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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена по направлению 46.04.01 «История», 

направленность (профиль) «Глобальные и региональные исторические процессы» 

охватывает основные периоды истории человечества от начала формирования 

первобытного общества до наших дней, что позволяет оценить знания 

абитуриентов об истории как комплексном процессе с его внутренними 

закономерностями и особенностями. В ней отражены ведущие тенденции 

политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и 

культурного развития основных регионов мира и Российского государства на 

различных этапах его эволюции. В основу программы положен проблемно-

хронологический принцип, позволяющий выявить уровень подготовки 

абитуриента по основным научным проблемам и дискуссионным вопросам в 

изучении всеобщей истории и истории России.  

Цель экзамена – установить уровень и глубину знаний, поступающих в 

магистратуру, степень их подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Требования к уровню подготовленности поступающего в магистратуру 

‒ знание комплекса исторических источников, владения методами их 

использования; 

‒ знание фактов, событий, явлений отечественной и всемирной истории;  

‒ понимание механизмов взаимодействия основных факторов 

исторического процесса и логики причинно-следственных связей исторического 

развития; 

‒ представление о важнейших теоретических дискуссиях российской и 

зарубежной историографии;  

‒ владение навыками использования понятийного аппарата исторический 

науки;  

‒ умение вычленять основные проблемы отечественной и всемирной 

истории, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 
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2. Структура вступительного испытания 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в устной форме, 

оценивается по 100-балльной системе и проводится в два этапа. 

Первый этап включает ответ на экзаменационный билет, содержащий 2 

вопроса из Программы вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

обучения. По каждому вопросу испытуемый ведет записи в листе ответа на устном 

вступительном экзамене. Записи испытуемого являются основным документом, 

который характеризует полноту и связность ответа, и рассматриваются 

апелляционной комиссией в случае подачи апелляции.  

Экзаменационная комиссия оценивает ответ экзаменуемого, задает 

дополнительные вопросы по экзаменационному билету с целью уточнения степени 

владения материалом и знания смежных вопросов. 

Второй этап включает собеседование членов экзаменационной комиссии с 

абитуриентом по теме научно-исследовательской работы, выполнявшейся в 

процессе обучения в бакалавриате или специалитете, и по перспективным 

направлениям исследований, планируемым в процессе обучения в магистратуре.  

При наличии у абитуриента научно-исследовательских достижений 

(опубликованные статьи, а также участие в конференциях, патентных разработках, 

грантах) возможно обсуждение их содержания в процессе собеседования. 

Абитуриенту могут быть заданы вопросы смыслового, индивидуального, 

уточняющего и другого характера с целью выяснения его представления о 

современном развитии профессиональной деятельности по соответствующему 

направлению подготовки, мотивации к получению степени магистра, осознанности 

его профессионального выбора. 

 

3. Система оценивания вступительного испытания 

При ответе на вопросы экзаменационного билета на первом этапе действуют 

следующие принципы оценивания ответа экзаменуемого: 

• соответствие содержания ответа вопросу в экзаменационном билете 

(максимальный балл – 10); 

• владение понятийным аппаратом, аргументированность выводов и 
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доказательств (максимальный балл – 10); 

• ясность, четкость и логика изложения (максимальный балл – 10); 

• уровень владения материалом (максимальный балл – 10). 

Ответ на каждый вопрос в экзаменационном билете оценивается отдельно, 

максимальное количество баллов за каждый из вопросов экзаменационного билета 

– 40. 

Общий балл первого этапа не может превышать 80. 

Во время собеседования на втором этапе экзамена экзаменационная 

комиссия оценивает следующие профессионально важные качества абитуриента: 

‒  способность к аналитической и исследовательской деятельности 

(максимальный балл – 8); 

‒  владение информацией о состоянии исследований в выбранной области 

(максимальный балл – 7); 

‒  наличие и статус публикаций и участие в научных конференциях 

различного уровня (максимальный балл – 5). 

Максимальное количество баллов за второй этап – 20. 

Минимальное допустимое количество баллов, которое даёт право 

участвовать в конкурсе – 60 баллов. Максимальное количество баллов за экзамен – 

100. 

 

4. Продолжительность вступительного испытания 

Дается 30 минут для подготовки к устному ответу. Время ответа на вопрос 

билета: 10 минут. 

 

5. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

5.1. Содержание программы вступительного экзамена 

Часть I. Отечественная история 

1.1. Основные факторы исторической судьбы России 

Основные принципы периодизации отечественной истории. 

Особенности исторического пути развития России: влияние 

географического фактора, роль государства, церкви и сословного строя, 



5 

демографический фактор, особенности реформ, противоречивость исторического 

процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. 

Восточнославянские племена в древности. Разложение первобытнообщинного 

строя у восточных славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География 

расселения восточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность 

этногенетических процессов в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов 

кочевников в восточную Европу в IV–IX вв. 

Догосударственные объединения и социальная организация 

восточнославянских племен. Истоки русской государственности. 

1.2. Образование древнерусского государства. Социально-

экономическое развитие и государственный строй Древней Руси в XI–XII вв. 

Основные источники изучения Древней Руси: «Повесть временных лет», 

«Русская правда», «Слово о полку Игореве». «Норманская» теория 

происхождения древнерусского государства и “антинорманизм”. 

Предпосылки образования древнерусской государственности. Киевская 

Русь в IX–X вв. Расширение ее территории в результате походов против хазар, 

волжских болгар, Византии. Русь – «страна городов». Развитие феодальных 

отношений в Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. 

Начальные этапы складывания государственного управления. Первые князья 

Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной монархии 

при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. 

Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства. Древнерусская 

культура домонгольского периода: ремесла, архитектура, живопись, литература и 

устное народное творчество. 

1.3. Русские земли в удельный период. Русь и ордынское иго. 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. 

Формирование новых политических центров и их типы. Общее и особенное в 

политическом и экономическом развитии русских земель в XII–XIII вв. 
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Особенности государственного управления в условиях удельности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. 

Государственность в период ордынского нашествия. Установление на Руси 

монгольского ига. Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование 

вассальной зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические 

отношения в русских княжествах. Древняя Русь в системе управления 

Монгольской империи. Борьба русского народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. 

Образование Московского княжества: геополитическое положение Москвы и 

причины ее возвышения. Роль московских князей и Русской Православной церкви 

в объединительном процессе. 

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-

монгольского ига. 

1.4. Образование единого Российского государства (XIV–XVI вв.). 

Становление самодержавия в России.  

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и 

Твери за политическое лидерство. Объединительная политика московских князей 

в XIV – начале XVI в. Политический кризис и феодальная война во второй 

четверти XV в. Русское государство в годы правления Ивана III. Политическая 

структура и организация власти во второй половине XY в. Экономическая и 

социальная политика Ивана III. Эволюция форм собственности. Развитие 

крепостнических отношений в России. Судебник 1497 г. – первый общерусский 

сборник законов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй 

половине XV в. с образованием единого Московского государства. 

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. 

Присоединение к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной 

Сибири. 

Единое Русское (Московское) государство: своеобразие условий развития. 

Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия 

как специфической формы государственного устройства России (вотчинное 

государство), его отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и 
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сущность религиозно-государственной теории «Москва - третий Рим». Символика 

Московского царства. Итоги общественно-политического развития Московские 

государства к середине XVI века. 

Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной 

монархии в России. Реформы Избранной рады. Учреждение Земский соборов. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой 

системы; посошная подать, прямые и целевые налоги. Уложение о службе. 

Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальнейшее укрепление 

централизованной государственной власти. Установление патриаршества в 

России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской оппозицией. 

Опричнина, причины ее появления, сущность, экономические и политические 

последствия. Усиление тягла и крепостного гнета. Современные дискуссии о 

времени формирования и содержании сословно-представительной монархии и 

характере самодержавной власти. 

Внешняя политика Московского государства в XV–XYI вв. Начало 

формирования самостоятельного внешнеэкономического курса. 

Развитие городов. Ремесла и торговля. Традиционная русская культура 

XIV–XVI в. 

1.5. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление 

государственной власти после «смуты» 

Обострение внешней и внутренней обстановки в начале XVII в. 

Политический и социальный кризис, его составные элементы. «Смутное время»: 

причины, сущность, социальные силы, проявления. Борис Годунов: путь к 

престолу, суть, методы и результаты политики. Самозванство, как явление 

времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под 

руководством И. Болотникова. Борьба русского народа против иностранной 

интервенции. 

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г Укрепление 

государственной власти и новой династии. Ликвидация последствий иностранной 

интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства. 

Преемственность структуры государственной власти и управления. 
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Возрастание роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской 

аристократии. Усиление дворянства и купечества. Социальная стратификация 

российского общества в XVII в. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-

экономических и административных норм. Процесс бюрократизации управления. 

Усиление абсолютистских тенденций в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Зарождение мелкотоварного 

производства и начало формирования российского рынка. Законодательное 

оформление крепостного права. Обострение социальных конфликтов в 

Российском государстве. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. 

Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее 

проявление в России. Борьбе за восстановление единства русских земель и 

расширение территории. Сибирская колонизация. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. 

Новые черты в литературе и искусстве. Развитие научных знаний. Географические 

открытия. Общественно-политическая мысль. Расширение культурных связей с 

европейскими государствами. Быт и нравы различных слоев российского 

общества. 

1.6. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I 

Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Объективная необходимость социально- 

экономических преобразований в России XVIII в.   Кризис традиционного 

сознания и опасность изоляционизма как побудительная причина реформ первой 

четверти XVIII в. Причины выбора западной модели общественно-

государственного устройства. 

Создание «регулярного государства». Реформы государственного 

управления, структура государственного аппарата и система государственной 

службы в петровскую эпоху. «Генеральный регламент». Применение принципов 

камерализма и этатизма в российских условиях. Упразднение патриаршества, 

подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. 

Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной 
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структуре общества. Консолидация правящей элиты. Расширение сферы 

крепостного труда. Усиление регламентирующей роли государства. 

Преобразования в области культуры и образования. 

Развитие экономической сферы и фискальная политика Петра I. 

