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Рабочая программа дисциплины 

 

Код и название дисциплины Б1.О.07.07 История Новейшего времени 
 

Форма обучения заочная   
Курс / семестр 43 курс, 7,86 семестр 

Трудоемкость 216 ч / 6 з.е. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий: 

32 

Самостоятельная работа 166 ч 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 18 ч. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «История Новейшего времени» – 

формирование знаний о ключевых тенденциях эволюции социальных 

структур, хозяйственно-экономической жизни Европы и стран Востока в 

новейшее время; основных этапах их политогенеза и парадигмальных 

основаниях культуры, искусства и религиозных практик; развитие у 

обучающихся способностей использовать полученные знания в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

–  сформировать представление о предмете, хронологических рамках, 

исторических источниках и историографии эпохи новейшего времени; 

– сформировать знания об эволюции экономических, политических и 

социальных структур государств Европы и стран Востока в эпоху 

новейшего времени; 

– изучить эволюцию обществ и государств Востока в новейшее время; 

– сформировать умения использовать полученные знания в 

образовательной и профессиональной деятельности; проектировать и 

реализовывать процесс формирования образовательных результатов в 

обучении истории нового времени. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина относится к обязательной части предметно-

методического модуля по профилю «Историческое образование». 

Изучение дисциплины «История нового времени» базируется на знаниях 

студентов, сформированных в процессе изучения предметов «История» на 

предыдущем уровне образования, курсов «Теория государства и права», 

«История Древнего мира», «История средних веков», «История нового 

времени», а также получаемых параллельно при изучении предметов «История 
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России».  

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее  

- Методика преподавания истории; 

- Вспомогательные исторические дисциплины; 

- Педагогическая практика. 

 

III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

В том числе: 
 

− лекции (Л) 

− практические занятия (ПЗ) 

− консультация  

32 

 

 

16 

12 

4 

 

Самостоятельная работа (СРС) (всего)  166 

Форма контроля (промежуточной аттестации) – 

Экзамен 

Экзамен 

18 

Общая трудоемкость: час / з.е.  216 / 6 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
Код / Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с 

установленными индикаторами 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Отечества. 

Знать:  

- этапы истории новейшего времени, 

важнейшие события и процессы, 

характеризующие развитие 

цивилизаций в эпоху новейшего 

времени. 

Уметь:  

- анализировать исторические 

проблемы на примере истории 

новейшего времени, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Владеть: 

- практическими навыками научного 

анализа исторических проблем на 

примере истории новейшего 
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УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

 

времени. 

ПК-1. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональны

х задач 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

 

Знать:  

- теоретические и практические 

методы применения предметных 

знаний при реализации 

образовательного процесса.  

Уметь:  

- планировать оказание 

индивидуальной помощи и 

поддержки обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей.  

Владеть:  

- умением осуществлять отбор 

предметного содержания, методов,  

- применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные., в соответствии 

с планируемыми результатами 

обучения. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Трудоемкость дисциплины составляет _6_ зачетных единиц, __216__часа, в том числе 18 часов на контроль 

Форма отчетности: ___экзамен, экзмен 
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и 

отведенного на них количества академических часов 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
УК, 

ОПК, 

ПК 

Формы текущего контроля  

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации 

 Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь

н
а

я
 р

а
б
о
т
а
 

Лекции 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

7 семестр 

1 

Введение в курс Новейшая история стран 

Европы и Америки 

 

2  5 

УК-5 

ПК-1 

 

 

2 

Основные тенденции развития стран Европы и 

Америки в межвоенный период 

 

2  8 

УК-5 

ПК-1 

 

 

3 
Германия в 1918-1945 гг. 

 
 2 10 

УК-5 

ПК-1 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
УК, 

ОПК, 

ПК 

Формы текущего контроля  

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации 

 Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

4 Италия в 1918-1945 гг.   10 
УК-5 

ПК-1 
 

5 

Великобритания в 1918-1945 гг. 
 

 
 2 10 

УК-5 

ПК-1 
 

6 

Франция в 1918-1945 гг. 

 

 

  10 
УК-5 

ПК-1 
 

7 
США в 1918-1945 гг. 

