть Маастрихтского договора. 

Дезинтеграция в странах бывшего «социалистического содружества».  

Прекращение «холодной войны». Процесс сокращения ракетно-ядерного оружия и 
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гонки вооружений. Ликвидация ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Решение о выводе 

советских войск с территории Восточной Германии. Договор о добрососедстве, партнерстве 

и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 

Особенности развития системы международных отношений на современном этапе. 

Принципы построения постбиполярного мира. Вопросы дальнейшего разоружения и 

международной безопасности. Выступление США в роли «единственной сверхдержавы» и 

позиция ООН. Эволюция военно-политической стратегии. НАТО и Россия.  

Новые черты в усилении европейской интеграции. Заключение Маастрихтского 

договора и становления Общей внешней политики Европейского Союза. Расширение ЕС. 

Преобразование СБСЕ в ОБСЕ. Характерные тенденции в отношениях между США и 

Западной Европой на современном этапе. Новая роль Китая в мировой политике и 

экономике. Проблема эффективности МВФ и Всемирного банка. 

 Вопросы нарастающих противоречий, возникающих в новой системе 

международных отношений. Интернациональный характер событий в Югославии. Влияние 

обострения израильско-палестинского конфликта на внешнеполитическую ситуацию в 

мире. Международное значение гражданской войны в Афганистане. Проблема 

международного терроризма и религиозного фундаментализма. Террористические акты 

сентября 2001 г.  

Мир в начале XXI в. Современная система международных отношений. Борьба с 

международным терроризмом. Вопросы ограничения ядерных вооружений и 

противоракетной обороны. «Доктрина Буша». Военные кампании США в Ираке и 

Афганистане. Обострение отношений России с Западом. Ливийский кризис. Война в Сирии 

и позиции ведущих держав. События 2014 г. в Крыму и на Украине. «Брекзит». Кризис ЕС.  

 

Особенности развития стран Европы после окончания холодной войны.  

Маастрихтские соглашения, их основные параметры. Устройство ЕС. Расширение 

Евросоюза и его последствия. Кризис вокруг проекта Европейской Конституции. 

Лиссабонский договор.  

Великобритания. Правительство Дж. Мейджора. Корректировка политического 

курса тори. Экономическая ситуация в стране. Парламентские выборы 1992 г.  43-й съезд 

КПВ. Проблема Ольстера. Лейбористы в поисках путей выхода из кризиса. 

Парламентские выборы 1997 г. Э. Блэр. Конституционные реформы. «Новый 

лейборизм». Выборы 2001 г., причины победы лейбористов. Особенности 

внешнеполитического курса Великобритании. Внеочередные парламентские выборы 2005 

г. События 7 июля 2005 г. и их влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Политические движения в Северной Ирландии. Отставка Э. Блэра. Г. Браун. Экономический 

кризис 2008 – 2009 гг. Возвращение к власти консерваторов. Политика кабинетов 

Д.Кэмерона. Референдум 2016 г. о выходе из ЕС. «Брекзит».  

Франция. Изменения в партийной системе Франции. Зарождение французского 

экологического движения. Экономическая ситуация. Деятельность правительств М. Рокара, 

Э. Крессон, П. Береговуа. Кризис идеологии и политики левых сил. Парламентские выборы 

1993 г. Э. Баладюр. Экономическое и политическое положение Франции в 1993–1994 гг. 

Выступление молодежи весной 1994 г. Деятельность ведущих политических партий.  

Президентские выборы 1995 г. Ж. Ширак. Политический курс президента. 

Досрочные парламентские выборы 1997 г.  Победа левых политических партий. 

Правительство Л. Жоспена. Внешняя политика страны. Франция и НАТО. Военная 

политика страны. Референдум 2000 г. Парламентские и президентские выборы 2002 г. и их 

особенности. «Феномен Ле Пэна». Ж.-П. Раффарен и его социально-экономичесая 

политика. Франция и Конституция ЕС.  Массовые выступления молодежи пригородов 

Парижа осенью 2005 г. Проблемы иммиграционной политики. Франция в современной 

системе международных отношений. 

Президентские и парламентские выборы 2007 г.  Н. Саркози и его политика. Выборы 
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2012 г. Ф.Олланд. Достижения и неудачи социалистов.   

Германия. Экономическая ситуация в стране после объединения. Преобразования в 

восточной части страны: успехи и сложности. Внутриполитическое положение ФРГ. 