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском 

государстве. Астраханское восстание и крестьянское движение под 

предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. 

Превращение России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее 

состав земель, населенных представителями различных национальностей и 

конфессий. Податная реформа 1718–1728 гг. 

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация 

системы управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов 

власти в Украине и Прибалтике. 

1.7. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразование 

органов управления в эпоху Екатерины II 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых 

переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. 

Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых 

переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление 

Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка условий для 

дальнейшей модернизации государства. 

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового 

дворцового переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие 

промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти 

помещиков над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху 

дворцовых переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в 

Семилетней войне. 
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Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в 

России и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы 

управления и реформирование высших и центральных органов власти. 

«Просвещенный» абсолютизм в России: его особенности, содержание, 

противоречия. Расцвет фаворитизма как неформального института власти в 

условиях абсолютной монархии. «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной 

комиссии. 

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском 

обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно- 

монастырских имуществ. Положение сословий. Усиление крепостной 

зависимости. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал- 

губернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление 

среднего и нижнего звена управления. Унификация системы управления после 

губернской реформы 1775 г. Становление русской администрации на землях 

Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением национальных кадров 

и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели 

екатерининской эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья 

Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и 

освоение новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной 

Европе. Разделы Польши и территориальные приобретения России. Рост 

внешнеполитического и военного могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация 

гетманства на Украине – шаг к централизации власти. Колонизационная политика 

Екатерины II по привлечению иностранных специалистов и поселенцев для 

хозяйственного освоения земель Российской империи. 

«Контрреформы» Павла I. 

1.8. Культура России XVIII века 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль 
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абсолютизма в осуществлении культурных преобразований. 

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и 

быта. Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии 

наук. Открытия русских ученых и путешественников. Начало музейного дела. 

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. 

Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные 

особенности культурного развития страны: усиление светских тенденций. 

Формирование системы общественного образования. Книжное дело и периодика. 

Русское просветительство, его роль в общественно-политической мысли и 

пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская 

деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии художеств. 

Возникновение русского театра. 

1.9. Социально-экономическое и политическое развитие России в  

предреформенный период (первая половина XIХ в.) 

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на 

рубеже XVIII–XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. 

Правление Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале 

царствования. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. 

Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. 

Либерализм и консервативные традиции в политике России. Влияние 

консервативного лагеря на государственную политику. Колебания 

правительственного курса от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. 

Положение крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских 

губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в 

антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии в 1813–1814 гг. Образование “Священного союза” и его роль в 

международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. 

Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. 
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Конституционные проекты декабристов. Место декабризма в российском 

освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при 

Николае I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной 

народности” и ее теоретики. Политика в области образования и просвещения. 

Политический сыск и политическая цензура. 

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях 

развития России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно- 

демократической идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине 

XIX в. Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание 

кризиса крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: 

причины, ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические 

последствия для России. 

1.10. «Великие реформы» XIX века и развитие России 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в 

российском обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных 

реформ 60-70-х гг. XIX в. в России. Подготовка и осуществление отмены 

крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация 

общинного строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия 

отмены крепостного права. Дальнейшее реформирование российского общества. 

Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, реформа 

народного просвещения. Итоги и последствия “великих реформ”. Эволюция 

самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и 

проведение земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений 

в России. Земское движение и самоуправление. Круг деятельности земств. 

Городское самоуправление в России. особенности проведения реформ в Сибири. 

Буржуазные и либеральные черты реформ 60-70-х годов. 
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1.12. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

Социально-экономическое развитие и социальная политика самодержавия в 

1860–1870-е гг. Особенности российского капитализма в промышленности и 

сельском хозяйстве. в пореформенный период. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX 

в. Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его 

идейные истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации 

народников и их деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического 

террора. «Либеральное» народничество; теория «малых дел». 

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в 

России. 

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, “конституционные” проекты “верхов”. Либеральное 

земское движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование 

нелегальных и полулегальных либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. 

Усиление политической реакции. Активная политика государства в аграрной, 

финансовой и промышленной областях. “Контрреформы” 1880–1890-х гг. 

(дискуссионные вопросы). Социальная политика Александра III. 

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., 

освобождение южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе 

международных отношений второй половины XIX в. 

1.13. Культура России XIX века 

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. 

Возрастание интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на 

культурную и духовную жизнь общества. Система образования и просвещения. 

Библиотеки, музеи, частное собирательство. Книгоиздательство и периодическая 

печать. «Толстые» журналы в культурной жизни общества. 

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение 

реалистического направления в литературе. Развитие музыкального 
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реалистического искусства. Русский театр. Выдающиеся открытия русских 

ученых. основные черты и особенности развития провинциальной культуры. 

1.14. Россия на пути к конституционной монархии 

Особенности развития капитализма в России в конце XIX – начале ХХ в. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в., железнодорожное строительство. 

Концентрация производства. Капиталистические монополии. Основные 

принципы и направления торгово-промышленной и финансовой политики власти. 

Усиление кризисных явлений в стране. Попытка правящих классов найти выход 

из кризиса с помощью реформ. Реформы С.Ю. Витте и его программа 

модернизации и ускоренного развития российской экономики. Проблема 

привлечения и формы использования иностранного капитала, его роль в развитии 

российской экономики. 

Эволюция социальной стратификации российского общества. Правовой 

законодательный и реальный статус основных категорий населения России. 

Власть и общество в начале ХХ в. «Правительственная весна» П.Д. 

Святополк- Мирского и его программа преобразования внутреннего строя 

империи» Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный 

лагерь накануне революции (создание и деятельность партии социалистов-

революционеров; завершение процесса создания РСДРП: большевизм и 

меньшевизм). 

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера 

геополитических интересов России. Система государственного руководства 

внешней политикой. Русско-японская война: причины, ход военных действий, 

последствия поражения. 

Причины и характер революции 1905–1907 гг. в России. Ее основные этапы. 

Отношение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем 

революции. Завоевание политических свобод. Манифесты 6 августа и 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы в России. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве и его разгром. Формирование многопартийной 

системы. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. 
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Место Государственных дум в политической системе российского общества. 

Политическая борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. 

Основные элементы и функциональность законодательной и исполнительной 

власти. Характеристика императорской власти в условиях парламентаризма. 

Противостояние исполнительной и законодательной власти в условиях думской 

монархии. Причины неудач первых Дум. Роспуск I и II Государственной думы, 

причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского 

общества. Усиление консервативных тенденций и политическая реакция в стране 

после поражения первой русской революции. Третьеиюньская политическая 

система. Состав, деятельность, особенности III Государственной думы. Эволюция 

политических партий в условиях третьеиюньской системы. Дискуссии о 

характере государственно-политического строя России в начале ХХ в. 

Развитие аграрного сектора. Система землевладения и землепользования 

(государственные, частновладельческие и надельные земли). Проблема аграрного 

перенаселения и «оскудения центра». Уровень развития факторов производства и 

аграрного рынка. Столыпинская программа модернизации России. Аграрная 

реформа: законодательная база, цели, ход, осуществление, результаты и 

последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в 

борьбе за передел мира. Блоковая политика России в начале ХХ в. Причины и 

характер первой мировой войны, основные группировки воюющих держав. 

Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. 

Военные неудачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронта в первой 

мировой войне. Экономика России в годы первой мировой войны. Война и 

массовое политическое сознание. Общественно-политический кризис в условиях 

войны. Переход в оппозицию правительству большинства IV Государственной 

думы. 

Создание «Прогрессивного блока» и его программа. Назревание 

революционного кризиса. 
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Классификация и видовая характеристика источников по истории России 

конца XIX – начала ХХ в. 

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX –ХХ вв. 

Характерные черты и хронологические рамки «серебряного века» в истории 

культуры. 

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. 

Начальная, средняя и высшая школа. Женское образование. Народные 

университеты. Периодика и книгоиздательское дело. Возникновение рабочей 

печати. Библиотеки и музеи. Роль государства и общественности в развитии 

системы образования и просвещении. 

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская 

религиозная философия, ее основные идеи и влияние на художественную 

культуру. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Федоров. 

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, 

русский авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние 

Художественного театра на развитие театрального искусства. Оперное 

искусство. 

«Мир искусства»: состав, идейно-эстетическая программа, основные 

представители. Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. 

«Вехи». Богоискательство. 

1.15. Революции 1917 г. в России 

Проблема предпосылок революции. Особенности российской 

модернизации и их влияние на формирование национального кризиса. Роль 

Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 

1917 г. 

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. 

Парламентский и правительственный кризис. Временный комитет 

Государственной думы и падение монархии. Временное правительство, его 

состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и 

на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. 
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Корниловский мятеж. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Разрушение старых государственных структур и создание новых. 

Установление советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные 

положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из 

Первой мировой войны. 

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на 

капитал”. Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по 

выходу из него. 

1.16. Гражданская война в России: причины, результаты, 

последствия, уроки 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и 

интервенции. 

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. 

Соотношение сил на различных этапах гражданской войны. Интервенция в 

России: ее этапы, цели,формы, география, масштабы и результаты. Белое 

движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование 

белогвардейских правительств и их политика. Создание Красной армии. 

Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской войны. 

Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 

Общественные классы и основные политические партии в гражданской 

войне. ВЧК и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, 

масштабы. «Зеленые», их место, роль, социальный облик, программы и лидеры. 

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: 

ее причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы 

победы большевиков. Экономические, социальные, демографические, 

идеологические последствия гражданской войны. 

1.17. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение 

однопартийной системы 
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Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 

1917 – лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. 

Политические партии и движения в условиях Гражданской войны (1918–1920 гг.). 

Организационное состояние, позиции и социальная база социалистических 

партий. 

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: 

социально-экономическое положение, уровень жизни, общественно-

политические настроения. Средние слои и их роль общественно-политической 

жизни. Политика по отношению к интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 1920-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет 

фракций, дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба 

против «левого» и «правого» уклонов. Партийная масса и большевистская 

гвардия. Формирование номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее 

социальная и политическая база. Деятельность политической оппозиции, ее 

социальная база, основные течения, программные установки. 