 
2  10 

УК-5 

ПК-1 
 

8 

Международные отношения после окончания 

Первой мировой войны 

 

 2 10 
УК-5 

ПК-1 
 

9 
Вторая мировая война 1939-1945 гг. 
 

2  10 
УК-5 

ПК-1 
 

Промежуточная аттестация (Экзамен)                                                9 

УК-5 

ПК-1 

 

Вопросы  

 

Итого: 8 6 83  Экзамен 

8 семестр 

1 
Основные тенденции развития стран Европы 

и Америки после Второй мировой войны и на 2  10 

УК-5 

ПК-1 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
УК, 

ОПК, 

ПК 

Формы текущего контроля  

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации 

 Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

современном этапе 

2 
Великобритания в 1945-2024 гг. 

  13 

УК-5 

ПК-1 

 

 

3 
Франция в 1945-2024 гг. 

  2 10 

УК-5 

ПК-1 

 

 

4 
Германия в 1945-2024 гг. 

  2 10 

УК-5 

ПК-1 

 

 

5 
США в 1945-2024 гг. 

  2 10 

УК-5 

ПК-1 

 

 

6 

Международные отношения. Послевоенное 

урегулирование 

 

2  10 

УК-5 

ПК-1 

 

 

7 

Международные отношения в эпоху 

«холодной войны». Ялтинско-Потсдамская 

система международных отношений 

 

2  10 

УК-5 

ПК-1 

 

 

8 

Международные отношения в условиях 

формирования так называемого «нового 

мирового порядка» 

 

2  10 

УК-5 

ПК-1 

 

 



Федеральная академия социальных технологий 
 

 

9 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
УК, 

ОПК, 

ПК 

Формы текущего контроля  

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации 

 Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 9 

УК-5 

ПК-1 

 

Вопросы  

 

 Итого: 8 6 83  Экзамен 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

5 семестр 

Тема 1. Введение в курс Новейшая история стран Европы и 

Америки 

Историко-географическая характеристика стран Европы и Америки в 

Новейшее время. Основные тенденции развития стран Европы и Америки в 

межвоенный период и во время Второй мировой войны. 

Понятие «Новейшая история». Новейшее время как один из наиболее 

насыщенных периодов мировой истории. Процессы, судьбоносные для 

Человечества, события глобального масштаба, определившие динамику 

складывания современной цивилизации.  

Трактовка Новейшей истории в современной исторической науке. 

Предмет и задачи курса Новейшей истории стран Европы и Америки. 

Комплексное изучение политических, экономических, социальных и 

культурных процессов, определивших развитие Запада на протяжении ХХ 

столетия, а также специфики развития отдельных стран и регионов в течение 

этого времени. Выявление этапов становления системы международных 

отношений в 1918-1939 гг., а также ее развитие после Второй мировой войны, 

в том числе в условиях «холодной войны» и «нового мирового порядка». 

Установление общих черт и характерных особенностей развития ведущих 

стран Запада на современном этапе. 

Содержание курса Новейшей истории стран Европы и Америки – 

процесс трансформации индустриальной цивилизации, а также постепенный 

переход к постиндустриальной цивилизации в рамках так называемого 

«информационного общества». 

Тема 2. Основные тенденции развития стран Европы и Америки в 

межвоенный период 

Последствия Первой мировой войны 1914-1918 гг. в странах Европы и 

Америки: демографические, экономические, социальные, политические, 

психологические. Экономическое развитие стран Европы и Америки в 

межвоенный период: основные проблемы и тенденции. 

Этапы и их характеристика. 1. Перестройка экономики на мирный лад, 

преодоление экономического кризиса. 1920-1923 гг. 2. 1924- 1929 гг. 

стабилизация экономики капитализма. 3. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. 4. Преодоление последствий Мирового экономического кризиса 

1933-1939 гг.  

Циклический характер развития экономики капиталистического мира. 

Н.Д. Кондратьев. Теория экономических циклов. Д. Кейнс, «Общая теория 

занятости, процента и денег» (1936 г.). Кейнсианство и его характеристика. 