Партийно-политическая система ФРГ. Парламентские выборы 1994 г. Причины победы 

ХДС/ХСС. Внешняя политика Германии. Роль ФРГ в Европейском Союзе. Проблема вывода 

российских войск из ФРГ.  

Парламентские выборы 1998 г. и поражение блока ХДС/ХСС. Итоги «эпохи Г. Коля». 

Г. Шредер. «Розово-зеленая коалиция» и ее деятельность. Выборы 2002 г. и причины победы 

коалиции Г. Шредера. Реформы в социальной сфере. Ухудшение финансового положения в 

стране. Внешняя политика. Российско-германские отношения.   

Досрочные парламентские выборы 2005 г.  «Большая коалиция».   А. Меркель. 

Изменения в руководствах политических партий ФРГ. Социально-экономическая политика 

кабинетов А.Меркель. Преодоление кризиса 2008 – 2009 гг. Внешнеполитический курс 

Германии. ФРГ и ЕС. Проблема иммигрантов в немецком обществе. Новые политические 

силы.   

Италия. Проблемы политического развития Италии. Парламентские выборы 1992 г. 

Кризис «пятипартийной коалиции». Коррупция среди бывшего руководства страны. 

Операция «Чистые руки». Изменение партийно-политической и избирательной систем 

страны. Референдум 1993 г. Возникновение II Республики. Деятельность правительств Дж. 

Амато и К. Чампи. Феномен движения «Форца, Италия». С. Берлускони. Парламентские 

выборы 1994 г. Правительство Л. Дини. Парламентские выборы 1996 г. Блок «Олива». Р. 

Проди. Экономическая политика правительства. Внешняя политика Италии. Российско-

итальянские отношения. 

Парламентские выборы 2001 г.  Блок «Полюс свободы». Возвращение к власти 

С. Берлускони. Успехи и провалы нового правительства. Внешняя политика. 

Взаимоотношения Италии со странами ЕС. Итало-российские отношения. Парламентские 

выборы 2006 г., их своеобразие. Р. Проди. Социально-экономическая политика 

правительства, борьба с кризисом 2008 – 2009 гг.  

 

Американо-российские отношения в 1990-е – нач. XXI века  

Внешнеполитические доктрины США после окончания холодной войны. 

Гуманитарные интервенции. Унилатерализм Дж.Буша-мл.  

Проблема нераспространения ядерного оружия после распада СССР и США. 

Лиссабонские соглашения. Развитие диалога по ракетно-ядерной проблематике. СНВ-2.  

Вопросы европейской безопасности в двухсторонних отношениях. Распад 

Югославии, война в Боснии и Герцеговине, позиции Москвы и Вашингтона. США и 

внутрироссийские процессы. Обострение противоречий во второй половине 1990-х гг. 

Проблема расширения НАТО. Косовский кризис. 

Теракты 11 сентября 2001 г. Борьба с международным терроризмом. Выход США из 

договора ПРО. Вопросы противоракетной обороны и сокращения стратегических 

вооружений. Договор СНВ-3. Отмена поправки Джексона-Вэника. «Акт Магнитского». 

Влияние событий на Украине и в Крыму на двухсторонние отношения. Санкционная 

политика США в отношении РФ.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

регламентируется требованиями Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 (с 

изменениями и дополнениями), а также требованиями локальных актов ВятГУ. 

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
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экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом 

ректора ВятГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников ВятГУ (в том числе работающих по совместительству) в 

количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя 

и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут также 

входить научно-педагогические работники других организаций. Экзаменационная комиссия 

по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна принимать 

кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 

3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется соответствующим локальным 

актом ВятГУ. 

 

Билеты для сдачи кандидатского экзамена по 5.6.2 Всеобщая история (исторические 

науки) содержат два теоретических вопроса, которые формируются на основе содержания 

кандидатского экзамена (см. раздел 3 настоящей Программы); примерный перечень 

вопросов указан далее в разделе 4 настоящей Программы. Билеты оформляются по 

установленному образцу (приложение 1), утверждаются заведующим кафедрой. До даты 

проведения кандидатского экзамена допуск к билетам закрыт. 

 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Для подготовки ответа 

соискателю выдаются бланки ответа с печатью отдела аспирантуры, докторантуры и НИРС. 