Общественно-политические настроения в условиях форсированного 

строительства социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно- 

образовательный уровень, общественные настроения. Ликвидация кулачества и 

нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации сельского 

хозяйства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции. 

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление 

политических репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные 

процессы над «буржуазными» специалистами (Промпартия, Крестьянская 

трудовая партия, союзное бюро меньшевиков и др.). Политический террор 

середины 1930-х гг., его цели, масштабы, последствия. 

1.18. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

Интерпретации новой экономической политики в современной 

историографии: «оптимистическое» и «пессимистическое» направления. 

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и 

задачи новой экономической политики. Соотношение экономических и 

административных методов руководства экономикой. Развитие сельского 
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хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 1920-

е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная 

реформа 1922‒24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор 

в промышленности и торговле: масштабы, формы взаимодействия с 

государством, социальные аспекты. Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. 

Экономические дискуссии 1923‒24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его последствия. Итоги 

восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-

экономическое положение страны накануне «великого перелома». Значение 

исторического опыта НЭПа. 

1.19. Проблемы теории и практики индустриализации страны 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 

1920-х гг. Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, 

основные этапы. 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план 

развития народного хозяйства (1928–1932 гг.): история разработки, задачи, темпы 

и методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация 

(«большой скачок»). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. 

Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, методы и результаты. 

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933–1937 гг.): изменения 

планов и методов. Сталинский «неонэп». Стахановское движение. Особенности 

промышленного развития в годы третьей пятилетки (1938–1941 гг.). 

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. 

Промышленный потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. 

Уровень развития сельского хозяйства. Изменения в социальном составе 

общества. Урбанизация страны. Цена «большого скачка». 

1.20. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ в. 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. 
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Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. 

Чаянов, Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» сельского 

хозяйства. ХV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 1927–28 

гг. и поиск пути выхода из него, начало применения чрезвычайных мер. Курс на 

«революцию сверху» в деревне. 1929 г. – год «великого перелома». 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические 

и социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. 

Темпы коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. 

Раскулачивание как составная часть коллективизации. Методы ликвидации 

кулачества как класса, масштабы и последствия. Осуждение «перегибов» в 

колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 1932-1933 гг., его причины и 

последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским 

хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933–34 гг.). Неонэп в деревне. 

Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности 

и составе крестьянства в период коллективизации. 

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 1930-х гг. 

1.21. Становление советской системы государственного управления 

Основные элементы советской политической системы в 1920-е гг. 

(коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации). 

Советская система государственного управления по Конституции СССР 

1924 г. Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции 

и полномочия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и 

республиканские народные комиссариаты. Органы контроля. Изменения в 

административно- территориальном делении СССР в 1920-е гг. 

«Огосударствление» общественных организаций (профсоюзы, кооперация). 

Роль карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и 

масштабы. 

Политическая система в 1930-е гг. Разработка и принятие Конституции 

СССР 1936 г. Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 

г.: Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. 
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Изменения в избирательной системе. Закрепление руководящей роли 

коммунистической партии. Совместные партийно-государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие 

органы, принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции 

низовых партийных организаций на производстве, в учреждениях науки и 

культуры. Номенклатура как политическая элита советского общества. 

Экономические основы ее власти. 

1.22. Советская культура в 1920-30-е гг., особенности и противоречия 

развития 

Понятия «культурная революция», «пролетарская культура», 

«социалистическая культура», «советская культура», «культура советского 

общества» в работах большевистских лидеров, партийных документах, советской 

и современной историографии. Основные этапы формирования и эволюции 

советской культуры. Проблема преемственности и разрыва в развитии 

отечественной культуры ХХ века. Социокультурные аспекты модернизации в 

СССР. 

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная 

жизнь советского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 1930-

е гг. Создание советской системы управления культурой. Пролеткульт: 

теоретическая база, практическая деятельность, взаимоотношения с партийными 

и государственными органами. 

Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной 

идеологии: ее основные положения. Создание советской системы общего и 

специального образования. Ликвидация неграмотности: основные этапы, 

проблемы и результаты. Воспитание человека социалистического общества. 

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. 

Перестройка общественных наук на основе новой идеологии. 

Литературно-художественная жизнь в 1920-е гг. и политика партии в 

области литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение 

социалистического реализма как ведущего метода советской литературы и 

искусства. 
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1.23. Исторический опыт национально-государственного 

строительства в СССР и Российской Федерации 

Программные положения большевиков и других политических партий по 

национальному вопросу. 

Начальный этап национально-государственного строительства и 

взаимоотношения советских республик до образования СССР. Образование 

СССР: поиск форм союза, создание общесоюзных органов власти, конституция 

СССР 1924 г. «Уклоны» в национальном вопросе и борьба с ними. Национально- 

государственное строительство в 1925-1940 гг. Конституция СССР 1936 г. 

Национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны. Репрессии против 

народов.  

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм 

и пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности. 

Национальные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с 

низкопоклонством и космополитизмом, с местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского 

десятилетия: частичная реабилитация репрессированных народов, расширение 

прав союзных республик, стратегический курс новой Программы партии в 

национальном вопросе. 

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия 

СССР. Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты 

преобразования советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и 

попытки их урегулирования. «Новоогаревский процесс» и распад СССР. 

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: 

Декларация о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. 

Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной 

целостности. 

1.24. Мир и СССР в предвоенные годы 

Влияние мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. на обострение 

обстановки в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский 

фашизм и угроза войны. Попытки создания системы коллективной безопасности 
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и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении 

Мюнхенского договора и политика умиротворения. 

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский 

договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный 

конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. 

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о 

дружбе и границах. 

Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская 

война: причины, политические и военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 1930-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению 

фашистской агрессии, их незавершенность. 

1.25. Основные проблемы истории Великой Отечественной 

и Второй мировой войн 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-

экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников 

накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 

оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 

1941–42 гг. 

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 

1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер 

войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его 

роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. 

Идеологическая работа на фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы 

войны. Органы государственной безопасности и политические репрессии во 

время войны. Рост национального самосознания. Нормализация государственно- 

церковных отношений. 
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Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного 

перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, 

коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция 

третьей силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия 

союзников. Проблема открытия второго фронта. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Капитуляция фашистской Германии. 

Международное значение победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. 

Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. 

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, 

демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны. 

1.26. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика 

послевоенного развития СССР 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 

Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с 

США и Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений 

с бывшими союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР 

по германской проблеме. Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: 

его причины и последствия. СССР и война в Корее (1950–53 гг.). 

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики 

советского руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Голод 1946–47 гг. Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-

совхозного производства. Отмена карточной системы распределения и денежная 

реформа 1947 г. Уровень жизни населения. 

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и 
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конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем 

окружении. Усиление административно-командных методов руководства 

страной. Репрессии: их направленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с 

«низкопоклонством» перед Западом и космополитизмом. Партийные 

постановления по вопросам литературы и искусства 1946–1948 гг. и дискуссии по 

философии, языкознанию и политэкономии и их общественно-политический 

резонанс. 

1.27. Реформы в СССР (1953–1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном 

руководстве. Начало критики культа личности и реабилитации жертв 

политических репрессий. «Дело Берии» (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). 

Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия. 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в 

СССР и в мире. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». 

Поражение «антипартийной группы» (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). 

Конец «коллективного руководства» и укреплений позиций Н.С. Хрущева. 

Идеологические новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие 

новой программы КПСС. 

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор 

стратегии реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их 

результаты. Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 

1953 г.). Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление 

административных методов управления сельским хозяйством. Переход от 

отраслевой к территориальной системе управления промышленностью и 

строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов по 

производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой 

экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало 

массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 
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1958 г., ее причины, ход и результаты. 

1.28. Культура в период «оттепели» 

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения 

культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с 

зарубежными странами. Идейное размежевание в среде интеллигенции. 

Появление самиздата. Кампания против «ревизионистских шатаний» 

интеллигенции. 

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, 

министерство культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно- 

государственного руководства. Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией. 

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную 

базу культуры. народное образование, подготовку кадров, общественное 

сознание. Достижения и проблемы в развитии отечественной науки. 

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, 

осуществление и последствия для средней и высшей школы. 

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и 

против «очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и 

«Октябрь» В.А. Кочетова: различия в позициях, ключевые публикации. Основные 

тенденции художественной жизни страны. 

1.29. Особенности социально-экономического и политического 

развития СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое 

«коллективное руководство» (кадровые перестановки в руководстве партии и 

государства). Поворот в политическом курсе и его социальная база. 

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание 

консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: 

подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на 

мартовском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК 
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КПСС 1965 г. по усилению стимулирования промышленного производства. 

Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Несостоявшаяся экономическая реформа конца 1970-х гг. Экономические 

программы 1970-х – начала 1980-х гг.: программа развития Нечерноземья, 

продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

1.30. Культура в СССР в 1970–1980-е гг. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». 

Новые технические средства распространения информации и их значение для 

культурной жизни общества. Раскол культуры на официальную и 

неофициальную. Культурное диссидентство. Третья волна эмиграции 

интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни общества. Общественное 

движение за охрану памятников истории и культуры. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 

1984 г.: ее причины, содержание, результаты. Основные направления развития 

высшей школы. 

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. 

Деревенская проза. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции 

и власти: Театр на Таганке, полочные фильмы, альманах «Метрополь», 

«бульдозерная» выставка. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни 

общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении 

культурного наследия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее 

последствия. Поворот в политике государства по отношению к религии и церкви 

и его значение для культуры. Роль и положение науки в условиях перестройки. 

Кризис общественных наук. Новое осмысление отечественной истории. 

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. 

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение 

запрещенных произведений. 

1.31. Реформы и «перестройка» 
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Изменения в политическом руководстве СССР в середине 1980-х гг. 

Необходимость социально-экономических преобразований. Концепция 

перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985–86 гг.). 