Государственное регулирование: Либерально-реформистский вариант: 

США («Новый курс»). Великобритания. Социал-реформистский вариант: 

Франция («дирижизм»). Испания. Страны Северной Европы (Швеция и др.). 
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Фашистский вариант: Германия. Италия. 

Страны мира в соответствии мир-системным анализом И. Валлерстайна: 

центр (core), полупериферия (semi-periphery) и периферия (periphery). 

Социальные процессы в странах Европы и Америки в межвоенный 

период: основные проблемы и тенденции. Социальная структура общества: 

Класс богатых. «Средний класс». Класс бедных. 

Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки в 

межвоенный период: основные проблемы и тенденции. Этапы и их 

характеристика. 1. Революционный подъем в первые после окончания Первой 

мировой войны годы. 2. Начавшийся после окончания Первой мировой войны 

национальный подъем в Европе, успехи национально-освободительного 

движения в колониальных и зависимых странах. 3. Развитие после Первой 

мировой войны коммунистического и социалистического движения. 

Коммунистический интернационал (Коминтерн) и его деятельность. Рабочий 

социалистический интернационал (РСИ) и его деятельность. IV 

Интернационал. 4. Эволюционное развитие стран Европы, входивших в состав 

Антанты, после Первой мировой войны. Течения в рамках общественно-

политического развития: Либерализм (либеральный реформизм). Социал- 

демократия. Консерватизм. 5. Возникновение авторитаризма, распространение 

тоталитаризма, а также появление фашизма. 

Особенности развития духовной сферы стран Европы и Америки в 

межвоенный период. 

Тема 3. Германия в 1918-1945 гг. 

Участие Германии в Первой мировой войне. Ухудшение экономического 

положения Германии в годы войны. Рост влияния оппозиционных 

политических сил. Складывание военной диктатуры в последний период 

войны. П. Гинденбург. Э. Людендорф. Поражение Германии в войне и 

обострение внутриполитического кризиса. 

Компьенское перемирие. Образование правительства принца М. 

Баденского и законы о «парламентаризации». Германская революция – 

причины, характер, этапы. Ликвидация монархии и создание Совета Народных 

Уполномоченных. Реорганизация немецких политических партий и движений. 

Немецкая национальная народная партия А. Гугенберга. Немецкая народная 

партия Г. Штреземана. Немецкая демократическая партия В. Ратенау. Раскол 

католической партии Центр. Формирование немецкого солидаристского 

движения. Э. Штадлер, М. Шпанн. Эволюция фелькишского движения. 

Группа «Спартак» и образование Коммунистической партии Германии. 

Провозглашение Германской республики. Первые лидеры республики – Ф. 

Эберт, Ф. Шейдеман. Внутренняя политика СНУ. I Всегерманский съезд 

Советов. Январское вооруженное восстание в Берлине. Баварская советская 

республика. Организация и проведение выборов в Учредительное Собрание. 

«Арьергардные бои» (февраль – май 1919 г.). Парижская мирная 

конференция. Условия Версальского мирного договора и его ратификация в 

Германии. Противоречия Версальско-Вашингтонской международно-правовой 



12 

Федеральная академия социальных технологий 
 

 

 

системы и их влияние на внутриполитическое положение в Германии. 

Конституционное устройство Веймарской республики. Экономический кризис 

в послевоенной Германии. Политическая ориентация ведущих финансово-

монополистических группировок. Г. Стинес и «круг Людендорфа». 

Капповский путч (1920 г.). Две стратегии правительственного курса: 

«политика катастроф» и «политика выполнения». Рурский кризис 1922-1923 гг. 

и эскалация политической борьбы в Германии. Нарастание фашистской угрозы 

и разобщенность левых сил. «Германский Орден» немецкий солидаризм и 

складывание «немецко-социалистического движения». Образование НСДАП и 

ранний период ее деятельности. «Пивной путч». А. Гитлер. 

Формирование Веймарской коалиции и период временной стабилизации 

в Германии. «План Дауэса» и особенности стабилизации в Германии. 

Проблема репараций. Германские монополии 1920-х гг. – прообраз ТНК. 