Время подготовки к ответу - не более 1,0 академического часа (40 минут); на ответ дается 

не более 0,5 академического часа (20 минут). 

Экзаменационная комиссия вправе задать соискателю дополнительные, уточняющие 

вопросы как по билету кандидатского экзамена, так и по другим вопросам настоящей 

Программы. 

Оценка ответа осуществляется экзаменационными комиссиями в порядке, 

установленном соответствующим локальным актом ВятГУ с выставлением оценки по 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не удовлетворительно». 

Перечень заданных соискателю вопросов (в том числе дополнительных) и 

характеристика ответов на них, а также решение экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом и указывается в экзаменационной (зачетной) ведомости, зачетной книжке (при 

наличии), формы и порядок оформления которых утверждены локальными актами ВятГУ. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Основные тенденции развития Европы в раннее Новое время  

2. Английские революции XVII века: основные проблемы истории и историографии  

3. Просвещение и его национальные особенности 

4. Историография войны за независимость США 

5. Причины, ход и значение Французской революции конца XVIII века в оценках 

отечественной и зарубежной историографии 

6. Международные отношения в XVI–XVIII вв. Вестфальская система международных 

отношений 

7. Возникновение современной промышленности (протоиндустриализация и ранняя 

индустриализация). Промышленная революция: содержание и национальные 

особенности процесса 

8. Эпоха Реставрации в Европе: важнейшие черты социально-экономического и 

политического развития ведущих стран 

9. Историография революций 1848 года в Европе: общее и особенное в предпосылках, 

ходе и итогах. 
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10. Отечественная и зарубежная историческая наука о развитии общественно-

политических движений и идей в странах Запада в XIX веке 

11. Гражданская война в США и Реконструкция Юга: основные подходы в отечественной 

и зарубежной исторической науке к освещению основных проблем 

12. Великобритания, Германия, Франция в 1870–1914 годах: общее и особенное в 

историческом развитии. Империя как форма государственности 

13. США после Гражданской войны и Реконструкции: основные тенденции развития и их 

историографические оценки 

14. Международные отношения в XIX – начале XX в. Венская система международных 

отношений 

15. Первая мировая война: причины, основные этапы, итоги, историография 

16. Международные отношения в 1918–1939 годах. Историческая наука о формировании и 

распаде Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

17. Формирование фашистских режимов в Германии и Италии. Понятие фашизма в 

исторической науке 

18. Великобритания и Франция в 1918–1939 годах: проблемы социально-экономического и 

политического развития 

19. Политическое и социально-экономическое развитие США в 1918–1941 годах. 

Историография «Нового курса» 

20. Вторая мировая война: проблемы истории и историографии 

21. Историография международных отношений во второй половине XX – начале XXI века: 

от биполярного к многополярному мироустройству. Понятие «холодная война» в 

современной историографии 

22. Эволюция политических режимов стран Центральной и Юго-Восточной Европы во 

второй половине XX – начале XXI века 

23. Основные черты развития государств Западной Европы и Америки в 1945 – начале 

1970-х гг. 

24. Основные черты развития западных государств в начале 1970-х гг. – 2000-х гг. 

Неолиберализм и неоконсерватизм 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Историческая наука в XX веке. Историография истории нового и новейшего времени 

стран Европы и Америки : учеб. пособие / под peд. И. П. Дементьева, А. И. Патрушева. 

- М. : Простор, 2002. - 432 с.. - Библиогр.: с. 414-418. - ISBN 5-900451-22-4 : 197.10, 

222.00, р. 

2. Теория и история историографии / Б. Кроче. - Москва : Школа «Языки русской 

культуры», 1998. - 193 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474305/. - 

Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - ISBN 5-7859-0066-1 : Б. 

ц. 

3. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / Ф. Бродель. - М. : 

Весь мир, 2007 - - : . Т. 2 : Игры обмена. - 2007. - 655 с.. - ISBN 978-5-7777-0247-0 : 

600.00, 452.27, р. 

4. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. = Les jeux de 

l'echange : монография: В 3 т. / Ф. Бродель; пер. с фр. Л. Е. Куббеля; ред. Ю. Н. 

Афанасьев. - М. : Прогресс - : . Т. 2 : Игры обмена. - 1988. - 632 с. : ил.. - 4.90, 60.00, р. 

5. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. [В 3 т.] Т. 1 : 

структуры повседневности: возможное и невозможное / Ф. Бродель; ред. Н. В. 