Курс на демократизацию и гласность (1987–88 гг.). Политика гласности и ее 

влияние на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии 

о путях развития и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое 

мышление” и изменения в концепции советской внешней политики. Активизация 

советско- американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во 

взаимоотношениях СССР со странами Западной Европы. Вывод советских войск 

из Афганистана. 

1.32. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 

1988–1991 гг. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: 

расширение самостоятельности предприятий, развитие негосударственного 

сектора экономики, разработка проектов перехода к рыночной экономике. 

Социальное расслоение в обществе. Нарастание дефицита на потребительском 

рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989 – середина 1990 гг.). 

Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды 

народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно- 

политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в местные органы 

власти (середина 1990 – середина 1991 гг.). Активизация национальных движение 

и формирование новых политических элит. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы 

СССР (сентябрь – декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и 

объединение Германии. 

1.33. Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI вв. 

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы 
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экономической реформы. «Шоковая терапия», приватизация, финансовый кризис 

1998 г. и их последствия. Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный 

кризис 1992–1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной 

властью, октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 

г. Формирование новых органов власти. Складывание политических партий и 

блоков и их деятельность в Государственных Думах. Президенты Российской 

Федерации. 

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в 

Чечне: ее этапы и последствия. 

Место России в новой системе международных отношений. Основные 

задачи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего и 

ближнего зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным 

терроризмом. 

Часть II. Всеобщая история 

2.1. Древний Восток 

Многообразие и взаимосвязь древних цивилизаций. Формирование и 

эволюция понятия «древние цивилизации» в исторической науке. 

Хронологические и территориальные рамки истории Древнего Востока и 

античности. 

Ранние формы социальной организации и процесса генезиса 

предгосударственных институтов. Генезис социальных связей: реципрокный 

обмен. Ранние формы неравенства и система редистрибуции. Древневосточная 

община: ее суть, положительные и отрицательные стороны. Администрация в 

земледельческой общине. Генезис надобщинных политических структур. 

Закономерности формирования государства на Востоке. Власть и собственность: 

феномен власти-собственности. Раннее и развитое государство на Востоке. Формы 

древневосточного государства. Древневосточная деспотия: причины 

формирования, суть, неизбежность для ирригационных цивилизаций.  

Древний Египет. Древнее царство (XXVIII–XXIII вв. до н.э.) и структура 

раннеегипетского общества. Среднее царство (XXI–XVIII вв. до н.э.) и изменения 
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в социально-экономической структуре. Новое царство (XVI–XI вв. до н.э.) и 

расцвет древнего Египта. Позднее царство: Египет под властью иноземных 

правителей.  

Древнее Двуречье: возникновение первых государств. Протогосударства 

древнего Шумера. Ранние государства Месопотамии. Вавилония и законы 

Хаммурапи.  

Древние государства Передней Азии. Митании и хетты. Ассирия. Восточное 

средиземноморье. Нововавилонское царство. Империя Ахеменидов и завоевания 

Александра. Персидские войны и гибель империи Ахеменидов. Империя 

Александра Македонского. Эпоха эллинизма на Ближнем Востоке.  

Древняя Индия. Индская цивилизация (Хараппа и Мохенджо-Даро). 

Индоарии в долине Ганга. Социально-варновая структура индоариев периода вед 

(конец II – начало I тыс. до н.э.). Северная Индия в середине I тыс. до н.э. 

Организация империи Маурьев (317–180 гг. до н.э.). Индия после Маурьев. 

Кушаны и гупты. Варново-кастовая социальная иерархия.  

Древний Китай. Возникновение китайской цивилизации. Династия Шан-Инь 

и проблема Ся. Общество Шань-Инь и чжоусцы. Китай в период Западного Чжоу 

(1027–771 гг. до н.э.). Упадок власти вана и укрепление уделов. Восточное Чжоу. 

Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.). Трансформация чжоуской структуры и 

возникновение империи. Конфуцианство и легизм. Период Чжаньго (Борющиеся 

царства, V–III вв. до н.э.). Империя Цинь (221–207 гг. до н.э.). 

2.2. Средневековый Восток 

Особенности и характерные черты развития восточных обществ в эпоху 

Средневековья. Понятия «феодализм» и «средние века» применительно к Востоку. 

Хронологические и территориальные рамки восточного Средневековья, их 

региональные особенности. Государственная собственность как универсальный 

признак восточной модели общественного строя Востока. Рента-налог в Средние 

века. Община и ее характерные особенности в странах Азии. 

Ближний Восток и Иран от эллинизма до ислама. Бактрия и Парфия. 

Сасанидский Иран. Аравия до ислама. Арабский халифат. Халифат Омейядов (661–

750). Халифат Аббасидов (750–1258). Государства распавшегося халифата. 
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Османская империя. Внутренняя структура империи. Кризис военно-ленной 

системы империи. Арабские страны под властью Турции. Позднесредневековый 

Иран и Афганистан. Государство Сефевидов. Иран после Аббаса. Надир-шах. 

Афганцы и империя Дуррани. Иран под властью первых каджарских шахов.  

Средневековая Индия до ислама. Политическая история Индии в VI–XII вв. 

Внутренняя структура и общинно-кастовая система. Государство и община в 

Индии. Индия под властью мусульманских правителей. Делийский султанат (1206–

1526). Государства Южной Индии в XV–XVI вв. Империя Великих Моголов (1526–

1707). Англичане в Индии и образование колонии Британская Индия (XVIII – 

середина XIX вв.).  

Китай в раннем средневековье: эпоха Хань и кризис империи. Формирование 

основ китайской конфуцианской империи при Хань. Реформы Ван Мана и 

крушение первой династии Хань. Вторая династия Хань (25–220). Эпоха 

Троецарствия (220–280) и империя Цзинь. Китай в период Нань-бэй чао (IV–VI вв.). 

Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI–XIII вв.). Расцвет 

империи при династии Тан (618–907). Трансформация танского общества в VIII–Х 

вв. Китай в период Сун (960–1279). Чжурчжэни (Цзинь) и южносунская империя. 

Монголы и династия Юань (1280–1368). Китай в период династии Мин (1368–

1644). Маньчжуры и династия Цин в Китае. Цинский Китай и внешний мир.  

Юго-Восточная Азия: Бирма, Таиланд (Сиам). Страны Индокитая: 

Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Малайя, Индонезия, Филиппины и островной мир. 

Южная Азия и островной мир: Шри-Ланка (Цейлон) и Мальдивы.  

Дальний Восток. Формирование государственности в Корее. Корея в позднем 

средневековье (династия Ли). Япония до сёгунов (до XII в.). Япония при сёгунах 

(XII–XIX вв.).  

Средневековая Африка. Западный, Центральный и Восточный Судан. 

Эфиопия. Восточная Африка. Побережье. Тропическая Африка и ислам. Юг 

континента. Государственные образования Гвинеи. Государства южной саванны. 

Южная Африка. Социальные и политические структуры Африки. 

2.3. Новая история стран Азии и Африки 
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Колониализм на традиционном Востоке. Причины колониальной экспансии 

европейских стран. Генезис европейского капитализма и истоки колониализма. 

Великие географические открытия. Этапы формирования мировой системы 

колониализма. Формы и варианты европейской колонизации. 

Дальний Восток. Трансформация и модернизация пореформенной Японии 

(реставрация Мэйдзи). Становление основ японского капитализма. Реализация 

агрессивного внешнеполитического курса Японии. Китай и тайпинская война. 

Политика самоусиления и провал реформ. Восстание ихэтуаней. Синьхайская 

революция. Гоминьдан и борьба за единый Китай. Победа коммунистической 

партии Китая. Корея под гнётом японского колониализма. 

Южная и Юго-Восточная Азия. Британская Индия. Начало трансформации 

традиционной структуры индийского общества. Сопротивление трансформации. 

Индийский национальный конгресс и борьба за независимость Индии.  

Островной мир юга Азии. Голландская Индия (Индонезия). Шри-Ланка 

(Цейлон). Филиппины. Английские и французские колонии в Индокитае. 

Англичане в Бирме. Колониальная Малайя. Сиам (Таиланд).  

Ближний и Средний Восток. Османская империя. Режимы Танзимат и Зулюм. 

Младотурки. Кемалистская революция и радикальные преобразования. 

Республиканская Турция. Шиитский Иран. Бабиды. Иранская революция 1905–

1911 гг. Иран в борьбе за национальную независимость. Афганистан. Арабские 

страны Азии. Ирак и страны Леванта. Арабские государства Аравии. 

Африка. Колонизация Африки южнее Сахары. Южная Африка. Западная и 

Центральная (Тропическая) Африка. Колонизация арабской Африки и Эфиопии. 

2.4. Новейшая история стран Азии и Африки 

Восток после деколонизации: наследие колониализма. Историческая роль 

колониализма. Постколониальный Восток и современные государства Востока. 

Проблемы развития: выбор пути и эталоны для ориентации. Религиозно-

цивилизационный фундамент как фактор выбора. Роль идеологически-

политического поля напряжения в судьбах современного Востока. Социализм и 

национализм на Востоке.  

Дальний Восток. Япония в период американского оккупационного режима. 
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Политические и социально-экономические реформы. Конституция 1947 г. Мирная 

конференция в Сан-Франциско, ее решения. Япония на пути самостоятельного 

развития. Японское «экономическое чудо». Научно-техническая революция. 

Трансформация японского общества в условиях «процветания». Патернализм и 

национализм. Китай в период модернизации конца XX - начала XXI вв. Кризисные 

явления в жизни коммунистического Китая в 1960–1970-е гг. Приход к власти 

группировки «прагматиков» во главе с Дэн Сяопином. Программные установки 

Дэн Сяопина. Преобразования в аграрном секторе экономики. Курс на создание 

«специальных экономических зон». Отход от директивного планирования. 

Акционирование госпредприятий. Открытие страны для иностранных инвестиций. 

События 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. «Технократ» Ху Цзиньтао – 

Председатель КНР. Экономический рост и социальная трансформация Китая. 

Проблема национальных меньшинств. Изменение внешнеполитического курса 

КНР в 1980–1990-е гг. Воссоединение Китая с Гонконгом и Макао. Вступление в 

ВТО. Развитие КНР в контексте процесса глобализации. Роль Китая в современном 

мире. Тайвань. Противоречия двух Корей. Монголия. Тибет. Конфуцианская 

традиция и марксистский социализм. Социализм в странах буддизма.  

Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Таиланд, Малайзия, 

Индонезия. Азиатские тигры. Южная Азия после деколонизации. Независимая 

Индия. Пакистан и кашмирская проблема. Политические традиции стран региона.  

Ближний и Средний Восток. Турция во время Второй мировой войны и после 

ее окончания. Отход от политики этатизма, «поощрение» частной инициативы. 

Военный переворот 1960 г. Конституция 1961 г. Конституция 1982 г. Происламское 

правительство Н. Эрдагана. Исламская революция 1978–1979 гг. и последующее 

развитие Ирана. Реформаторская политика династии Пехлеви. Рост социально-

политической напряженности. Причины и этапы исламской революции 1978–1979 

гг. Аятолла Хомейни. Утверждение республиканско-теократического режима, его 

институты. Провозглашение Исламской Республики Иран. Конституция 1979 г. 

Внешняя политика Ирана в 1980-е гг. Али Хаменеи. «Поляризация» правящих 

верхов на два течения: «прагматиков» и «ортодоксов». Преобразования президента 

Рафсанджани. Президентство Хатами. М. Ахмадинежад и курс на усиление 
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исламизации общества. Внешняя политика современного Ирана. Иранская 

«ядерная проблема». Палестина, Израиль и ближневосточный конфликт. 

Африка южнее Сахары после деколонизации. Специфика 

этносоциополитической структуры: этнические проблемы, трибализм и 

политическая власть. Реалии африканских стран: проблема расизма и поиск 

самоидентичности. Социокультурные стандарты и ориентиры. Кризис развития и 

иностранная помощь. Стремление к сотрудничеству и компромиссам. 

2.4. История древней Греции и Рима  

Основные принципы и модели периодизации античной истории в 

современной науке. Понятия «темные века», «архаический и классический 

периоды истории Греции», «эпоха эллинизма», «царский период истории Рима», 

«Римская республика», «эпоха гражданских войн», «Римская империя», 

«принципат», «доминат», «поздняя античность». Общее и особенное в изучении 

древнегреческой и римской истории. 

Древнейшие цивилизации в бассейне Эгейского моря. Проблемы греко-

микенского культурогенеза. Типологическая принадлежность цивилизаций 

Эгеиды. Кикладская цивилизация. Цивилизация Крита. Проблема минойской 

талассократии. Догреческий Милет. Проблема этногенеза греков и 

индоевропеистика. Микенская цивилизация. Современное состояние изучения 

проблемы гибели цивилизации бронзового века в Греции. Проблема дорийского 

завоевания. Дворцовые цивилизации и современные научные дискуссии о 

происхождении государства. 

Архаическая и классическая Греция. Важнейшие черты развития греческого 

общества в архаическую и классическую эпохи. Понятие полиса. Становление и 

эволюция греческого полиса. Особенности полисной идеологии. Концепции 

полиса в современной историографии. Великая греческая колонизация. 

Современные дискуссии о природе колонизации. Культурный переворот в Греции 

в архаическую и раннеклассическую эпохи. 

Современные дискуссии о характере афинской демократии в VI–IV вв. до н. 

э. «Спартанский миф» в античной и современной зарубежной историографии. 

Современные дискуссии о природе спартанского полиса. Проблема политического 
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дуализма в классической Греции. Изучение полисов «по ту сторону» Афин и 

Спарты как исследовательская тенденция последних десятилетий. 

Эпоха эллинизма: взаимодействие культур и цивилизаций. Сущность 

понятия «эллинизм» в современной отечественной и зарубежной историографии. 

Современные дискуссии о сущности эллинизма. Временные и территориальные 

рамки эллинистической цивилизации. Понятие «предэллинизм». Различные точки 

зрения на понятие «политическое равновесие» в эллинистическом мире. 

Общие закономерности в развитии эллинистических государств и специфика 

их экономической, социальной и политической структуры. Эллинистическая 

культура и ее характерные черты. Изучение городов как центров эллинистической 

культуры. Особенности развития местных культур.  

История древнего Рима. Этногенез и культурогенез римлян. Военная 

экспансия Рима в Средиземноморье: ее экономические, политические и 

социальные последствия. Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима. 

Понятие «средняя Республика» в современной историографии. Политическая 

структура римской civitas. Новые тенденции исследования форм зависимости 

государств на периферии римского мира. 

Политическая система принципата. Современное состояние вопроса о 

становлении империи. Античная средиземноморская цивилизация в I–II вв. н. э.: 

экономические, политические и культурные особенности с точки зрения 

современных исследователей. 

Христианская церковь и римское государство – современное состояние 

исследовательской проблемы. Проблема кризиса III в. в науке об античности. 

Проблема падения Западной Римской империи в новейшей зарубежной 

историографии. Античное наследие и культура раннего средневековья. 

2.5. История Средних веков и раннего нового времени 

Основные принципы и модели периодизации средневековой истории в 

современной науке. Понятия «средние века» и «феодализм»: возникновение, 

понимание в научной литературе XIX в., истолкование в марксистской и других 

направлениях историографии XX – начала XXI вв. 

Проблемы социального и экономического развития европейского общества в 
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контексте современной медиевистики. Рождение средневековой Европы. 

Варварский мир и Римская империя. Современные подходы к решению проблемы. 

Общественный строй варваров как историческая и историографическая проблема. 

Научные споры вокруг общественного строя древних германцев в литературе XIX–

XX вв. 

Истоки европейского феодализма и основные пути складывания феодальных 

отношений в Западной Европе. Современное состояние исследовательской 

проблемы. Типология европейского феодализма. Романские истоки феодализма. 

Германские истоки феодализма. Значение появления земельного аллода. Пути 

втягивания аллодистов в зависимость. Личные и поземельные связи внутри 

зарождающегося класса феодалов. 

«Аграрный переворот», его предпосылки и сущность. Две стороны 

«аграрного переворота». Этапы аграрного переворота у франков. Пути 

возникновения крупного землевладения и крупных землевладельцев. 

Экономические причины утраты аллода. Социальные и политические факторы 

процесса феодализации. Прекарий. Пути попадания в личную зависимость. 

Социальная роль бенефициальной реформы. Иммунитеты. Особенности 

феодализации франкского общества. Особенности процесса феодализации в 

других регионах. Утверждение поместного строя. Раннефеодальная вотчина 

(поместье) у франков. Понятие «вотчина». Типы и структура вотчин у франков. 

Условия эксплуатации крестьян. Основные формы эксплуатации крестьян в 

поместье. Формы зависимости крестьян. Историческое значение утверждения 

поместного строя. 

Социально-экономические итоги раннесредневекового периода. Начало 

расцвета феодализма в Европе. Складывание средневековых классов и сословий. 

Складывание вассальных связей. Начало формирования «феодальной лестницы». 

Превращение крестьян в феодально-зависимых. Формы зависимости. Способы 

эксплуатации: феодальная рента, внеэкономическое принуждение. Региональная 

специфика. 

Город, горожане и их роль в истории западноевропейской средневековой 

цивилизации. Происхождение средневекового города как историографическая 



37 

проблема. Проблема происхождения и сущности средневекового города в 

историографии. Социальная и профессиональная структура городского сословия. 

Проблема бюргерства. Статус бюргера. Городской патрициат и плебс. Ремесло и 

ремесленники. Развитие торговли и кредита. Городские торговцы. Купцы. «Сфера 

услуг» и «обслуживающий персонал» в городе. Зарождение городской 

«интеллигенции». Городские интеллектуалы. Городские маргиналы. Этнические 

меньшинства в средневековом городе. 

Внутригородские корпорации. Их разновидности и иерархия. 

Профессионально- трудовые общности. Цехи и гильдии. Эволюция цехового строя 

и начало его разложения в XIV–XV вв. Торговые объединения. Купеческие 

объединения. Общности и группы, объединенные по занятиям или по интересам. 

Духовные братства, приходские, соседские, воинские объединения. Функции 

корпораций/общностей/групп. Корпоративизм и личность. 

Социальные движения в городе. Этапы и причины. Коммунальное движение. 

Борьба цехов с патрициатом. Внутрицеховая борьба: ученики и подмастерья 

против мастеров. Городские восстания. Восстание чомпи. Религиозные движения в 

городах. 

Средневековое общество в контексте современных подходов. Иерархическая 

структура общества, вассально-ленная система. Средневековый корпоративизм и 

его проявления. Макро- и микроструктуры средневекового общества. Проблема 

«индивид и общность». 

Феодалы. Принцип феодальной иерархии («лестницы»). Структура 

феодальной иерархии. Феодалы светские и церковные. Дворянство. Рыцарство. 

Вассальные отношения. Феод (лен) как основа и обеспечение вассальных 

отношений. Отношения покровительства и верности между сеньором и вассалом. 

Инвеститура. Оммаж. Фуа. Права и обязанности вассала. Права и обязанности 

сеньора. Занятия феодалов. Феодалы и Крестовые походы. Влияние товарно-

денежных отношений на положение, структуру и политику феодалов в разных 

странах Западной Европы. 

Европейское крестьянство. Лично зависимые и лично свободные крестьяне. 

Формы зависимости. Способы эксплуатации: феодальная рента, различные 
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средства внеэкономического принуждения, налоги. Региональная специфика. 

Влияние товарно-денежных отношений на деревню и положение крестьянства в 

разных странах Западной Европы. 

Социальные движения в деревне. Этапы и причины. Крестьянские восстания 

в Италии. Восстание Дольчино. Жакерия во Франции. Восстание английских 

крестьян под предводительством Уота Тайлера. Значение социальных движений. 

«Черная смерть» и её социальные последствия. 

Проблемы политической истории и эволюции государства в средние века. 

Возникновение и эволюция раннесредневековой государственности как 

историческая реальность и как историографическая проблема. Варварские 

королевства. Понятие государства, его признаки и функции. Предпосылки 

складывания государства у варварских народов. Основные противоречия этого 

процесса. 