Повседневная жизнь в Веймарской Германии. Динамика избирательных 

кампаний во второй половине 1920-х гг. Новая тактика НСДАП и 

реформирование партии. Рост влияния коммунистической партии. Внешняя 

политика Германии во второй половине 1920-х гг. Сближение с Советской 

Россией. Германо-советский договор в Раппало, военное, экономическое 

сотрудничество. Нормализация отношений с Польшей. Международно-

правовая система Локарно и Рейнский гарантийный пакт. Проблема политики 

умиротворения: поощрение агрессии или правовая реабилитация? Вопрос о 

правовом равноправии Германии на международных конференциях 1928-1932 

гг. План Юнга. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. в 

Германии. План Юнга и позиция международных финансовых кругов. Рост 

социальной напряженности в стране. Поляризация политических сил. 

Антикризисная политика правительства Брюнинга и результаты досрочных 

парламентских выборов (1930 г.). Причины успеха национал-

социалистической партии. Эволюция партийной доктрины. Идейные истоки и 

мифопоэтика национал-социализма. «Майн кампф». Штрассеровское и 

гитлеровское течения в НСДАП – два пути немецкого фашизма. Внутренняя 

структура НСДАП - «государство в государстве». Особенности политической 

пропаганды нацистов в последние годы существования Веймарской 

демократии. Контакты Гитлера с предпринимательской элитой. 

Поляризация партийно-политического спектра в 1931-1932 гг. Раскол 

германского рабочего движения – противостояние КПГ и СДПГ. Сокращение 

электората либерально-демократических партий и «традиционных 

националистов» (НННП Гугенберга). Результаты президентских и досрочных 

парламентских выборов 1932 г. Приход нацистов к власти. 

Консолидация режима Третьего Рейха. Ликвидация политической 

оппозиции. Реформа государственно-административного устройства. Закон 

«Об обеспечении единства партии и государства» и формирование 

тоталитарной политико-правовой структуры. Принцип фюрерства. «Ночь 

длинных ножей» 30 июня 1934 г. и внутренняя консолидация НСДАП. Р. 
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Гесс. М. Борман. 

«Империя СС». Г. Гиммлер. Идеологическая машина нацистского 

режима. Й. Геббельс. А. Розенберг. Унификация духовной жизни общества. 

Церковь и фашистская Германия. Наука и искусство в Третьем Рейхе. 

Достижения немецких ученых в области физико- математических наук. 

Аэродинамические и ракетостроительные разработки. Историография, 

социология и этнография, журналистская теория в нацистской Германии. 

Экономическая теория и практика в тоталитарной Германии. Я. Шахт. 

«Органическое строение» экономики. Динамика развития экономики 

Германии во второй половине 1930-х гг. Милитаризация. Г. Геринг. 

Социальная структура Третьего Рейха. Политика нацистского режима в 

отношении крупной и мелкой буржуазии, крестьянства, рабочего класса, 

интеллигенции, городских средних слоев. Молодежь «новой Германии». 

«Новая немецкая женщина». Расовая политика в Рейхе. Нюрнбергские законы 

о гражданстве. 

Германия на пути ко Второй мировой войне. Внешнеполитическая 

концепция национал-социализма – стратегические и тактические цели. Выход 

Германии из Лиги наций. Политика «консолидации немецкой нации». Попытка 

переворота в Вене в 1934 г. и хроника аншлюса (1938 г.). Итоги плебисцита в 

Саарской области и присоединение Саара к Рейху в 1935 г. Вмешательство в 

испанский конфликт. Судетская проблема и Мюнхенский договор 

1938 г. Формирование «оси Берлин-Рим-Токио». Советско- германские 

переговоры 1939 г. и заключение пакта о ненападении. Секретные протоколы и 

геополитический раздел Восточной Европы.  

Начало Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война» 

на Западном фронте. Стратегическое наступление вермахта на Западном 

фронте – норвежская и французская кампании 1940 г. Разгром Франции и 

«битва за Англию». Формирование гитлеровского блока в Европе. Балканская 

кампания 1940-1941 гг. Критская операция. 

«Новый порядок» в Европе – германский оккупационный режим. 

Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. Нападение Германии на 

СССР. Вермахт и люфтваффе в период военных действий в Европе в 1941-1944 

гг. Командиры Третьего Рейха. Тотальная мобилизация ресурсов страны. 