Рудницкая. - М. : Прогресс, 1986. - 622 с. : ил. - Алф. указ.: с. 605-609; с. 610-617. - 4.30, 

4.30, р 
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6. Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем 

Востоке в 1939-1947 гг. : научное издание / ВятГГУ ; ред. В. Т. Юнгблюд. - Киров : Изд-

во Вят. гос. гуманитар. ун-та, 2014. - 510, [2] с. : ил., портр.. - Библиогр.: с.462-495. - 

ISBN 978-5-498-00182-1 : 110.00, 450.00, р. 

7. Постижение Французской Революции / [пер. с фр. Д. В. Соловьева]. - СПб. : 

ИНАПРЕСС, 1998. - 224 с.. - Указ.: с. 214-218 . - ISBN 5-87135-051-8 : 45.60 р. 

8. Современная зарубежная немарксистская историография : критический анализ / АН 

СССР, Ин-т всеобщ. истории ; oтв. peд. В. Л. Мальков. - М. : Наука, 1989. - 510 с.. - 

ISBN 5-02-008968-0 : 6.60 р. 

9. Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / РАН, Ин-т всеобщ. 

истории ; отв. ред. А. О. Чубарьян. - Москва : Аквилон, 2014. - 576 с.. - (Образы 

истории). - Имен. указ.: с. 559-567. - 500 экз.. - ISBN 978-5-906578-03-7 : 500.00 р. 

10. Война и история : буржуазная историография США о второй мировой войне / О. А. 

Ржешевский. - 2-е изд., доп. и перераб.. - М. : Мысль, 1984. - 333 с.. - Библиогр.: с. 284-

323. - 1.60 р. 

11. Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 - июнь 1941 года / А. 

О. Чубарьян. - М. : Наука, 2008. - 476 с.. - Библиогр.: с. 466-476. - ISBN 978-5-02-035966-

6 : 706.60 р. 

12. Центральные проблемы истории США / В.В. Согрин. - Москва : Весь Мир, 2013. - 352 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661/. - Режим доступа: ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. - ISBN 978-5-7777-0537-2 : Б. ц. 

13. Политическая история США XVII-XX вв. / В. В. Согрин. - М. : Весь мир, 2011. - 400 с.. 

- (Тема). - ISBN 5-7777-0117-5 : 1056.00 р. 

14. Учебно-методическое пособие по новейшей истории стран Европы и Америки. Вторая 

часть. (1939 – 2020 гг.) / С. Р. Дерябина. - Оренбург : ОГПУ, 2020. - 63 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/159074. - Режим доступа: ЭБС ЛаньБ. ц. 

15. Садаков Д.А. Дипломатия США и освобождение экипажа корабля "Пуэбло", 1968 г. : 

монография / Д. А. Садаков ; под ред., авт. вступ. ст. В. Т. Юнгблюд. - Киров : О-Краткое, 2021. 

- 136 с. : фото. - 500 экз.. - ISBN 978-5-91402-274-4 : 1000.00 р. 
16. Политика США в Иране в годы Второй мировой войны : научное издание / В. Т. 

Юнгблюд, А. В. Чучкалов ; ВятГГУ. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2011. - 414 с.. - 

Библиогр.: с. 381-401. - Имен. указ.: с. 403-409. - ISBN 978-5-93825-894-5 : 100.00, 

350.00, р. 

17. Внешняя политика СССР в Европе в 1933-1941 гг. : учеб. пособие / М. В. Новиков ; 

[рец. В. Т. Юнгблюд, С. Г. Осьмачко]. - Ярославль : [б. и.], 2010. - 104 с.. - Библиогр.: 

с. 63-64. - ISBN 978-5-87555-589-3 : 60.00 р. 

18. Греция в американо-британских отношениях в 1939-1945 гг. / А. А. Калинин, В. Т. 

Юнгблюд. - Киров : [б. и.], 2009. - 366 с.. - Библиогр.: с. 325-358. - Указ.: с. 359-366. - 

ISBN 978-5-93825-728-3 : 250.00 р. 

 

Учебно-методическое обеспечение специальной дисциплины, в том числе перечень 

учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронно-библиотечных систем (электронных библиотек), профессиональных баз (в том 

числе международные реферативные базы данных научных изданий) данных и 

информационно-справочных систем, необходимое для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена в полном объеме содержится в рабочей программе дисциплины. 
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