Складывание государства у франков. Хлодвиг. Ослабление государства при 

преемниках Хлодвига и его причины. Особенности Франкского государства при 

Меровингах. Складывание Франкской монархии Каролингов и ее эволюция. Карл 

Великий как личность и государственный деятель. Создание империи Карла 

Великого. Подготовка «имперской идеи». Характер социальной политики Карла. 

Политические судьбы империи Карла Великого. 

Англосаксонские королевства в Британии. Борьба за власть между 

англосаксонскими королями. Начало вторжения датчан и их завоевания. Начало 

процесса феодализации. Правление короля Альфреда Великого. Альфред Великий 

как личность и государственный деятель. Борьба с датчанами. Реформы и законы 

короля Альфреда. Англия под властью датчан. Держава Кнута Великого и ее 

распад. Объединение Англии под властью Эдуарда Исповедника. Особенности 

политического развития Англии в раннее средневековье. 

Особенности государственности у вестготов, остготов, лангобардов. 

Причины политической раздробленности Западной Европы в IX–XI вв. 

Италия, Германия и папство в IX–XI вв. Политические судьбы Италии в конце IX 

– первой половине X вв. Германия в IX–X вв.: особенности социально-

экономического и этнического развития. Саксонская династия. Возникновение 



39 

«Священной римской империи». Борьба империи и папства за инвеституру. 

«Вормский конкордат». Значение борьбы за инвеституру. 

Проблема политической централизации в современной историографии. 

Упрочение локального суверенитета: Италия, Германские земли. Причины 

углубления политической раздробленности. 

Политические структуры западноевропейского города в Средние века и 

эпоху Возрождения. Типы городской автономии. Города-государства Италии. 

Коммуна. Полное и частичное самоуправление. 

Причины и условия общегосударственной централизации и усиления 

королевской власти в XI–XIII вв. Роль городов в процессе политической 

централизации. Социальная опора королей. Материальные возможности и база 

правящей династии, структура земельных владений крупных феодалов, специфика 

вассально-ленной системы, наличие у короны дополнительных социальных 

резервов, военная опасность или завоевание. Основные задачи королевской власти. 

Основные этапы и региональные особенности политической централизации и 

становления сословно–представительной монархии в странах Западной Европы 

(XI–XV вв.): исторический и историографический контекст. 

Возникновение раннекапиталистических отношений в городах Италии, 

Нидерландов, Германии и Англии в XIV–XV вв. Новые формы производства в 

ремесле и сельском хозяйстве. Формирование слоя наемных рабочих и буржуазных 

предпринимателей. Процесс т.н. первоначального накопления капитала. Великие 

географические открытия. Становление нового типа человеческой личности. 

Неравномерность развития европейских стран в рамках «межформационного 

перехода». Пульсирующий характер развития новых явлений. 

Реформация и контрреформация. Общее и особенное в реформационном 

движении в разных странах Европы. Причины, обусловившие торжество 

реформационного движения в одних регионах и его нереализованность в других. 

Отношение к реформационному процессу разных слоев населения. Место и роль 

реформационного движения в рамках политической ситуации в Европе XVI в. 

Отношения властей в разных странах к реформационным учениям. Массовые 

движения под лозунгами реформации, их социальный состав и направленность. 
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Крестьянская война в Германии, гугенотские войны во Франции, антииспанская 

(раннебуржуазная) революция в Нидерландах. Их социальный состав, 

направленность, результативность. Реформационные (протестантские) учения 

(лютеранство, кальвинизм, англиканство, анабаптизм и другие радикально-

протестантские учения), общность и специфика каждого из них. Содержание и 

направленность контрреформационного движения. Орден иезуитов. Значение 

Тридентского собора для консолидации и обновления католицизма. Реформация и 

контрреформация западного христианства как варианты приспособления 

общества. Влияние второй христианизации Европы на духовную жизнь общества.  

2.6. История стран Европы и Америки в новое время 

Английская буржуазная революция XVII в. и ее влияние на развитие Европы. 

Англия накануне революции. Экономические, социальные, политические причины 

революции. Пуританизм. Конституционный период революции. Значение 

ирландского вопроса для судеб английской революции. Протекторат Кромвеля. 

Реставрация монархии Стюартов, ее причины. «Славная революция». Билль о 

правах. Итоги, историческое значение английской буржуазной революции. 

Отечественная и английская историография темы. 

Война за независимость и образование США. Основание первых британских 

колоний в Северной Америке. Социальный, этнический состав населения колоний. 

Демографические процессы в колониях. Причины войны за независимость. 

Становление национального самосознания американских колонистов. 

Американское Просвещение. Начало войны за независимость. II Континентальный 

конгресс и его решения. Дж. Вашингтон. Ход военных действий. «Декларация 

независимости». Международная обстановка, роль дипломатии США в 

организации победы. Версальский мирный договор. Социально-экономические 

проблемы революции. Становление государственной власти. Конституция 1787 г. 

Билль о правах. Итоги, историческое значение войны за независимость США. 

Европейское Просвещение XVII–XVIII вв. и его влияние на общественное 

сознание. Идейные истоки Просвещения. Разработка основных идей Просвещения 

голландскими и английскими философами. Теория естественных прав человека. 

Концепция общественного договора. Идея народного суверенитета. Французское 
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Просвещение XVIII века. Распространение просветительских идей в 

предреволюционной Франции. Влияние французского просвещения на Россию. 

Историческое значение французского Просвещения. 

Великая французская революция XVIII в. и ее влияние на развитие западной 

цивилизации. «Декларация прав человека и гражданина» и современность. 

«Старый режим» во Франции (Франция со второй половины XVII в. до начала 

Великой французской революции). Предреволюционный кризис конца 80-х годов 

XVIII в. Приход к власти крупной буржуазии. Основные события революции. 

Историческое значение Французской буржуазной революции XVIII в.  

Франция и Европа под властью Наполеона. Бонапартизм как форма 

правления. Консульство. Провозглашение империи. «Кодексы Наполеона». 

Наполеоновские войны. Англо-французская борьба за мировое господство. Войны 

Франции с антифранцузскими коалициями. Реставрация Бурбонов. «Сто дней» 

Наполеона. Ватерлоо. Итоги, историческое значение наполеоновских войн.  

Зарождение индустриального общества в XIX в. Промышленный переворот 

в странах Европы и Америки. Промышленный переворот как общеисторическое 

явление. Сущность промышленного переворота. Хронологические рамки. 

Предпосылки промышленного переворота.  

Англия в Викторианскую эпоху. Успехи развития английской экономики в 

50–60-е годы XIX в. Англия – «мастерская мира». Причины лидерства Англии в 

мировой экономике. Политический строй Англии. Королева Виктория и 

«викторианская эра». Буржуазный либерализм в политике и идеологии. 

Викторианская мораль. Поздневикторианская эпоха, ее характеристика. 

Демократизация политической системы в конце XIX - начале XX в. Либеральный 

реформизм в политике и идеологии. Социальные реформы Ллойд Джорджа. 

Образование лейбористской партии. «Ирландский вопрос» в истории Англии 

последней трети XIX - начала XX в. 

Гражданская война в США. Предпосылки войны. Противоречия между 

буржуазией, фермерами и плантаторами. Президентские выборы 1860 г. А. 

Линкольн. Причины Гражданской войны. Ход военных действий. Революционные 

буржуазно-демократические преобразования. Освобождение рабов. Победа 
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Севера. Итоги войны. Реконструкция Юга и ее итоги. Положение негров по 

окончании реконструкции. Расовая сегрегация. Американская и отечественная 

историография Гражданской войны в США.  

Объединение Германии в XIX в. Территориальное устройство Германии по 

решениям Венского конгресса 1814–1815 гг. Пруссия во главе объединения 

Германии. Бисмарк и политика объединения Германии «железом и кровью». 

Войны с Данией, Австрией и Францией. Роль дипломатии Бисмарка в объединении 

Германии. Историческое значение объединения Германии. 

Наука и техника в странах Запада во второй половине XIX - начале XX вв. 

Переворот в естественных науках. Создание новой физической картины мира, 

опирающейся на научное знание. Эволюционные идеи в биологии. Прогресс 

техники и технические изобретения последней трети XIX в. Вторая промышленная 

революция. Появление новых источников энергии. Влияние технических 

изобретений на производство, повседневную жизнь. Революция в системе 

коммуникаций и связи. 

Экономическое развитие стран Западной Eвропы и Америки в последней 

трети XIX – начале XX вв. Неравномерность экономического развития отдельных 

стран. Складывание системы мировых хозяйственных связей. Создание 

транспортной сети и системы коммуникаций в мировых масштабах. Расширение 

торговли до мировых масштабов. Расширение сферы капиталовложений до 

мировых масштабов. Проблема империализма в марксистской и немарксистской 

историографии. 

Колониальный раздел мира в последней трети XIX – начале XX вв. 

Колониальная политика европейских держав в последней трети XIX в. - начале XX 

в. Колониальная политика Англии. Идеология колониализма. Р. Киплинг. Англо-

бурская война. Колониальная политика Франции. Основные направления 

экспансии. Колониальная политика Германии, се особенности. Завершение борьбы 

великих держав за раздел мира. Фашодский конфликт. 

Международные отношения в последней трети XIX – начале XX в. 

Расстановка сил на международной арене в последней трети XIX в. Создание 

Тройственного союза, Русско-французский союз. Создание Антанты. «Балканский 
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вопрос» и его влияние на международные отношения начала ХХ в. 

Первая мировая война. Начало войны. Военные действия в 1914 г. 

Германский стратегический план. Военные действия в 1915–1916 гг. Изменения в 

воюющих странах. Перестройка экономики. Изменение образа жизни населения. 

Усталость от войны. Антивоенные демонстрации. Военная кампания 1917 г. 

Вступление в войну США. Итоги кампании 1917 г.  

2.7. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945 гг.) 

Послевоенное мирное урегулирование. Создание Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. Военное поражение 

Германии и ее союзников в Первой мировой войне. Этнополитические проблемы в 

Европе. Вашингтонская конференция и ее решения. Создание Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного устройства мира, первой глобальной 

СМО, ее неустойчивость и противоречия.  