Политическая ситуация в Германии в годы войны. Битва за Атлантику и 

боевые действия на Балтике. Участие германских вооруженных сил в военных 

действиях в Африке. Открытие второго фронта и военный крах Третьего Рейха 

в конце 1944 г. – начале 1945 г. Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции и выход Германии из Второй мировой войны. 

Тема 4. Италия в 1918-1945 гг. 

Италия в годы Первой мировой войны и в период послевоенного 

урегулирования. Социально-экономические и политические последствия 

войны. Попытки активизации либеральных реформ и крах «либерального 

государства». Эскалация политической напряженности в итальянском 

обществе. «Красное двухлетие». Организационный и идеологический генезис 
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итальянского фашизма. Б. Муссолини. Основные идеи государственно-

правового и социально-экономического строительства в концептуальной работе 

Б. Муссолини «Доктрина фашизма». Муссолини о тотальном фашистском 

государстве, «позитивном понятии жизни», «этическом государстве». Критика 

либерализма. 

«Поход на Рим» 1922 г. и приход фашистов к власти. Период 

консолидации режима. Избирательный закон 1923 г. Выборы 1924 г. Статус 

главы государства по закону 1925 г. Исключительные законы 1926-1927 гг. о 

«защите государства». Государственные институты фашистского режима. 

Политика по созданию корпоративного государства. «Хартия труда» 1927 г. 

Национальный совет корпораций и Палата фаший и корпораций в системе 

фашистского государства. Фашистская партия и ее общественные функции, 

правовой статус, политическая роль. Структура партии. Функции Большого 

фашистского совета. Карательная система. Деятельность Организации охраны от 

антифашистских преступлений. Фашизм и церковь. Политика Святого престола 

по отношению к фашистским режимам в первый период понтификата Пия XI 

(1922-1939 гг.). Латеранский пакт 1929 г. 

Итальянское фашистское государство в 1930-х гг. Рост милитаризации 

экономики. Централизация государственной жизни. Роль Большого 

фашистского совета. Организация «корпоративного государства». Закон 1934 г. 

о корпорациях. Борьба режима против организованной преступности. 

Эволюция отношений фашистского режима с Ватиканом. Политический статус 

и роль итальянской монархии в 1930-е гг. Трансформация политической 

природы итальянского фашистского режима в 1930- х гг. и 

внешнеполитические аспекты этого процесса. Идеологическое и 

внешнеполитическое противостояние с нацистским движением в начале 1930-х 

гг. Участие Италии в конференции в Стрезе. Позиция по поводу аншлюса 

Австрии. Итало-абиссинская война и обострение отношений Италии с 

западными демократиями. Сближение с Германией. Вмешательство Италии в 

гражданскую войну в Испании. Закрепление прогерманского курса во 

внешней политике Италии и окончательное оформление «оси Берлин-Рим-

'Токио». Албанская проблема во внешней политике Италии накануне второй 

мировой войны. 

Нарастание кризиса фашистского государства во второй половине 1930-х 

гг. и в период второй мировой войны. Складывание политической оппозиции и 

специфика итальянского движения Сопротивления. Ужесточение позиции 

Ватикана по отношению к фашистским режимам в последние годы 

понтификата Пия XI (1922-1939 гг.). Проблема фашизма и папа Пий XII 

(1939-1958 гг.). Участие итальянских войск в военных действиях на 

Африканском и Восточном фронтах. Высадка англо-американских войск на 

Аппенинском полуострове. Политический переворот 1943 г. и образование 

правительства Бадольо. Республика Сало. Вооруженное восстание на Севере в 

1945 г. и военный разгром итальянского фашизма. Отставка короля Виктора 

Эммануила. Итоги второй мировой войны для Италии. 
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Тема 5. Великобритания в 1918-1945 гг. 

Экономика Великобритании в годы Первой мировой войны. 

Мобилизация ресурсов и элементы регулирования хозяйства. Чрезвычайные 

меры для увеличения сельскохозяйственного производства в колониях. Законы 

«О защите королевства». Милитаризация труда. «Акт о военном производстве». 