Политическое и социально-экономическое развитие США в «эпоху 

просперити». Предпосылки и особенности экономической стабилизации. 

Особенности внутриполитической стабилизации. Разная ее основа: 

демократическая база, фашистская диктатура, авторитарный режим. Средства 

контроля над обществом: реформы и политическое маневрирование. 

Коалиционные правительства. Политический курс либеральных и социал-

демократических партий. 

Особенности политического и социально-экономического развития 

Веймарской республики Веймарская республика в Германии 1919–1932 гг. 

Версальский договор и его влияние на политическое и социально-экономическое 

развитие Веймарской Германии. Внутриполитическое развитие. Политические 

партии, их преобразование. Две тенденции политического развития Веймарской 

Германии: милитаристско-монархическая и буржуазного реформизма. Выборы 

президента 1932 г. Зарождение нацизма. Социальная база национал-социализма. 

«Инфляционные годы». Роль государства в экономике и социальная политика. 

Аграрный сектор. Социальная структура. Повседневная жизнь городского и 

сельского населения Веймарской республики. 

Национал-социалистическая диктатура в Германии (1933–1939 гг.). 
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Особенности германского фашизма (национал-социализма, нацизма). Основные 

черты идеологии нацизма: «фелькишская» идея, социал-дарвинизм, расизм, 

антисемитизм, антидемократизм. Исторические и интеллектуальные корни 

Третьего Рейха. Приход нацистов к власти (30 января 1933 г.). Реорганизация 

(нацификация и унификация) политической системы Веймарской республики и 

создание тоталитарного государства. Реорганизация экономической структуры 

Веймарской республики 

«Новый курс» Франклина Делано Рузвельта в США (1933–1939 гг.). США и 

мировой экономический кризис 1929–1932 гг. Великая Депрессия и её социальные 

последствия. Политика президента Г. Гувера. Внешнеполитические тенденции 

накануне Второй мировой войны. 

Народный фронт во Франции и в Испании Идея Народного фронта. Единый 

рабочий фронт. Разногласия между социал-демократами и коммунистами. Решения 

Социалистического Рабочего Интернационала 1934 г. и Коминтерна 1935 г. о 

сотрудничестве и создании Народного фронта. Международные отношения в 30-е 

годы XX столетия.  

Основные тенденции развития международных отношений в 30-е гг. XX 

столетия: попытки создания системы коллективной безопасности, «политика 

умиротворения агрессора», формирование блока агрессивных держав (ось Берлин-

Рим-Токио). Международный политический кризис 1938–1939 гг. 

Вторая мировая война 1939–1945 гг. Современные трактовки причин Второй 

мировой войны. Периодизация Второй мировой войны. Боевые действия в Европе: 

«странная война». Начало боевых действий в Северной Африке. Нападение 

Германии на СССР и его последствия. Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе – АТР (сентябрь 1939 – декабрь 1941 гг.). Нападение Японии на США. 

События на основных театрах военных действий в Европе, Африке и в АТР 

(декабрь 1941 г. – 1945 гг.). Окончание Второй мировой войны. Антигитлеровская 

коалиция («Объединенные нации»): этапы складывания, основные международные 

конференции и их решения (1942–1945 гг.) Проблема «второго фронта». Ялтинские 

соглашения, конференция в Потсдаме. Основные итоги Второй мировой войны. 

Проблема послевоенного договорного урегулирования и пути ее решения. 
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2.8. История стран Европы и Америки в новейшее время (1945–2000-е 

гг.) 

 «Холодная война». Особенности послевоенной политики великих держав. 

Биполярная система. Бреттон-Вудская конференция. МВФ. Конференция в Сан-

Франциско. СМИД. Парижская мирная конференция. Послевоенные противоречия. 

Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Становление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Создание 

НАТО. СЭВ. ЕОУС. Война в Корее. Суэцкий кризис. Доктрина Эйзенхауэра. 

Подписание Варшавского договора. Карибский кризис. Движение 

неприсоединения. Доктрина Брежнева. Разрядка. Перестройка. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Объединение Германии. Крах мировой системы 

социализма. Основные этапы и формы проявления феномена «холодной войны». 

«Оттепели» и «заморозки». Правила «игры» и их соблюдение в условиях 

биполярного мира. Завершение «холодной войны». Реалии монополярного мира.  

Структурные и институциональные изменения в Европе в период новейшей 

истории. Этапы европейской интеграции (ЕОУС-ЕЭС-ЕС). Послевоенные 

тенденции экономического развития. Восстановление Европы. Примирение 

Франции и Германии. Первые интеграционные планы. Ж. Монне. План Р. Шумана. 

Европейское объединение угля и стали. Евроатом. Римские договоры. ЕЭС. 

Противоречия в развитии евроинтеграционной стратегии. Позиция 

Великобритании. ЕАСТ. ЕЭС и страны Восточного блока. Маастрихтский договор. 

Образование ЕС. Руководящие органы ЕС, Европарламент. Расширение ЕС на 

Восток. 

США в период послевоенной конверсии. Внутренняя политика Г. Трумэна. 

Рост консервативных настроений. Маккартизм. Президентские выборы 1952 г. 

Внутренняя и внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра. «Новые рубежи» 

Д. Ф. Кеннеди. Президентство Л. Джонсона. Программа «Великого общества». 

Вьетнамская война. Президентские выборы 1968 г. Р. Никсон. Разрядка в советско-

американских отношениях. Энергетический кризис. Президентские выборы 1972 г. 

Вывод американских войск из Вьетнама. Уотергейт и отставка Р. Никсона.  

Великобритания в послевоенном мире. Парламентские выборы 1945 г. К. 
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Эттли. Экономические, социальные и политические реформы лейбористов. Распад 

Британской колониальной империи. Парламентские выборы 1950 и 1951 гг. 

Возвращение консерваторов к власти. Отставание в темпах экономического роста. 

Г. Вильсон. Великобритания и ЕЭС. Парламентские выборы 1970 г. Э. Хит. 

Вступление Великобритании в ЕЭС.  

Франция в период «Временного режима». Конституция Четвёртой 

республики. Трёхпартийная коалиция у власти. Модернизация французской 

экономики. Дирижизм. Кризис французской колониальной империи. Алжирская 

проблема. Политический кризис во Франции. Конституция Пятой республики. Ш. 

де Голль и голлизм. Франция и НАТО. Франция и европейская интеграция. 

Политический кризис 1968 г. Отставка Ш. де Голля. Внеочередные президентские 

выборы.  

Германия и «германский вопрос». Экономическое положение Западной 

Германии. Восстановление политических партий. Объединение оккупационных 

зон. Берлинская блокада. Образование ФРГ. Объединение коммунистов и социал-

демократов в Восточной Германии. К. Аденауэр. Начало экономического роста в 

ФРГ «Западногерманское экономическое чудо». Социальное рыночное хозяйство. 

Аграрная реформа и национализация промышленности в Восточной Германии. 

Образование ГДР. Начало социалистических реформ. Внешняя политика ФРГ. ФРГ 

и НАТО. ФРГ и европейская интеграция. Отставка К. Аденауэра. Экономический 

кризис 1966–1967 гг. Канцлерство В. Брандта. «Новая восточная политика» ФРГ. 

Замедление экономического развития. Отставка В. Брандта.  

Италия в послевоенный период. Роль Христианско-демократической партии 

(ХДП). Позиции ИКП и ИСП. Мирный договор с Италией. Провозглашение 

республики. Конституция 1948 г. «Итальянское экономическое чудо». Италия и 

европейская интеграция. Политическая стабилизация. Падение влияния ХДП. 

Начало сотрудничества ХДП и ИСП. Замедление темпов экономического развития. 

Мировой структурный кризис. США в последней трети XX в. Начало 

структурного экономического кризиса. Неоконсерватизм. Президентские выборы 

1980 г. Д. Рейган. Начало экономического подъёма. Технологическая революция. 

Стратегическая оборонная инициатива. Евроракеты. США и Латинская Америка. 
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США и СССР. Президентские выборы 1988 г. Экономический спад. Кризис в 

Персидском заливе. Операция «Буря в пустыне». Президентские выборы 1992 и 

1996 гг.  

Великобритания и структурный экономический кризис. Парламентские 

выборы 1979 г. М.Тэтчер. Борьба с инфляцией. Развитие предпринимательства. 

Трудовое законодательство. Война с Аргентиной. Парламентские выборы 1983 г. 

Великобритания и ЕЭС. Отставка М. Тэтчер. Правительство Д. Мейджора. «Новый 

лейборизм».  

Франция в последней трети XX в. В. Жискар д'Эстен. Замедление темпов 

экономического роста. Перегруппировка политических сил. Победа Ф. Миттерана 

на выборах 1981 г. Формирование правительства левых сил. Национализация. 

Социальное законодательство. Налоговая реформа. Экономический спад и 

политика жёсткой экономии. Парламентские выборы 1986 г. Ж. Ширак. «Режим 

сосуществования». Денационализация. Укрепление атлантической солидарности. 

Выборы 1988 г. Политика социалистических правительств. Парламентские выборы 

1993 г. Правительство Э. Балладюра.  

ФРГ в период мирового структурного кризиса. Антикризисные усилия 

правящей коалиции. Внутриполитическая нестабильность. Развал правящей 

коалиции. Канцлерство Г. Коля. Внутренняя и внешняя политика. Начало 

политического кризиса в ГДР. Объединение Германии. Общегерманские выборы в 

бундестаг. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 

Социально-экономические преобразования в восточных землях. Вывод советских 

(российских) войск из Восточной Германии. Выборы в бундестаг 1998, 2002 гг.  

Италия в последней трети XX в. Правый и левый терроризм в Италии. Рост 

влияния ИКП. Пятипартийная коалиция. Нарастание политической 

нестабильности. Борьба с коррупцией. Кризис Первой республики. Начало 

перегруппировки политических сил. Демократическая партия левых сил (ДПЛС). 

Судебный процесс «чистые руки». Развал ХДП. Общенациональный референдум 

1993 г. Начало политических реформ в Италии. Образование новых партий. 

Рождение Второй республики. 