Парижская мирная конференция. Позиция английской делегации. Дискуссии 

между союзниками и решения по вопросам о будущем Германии, границах 

Польши, репарационных выплатах 

Экономические последствия войны – потери и приобретения. Снижение 

динамики экономического развития Великобритании в послевоенный период. 

Проблема «старых отраслей» экономики. Особенности процесса монополизации 

в Англии. Начало кризиса британской колониальной империи и его влияние на 

состояние английской экономики. Особенности трудовых конфликтов 1920- х 

гг. и практика тред-юнионизма. Предпосылки перехода к системе 

государственного регулирования экономики. Ведущая роль английской 

экономической науки в разработке основ теории государственного 

регулирования. Исследования Д. Кейнса в 1920- х гг. 

Наука и техника в Великобритании на рубеже ХІХ-ХХ вв. Первая 

электростанция переменного тока (1884 г.). Реактивная многоступенчатая 

паровая турбина Ч.О. Парсонса. Начало выработки искусственного шелка. 

Синтез анилинового красителя У. Перкиным. Электромагнитная теория Д. 

Максвелла и ее влияние на развитие физики. Первая атомная модель Д. 

Томсона. Атомная модель Э. Резерфорда. Кэмбриджская неоклассическая 

школа политэкономии – ведущее направление английской экономической мысли 

на рубеже ХІХ-ХХ вв. Неоклассическая теория А. Маршалла, ее развитие в 

трудах А. Пигу. Экономические аспекты империалистической идеологии. С. 

Родс. Консолидация политических сил в период Первой мировой войны. 

«Военный кабинет» Д. Ллойд Джорджа. Избирательная реформа 1918 г. и 

расширение британского электората. «Выборы хаки» 1919 г. и особенности 

формирования партийно-политического спектра в послевоенной Англии. 

Усиление исполнительной власти. Распространение практики «делегированного 

законодательства» (законы, принимаемые правительством по формальному 

поручению парламента). Основные направления внутренней политики 

коалиционного правительства Л. Джорджа. Закон о чрезвычайных полномочиях 

правительства 1920 г. Распад коалиции консерваторов и либералов. Свертывание 

реформ. Первое лейбористское правительство. Всеобщая забастовка 1926 г. 

Раскол лейбористской партии. Консервативная партия в 1920-х гг. Б. Лоу. С. 

Болдуин. Ф. Биркенхед. О. Чемберлен. «Эпоха Болдуина» в политической 

истории Великобритании. 

Национальный вопрос в Великобритании. Развитие ирландского 

конфликта. Движение за самоуправление Ирландии и политика английского 

правительства. Восстание в Ирландии (1916 г.). Движение шинфейнеров и 

восстание под руководством де Валера. Договор об образовании «Ирландского 

свободного государства» (1921 г.) и правовое оформление Соединенного 
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королевства Великобритании и Северной Ирландии. Проблема Ольстера. 

Социокультурные особенности шотландского и валлийского общества. 

Английская делегация и «русский вопрос». Создание Лиги наций и 

позиция английской дипломатии по этому вопросу. Позиция Великобритании по 

палестинскому вопросу и участие британской дипломатии в урегулировании 

арабо-еврейского конфликта. Участие Великобритании в Вашингтонской 

конференции. «Договор четырех держав» и прекращение англо-японского союза 

1902-1921 гг. «Договор девяти» и отказ Великобритании от арендованной 

китайской территории Вэйхавэй. «Договор пяти держав» и квота 

Великобритании в морских вооружениях. Великобритания в международных 

отношениях 1920-х гг. Великобритания на Генуэзской конференции. 

Лондонские конференции 1921 и 1923 гг. Поддержка Великобританией плана 

Дауэса. Великобритания и конференция в Локарно. Особенности английской 

идеологии пацифизма (Р. Макдональд). Зигзаги англо- советских отношений в 

1920-х гг. Участие Великобритании в пакте Бриана – Келлога. 

Колониальная экспансия Великобритании в эпоху империализма. 

Идеология английского колониализма. С. Родс. Д. Чемберлен. Р. Киплинг. 

Территориальные захваты в Америке (Египет, Восточный Судан, Южная 

Африка, англо-бурская война) и Восточной Азии (Бирма, Малайя). 

Провозглашение аннексии Кипра и Египта. Трансформация британской 

колониальной империи. Реформа управления Канадой в 1867 г. (создание 

конфедерации четырех провинций на правах самоуправляющегося доминиона). 

Создание Австралийского союза в 1900 г. Реформа управления Индии (90-х гг. 

XX в.). Признание статуса автономных государств Британской империи за 

доминионами в 1917 г. с предоставлением права самостоятельного 

представительства в Лиге наций (1919 г.) и внешнеполитической 

самостоятельности (1923 г.). Вестминстерский статут 1931 г. и создание 

Британского содружества наций под эгидой британской короны. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. в 

Великобритании. Выборы 1929 г. и победа лейбористской партии. Программа 

«Лейборизм и нация». Второе лейбористское правительство - основные 

направления внутренней политики. Раскол лейбористской партии и образование 

коалиционного «национального» правительства Р. Макдональда. Рост 

политического влияния консервативной партии. Н. Чемберлен. Тарифная 

реформа 1932 г. Отмена золотого паритета фунта стерлингов. Создание 

«стерлингового блока». План «экономии», его последствия. Выборы 1935 г. и 

образование консервативного правительства С. Болдуина (с 1937 г. – Н. 

Чембёрлена). Политическое соперничество Н. Чемберлена и У. Черчилля. 

Монархический кризис 1936 г. (отречение Эдуарда VIII). Снижение 

политической значимости монархии. Активизация либеральной партии и 

разработка идей социального либерализма. Д. Кейнс и теория государственно-

монополистического регулирования. Особенности процесса складывания 

экономической модели ГМК в Великобритании 

Внешняя политика Великобритании в 1930-х гг. Японская агрессия в 
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Маньчжурии и участие Великобритании в «Комиссии пяти государств» для 

изучения положения в Северо-восточном Китае. Позиция Великобритании по 

вопросу о Черноморских проливах на конференции в Монтрё. Нарушение 

Германией статей Версальского договора и позиция Великобритании. Позиция 

«невмешательства» в испанский конфликт. Отклонение предложения о создании 

Восточного пакта. Политика «умиротворения» Германии правительства 

Чемберлена. Работа Комитета по невмешательству. Англо-германский договор о 

морских вооружениях. Признание аннексии Австрии Германией английским 

правительством. Великобритания на Мюнхенской конференции. Объявление о 

предоставлении политических гарантий оказания помощи Польше. Англо-

франко-советские и англо-германские переговоры 1939 г. 

Вступление Великобритании в войну с Германией. «Странная война» в 

Западной Европе. Правительство У. Черчилля. Участие английских войск в 

военных действиях на территории Норвегии и Франции. Меры по укреплению 

обороны Великобритании. «Битва за Англию» (1940 г.). Позиция 

Великобритании по отношению к войне СССР и Финляндии. Военно-

экономическая помощь Великобритании со стороны США. Начало 

коалиционной стратегии США и Великобритании в войне. Атлантическая 

хартия. Формирование антигитлеровской коалиции. У. Черчилль на 

Тегеранской и Ялтинской конференциях. Великобритания и колонии в годы 

второй мировой войны. Боевые действия английских войск на Тихом океане и в 

Африке. Вопрос о втором фронте на конференциях союзников. Открытие 

второго фронта. Боевые действия 1944-1945 гг. Великобритания на Потсдамской 

конференции. 

Тема 6. Франция в 1918-1945 гг. 

Влияние Первой мировой войны на развитие французской экономики: 

потери и приобретения. Хронические проблемы межвоенного периода – 

финансы, инвестиции, структура потребительского спроса. 

Организация научно-технических исследований во Франции. Институт 

Франции. Исследования радиоактивности А. Баккерелем, П. и М. Кюри. 

Исследование атомных ядер И. и Ф. Жолио-Кюри. Французская математическая 

школа в первой половине XX в. Изучение бактериологии в Пастеровском 

институте. Открытие метода получения искусственного волокна И. де 

Шардоне. И. Фонтен, М. Депре и разработка теории электропередач. 