Основанные тенденции изменений в обществе новейшего времени. Переход 
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к технологиям массового производства. Становление мировой взаимозависимой 

экономической модели. Появление транснациональных компаний. Современные 

тенденции в развитии мировой экономики. Место и роль современной Европы в 

мировой экономической модели. Демографические последствия мировых войн. 

Миграция населения. Урбанизация и субурбанизация. Изменения в социальной 

структуре населения. Трудовое законодательство. Роль профсоюзов. Динамика 

безработицы. Динамика заработной платы. Потребительское общество. 

Эмансипация женщин. Роль образования. Опыт мультикультурализма. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному и информационному. 

Демократия в период новейшей истории. Политический плюрализм. Развитие 

партийно-политических систем. Всеобщее избирательное право. Правый и левый 

радикализм. Национализм. Средства массовой информации и демократия. 

Основные течения общественной мысли. Либерализм, неолиберализм. 

Консерватизм и неоконсерватизм. Социализм. Кризис социал-демократии. 

Еврокоммунизм. Теологические доктрины в общественно-политической мысли 

(католицизм, протестантизм, христианская демократия). Критика идеи прогресса. 

Общество и массовая культура. 

5.2. Список экзаменационных вопросов  

Часть I. Отечественная история 

1. Характеристика основных видов источников по истории России 

(соответственно темам содержания программы).  

2. Методологические проблемы изучения истории России (соответственно темам 

содержания программы). 

3. Расселение и социальная организация восточнославянских племен в 

догосударственный период. 

4. Образование Древнерусского государства: предпосылки, территория, система 

управления.  

5. Крещение Руси: выбор религии и его последствия. 

6. Законодательное оформление социальных отношений в Киевской Руси. 

«Русская правда». 
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7. Характеристика основных направлений внешней политики Древнерусского 

государства. 

8. Монгольское нашествие на Русь: проблема взаимоотношений и взаимовлияния 

двух цивилизаций. 

9. Государственность на Руси в удельный период: типы государственных 

образований и система управления. 

10. Причины, предпосылки, периодизация создания унитарного Московского 

государства. 

11.  Процесс объединения русских земель и централизация власти в XV – начале 

XVI вв. Феодальная война. 

12.  Этапы закрепощения российского крестьянства. 

13. Внутренняя политика Ивана IV: цели, мероприятия, результаты. Роль 

опричнины в формировании самодержавной власти. 

14. Русское государство и Запад в XVI в.: причины конфликтов, методы их решения 

и результаты. 

15. Русская православная церковь и государство в XVI–XVII вв.: «теория симфонии 

священства и царства» и реальная политика. 

16.  Причины и формы социальных конфликтов в XVII в. 

17. Общенациональный кризис в начале ХVII в.: причины, составные элементы, 

формы проявления, последствия. 

18.  Создание «регулярного государства» в правление Петра I. Реформы, их 

содержание и задачи. 

19.  Основные направления и результаты российской внешней политики в первой 

половине XVIII в., ее роль в становлении империи. 

20. Дворцовые перевороты в XVIII в.: причины, последовательность. Внутренняя и 

внешняя политика России второй четверти – середины XVIII в. 

21. Реформаторство Екатерины II и идеи Просвещения в ее политике. 

22. Задачи и результаты внешней политики второй половины XVIII в. 

23. Кризис феодально-крепостнической системы в России в конце XVIII – начале 

XIX в. 
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24. Роль России в изменении геополитической ситуации в Европе в первой 

половине XIX в. 

25. Основные тенденции и направления в культурной и общественной жизни 

России XIX в. 

26. Реформаторские планы и практика преобразований государственного 

устройства России в первой четверти XIX в. 

27.  Движение декабристов: задачи, планы, последствия и значение. 

28.  Внутренняя политика Николая I: задачи, направления и характер мер. 

29. Характеристика основных идейных течений в общественном движении 30–50-х 

гг. XIX в. 

30. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в.: особенности их подготовки, 

содержание, задачи и роль в модернизации России. 

31. Революционное народничество 60-70-х годов XIX века: теория и практика. 

32. «Народное самодержавие» Александра III: идеология государственного 

консерватизма и практика контрреформ. 

33. Экономическая модернизация России в конце XIX – начале ХХ вв. Реформы 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

34.  Место и роль России в мировой экономической и политической системе начала 

ХХ в. 

35.  Эволюция государственно-политической системы России в начале ХХ в. 

36.  Участие России в международных конфликтах в начале ХХ в.: причины, 

события, результаты. 

37. Процесс формирования и содержание общенационального кризиса в России в 

1914–1917 гг. 

38.  Падение самодержавия в России. Февральское восстание 1917 г. и создание 

новой власти. 

39.  Политическая власть и государственный строй России после Октябрьского 

переворота 

40. Гражданская война в СССР: экономическая, политическая и социальная 

ситуация в стране. 
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41. Новая экономическая политика: необходимость введения, составные элементы, 

причины кризиса. 

42. Советская индустриализация и массовая коллективизация: цели, формы, 

результаты. 

43.  Выход СССР из международной изоляции в 1920–30-е годы. 

44.  Формирование тоталитарной системы в СССР в 1930-е годы: предпосылки, 

формы проявления, последствия. 

45.  Место и роль СССР во Второй мировой войне. 

46.  Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – начале 1960-х 

гг. 

47.  Основные направления и характер внешней политики СССР в период 

«холодной войны». 

48.  Нарастание диспропорций и кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере СССР в 1970-е – начале 1980-х гг. 

49. «Перестройка»: преобразования в политической, экономической и социальной 

жизни СССР во второй половине 1980-х гг. 

50.  Крах советской системы, создание новых органов власти и реформирование 

общественных отношений. 

51.  Россия в системе международных отношений в 90-е годы ХХ в. 

Часть II. Всеобщая история 

52. Понятие «древние цивилизации», их сущностные черты. Специфика 

региональных очагов цивилизаций Востока в древнюю эпоху.  

53. Первые древние цивилизации. Египетское царство. Междуречье 

(Месопотамия).  

54. Древние государства Передней Азии. Персидские войны. Империя Александра 

Македонского.  

55. Индоарийская цивилизация. Древний Китай.  

56. Политическое и социально-экономическое развитие средневекового Китая. 

57. Средневековая Япония: особенности политической и социально-экономической 

структуры.  
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58. Особенности политического, социально-экономического устройства 

средневековой Индии. 

59. Арабский халифат и его влияние на развитие Ближнего Востока. 

60. Роль государства в странах Востока в Средние века (на примере Китая, Японии, 

Индии, Арабского халифата). 

61. Социальная структура восточных обществ в Средние века (на примере Китая, 

Японии, Индии, Арабского халифата). 

62. Роль религии в странах Азии в Средние века (на примере Китая, Японии, Индии, 

Арабского халифата). 

63. Генезис европейского капитализма и истоки колониализма. Формы и варианты 

европейской колонизации стран Востока. 

64. Османская Турция: основы могущества. Расцвет, кризис и упадок Османской 

империи. 

65. Британская Индия: трансформация традиционной структуры и борьба за 

независимость. 

66. Китай в XIX – первой половине XX в.: трансформация традиционной структуры 

и колониализм 

67. Развитие модернизационных процессов в Японии XIX в. 

68. Китай в эпоху постколониализма: основные вехи политической истории КНР. 

69. Развитие Индии во второй половине ХХ в. 

70. Ближневосточный конфликт. Судьба Израиля и Палестины.  

71. Историко-культурные особенности развития Японии в 1945–2000-е гг. 

72. Постколониальный Иран: выбор пути развития и место в современном мире 

73. Турция на путях модернизации в XX – начале XXI вв. 

74. Противоречия на современном Арабском Востоке. Синдром «Арабской весны». 

75. Процесс деколонизации на Востоке. Выбор пути развития, основные подходы 

правительств независимых стран к решению внутри- и внешнеполитических 

проблем. 

76. Интеграционные процессы на современном Востоке. 

77. Государственный и общественный строй Древней Греции и Рима: общее и 

особенное. 
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78. «Великое переселение народов»: причины, этапы, исторические и этно- 

демографические результаты. 

79. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе, его 

хронологические рамки и периодизация. 

80. Особенности социально-экономического развития средневековых городов и их 

роль в развитии западноевропейской цивилизации. 

81. Процессы становления феодального строя в западноевропейском обществе VI‒

IX вв. Пути складывания феодальных отношений в разных регионах Западной 

Европы. 

82. Исторический путь западноевропейского средневекового государства: от 

политической раздробленности к сословно-представительной монархии. 

83. Первоначальное накопление капитала и зарождение капиталистических 

отношений. 

84. Английская буржуазная революция XVII в. и ее влияние на развитие Европы. 

85. Война за независимость и образование США. Декларация независимости. 

Конституция 1787 г. Билль о правах. 

86. Европейское Просвещение XVII‒XVIII вв. и его влияние на общественное 

сознание. 

87. Великая французская революция XVIII в. и ее влияние на развитие западной 

цивилизации. «Декларация прав человека и гражданина» и современность. 

88. Франция и Европа под властью Наполеона. Наполеоновские войны. 

89. Зарождение индустриального общества в XIX в. Промышленный переворот в 

странах Европы и Америки. 

90. Колониальный раздел мира в последней трети XIX в. ‒ начале XX вв. 

91. Международные отношения и международные кризисы в последней трети XIX 

‒ начале XX вв. Происхождение Первой мировой войны. 

92. Первая мировая война и послевоенное мирное урегулирование. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

93. «Национал-социалистическая революция» и нацистский режим в Германии. 

Фашистская диктатура в Италии. 
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94. Вторая мировая война 1939‒1945 гг.: характер, периодизация, общая 

характеристика этапов, итоги. 

95. Социально-экономическое развитие стран Запада после Второй мировой войны. 

96. Переход от индустриального общества к постиндустриальному и 

информационному: основные этапы и последствия. 

97. Развитие партийно-политических систем и основные общественно-

политические течения в странах Запада второй половины XX в. 

98. Международные отношения во второй половине XX в. Холодная война. 

99. Европейская интеграция во второй половине XX в. 

100. Феномен глобализации 

 

6. Образец фонда оценочных средств 
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