Исследования французских ученых в области органической химии. Изобретение 

графических регистрирующих приборов Э. Мареем. «Небесная механика» JI. 

Пуанкаре. Изобретение кинематографа братьями Люмьер. Строительство 

парижского метро. 

Французская экономическая мысль эпохи империализма. Догматическая 

школа буржуазной политэкономии (Р. Стурм, Л. Сэй). Формирование 

экономической концепции маржинализма. Теория полезности Э. Кондильяка 

как прообраз маржинализма 

Чистая теория политической экономии» Л. Вальраса. Математическая 

концепция экономического равновесия А. Курно. Маржинализм и проблема 
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государственного регулирования экономики. Экономическая концепция анархо-

синдикализма («свободная ассоциация» в условиях безгосударственного строя»). 

Экономические воззрения французских солидаристов (А. Жид, Л. Буржуа, Э. 

Дюркгейм). А. Гийяр – отец экономической демографии. Особенности 

французской экономической мысли межвоенного периода, влияние традиций 

социологического синтеза (междисциплинарный подход). Г. Пиру и Б. Ногаро. 

Критика французскими экономистами неоклассической концепции. 

«Прединституционализм». Развитие традиций солидаризма (Э. Пуассон, Б. 

Лавернь). Политизированный характер дискуссии о дирижизме 

(государственном регулировании экономики). Замедленный характер 

складывания системы ГМК. 

Политическая обстановка во Франции после Первой мировой войны. 

Создание Национального Блока и его приход к власти в 1919 г. Утверждение 

блоковой стратегии в политической системе Третьей республики. Изменение 

избирательной системы Франции в 1920 г. Внутренняя политика Национального 

Блока. «Рурская авантюра» и развал Национального Блока. Образование 

Французской Коммунистической партии. Левоцентристская коалиция «Картель 

левых» и выборы 1924 г. Партия радикалов и радикал-социалистов в 

политической жизни Третьей республики. 

Э. Эррио и идеология французского центризма. Позиции левых партий по 

вопросам внутренней политики. Социальная философия солидаризма в 

межвоенный период (А. Жид, Л. Буржуа) – от экономической концепции к 

новому общественному проекту. Внутренняя политика коалиции «Национальное 

единение» в 1926-1928 гг. Изменение партийного спектра. 

«Спаситель Франка» Р. Пуанкаре. Политический кризис 1928-1929 гг. 

Поляризация политических сил и провал блоковой стратегии. 

Итоги Первой мировой войны для Франции. Парижская мирная 

конференция. Программа французской делегации. Ж. Клемансо и организация 

работы конференции. Решение вопроса по Эльзасу, Лотарингии и Саару. 

Проблема репараций. Франция в руководящих органах Лиги наций. Мандаты 

Франции в Сирии, Ливане, Того и Камеруне. Начало периода «освоения 

колоний». Французская колониальная идеология (Ж. Роблэн, М. Алэн). Участие 

Франции в Вашингтонской конференции. Возвращение к традициям 

европейской политики. Идея «Малой Антанты». Участие в интервенции в 

Советской России. 

Франция в международных отношениях 1920-х гг. Рурский кризис 1923 г. 

и проблема германских репараций. Французская делегация на Генуэзской 

конференции. Французский пацифизм в межвоенный период (Э. Эррио). 

Пацифизм и политика умиротворения стран бывшего германского блока. 

Конференция в Локарно и франко-германские противоречия. Рейнский 

гарантийный пакт. Пакт Бриана – Келлога. Франция в Лиге наций. 

Панъевропейские идеи во Франции. Ж. Валуа и проект «Латинского блока». 

Панъевропеизм эпохи А. Бриана. Участие Франции в Панъевропейских 

конгрессах. Меморандум Бриана 1930 г. – у истоков французской 
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интеграционной политики в Европе. 

Особенности экономического кризиса начала 1930-х гг. во Франции. 

Антикризисная политика французских правительств и идеи государственного 

регулирования экономики. Дирижизм – французский вариант кейнсианства. 

Традиции маржинализма во французской политэкономии. Маржинализм и 

проблема государственного регулирования экономики. Междисциплинарный 

подход в экономических исследованиях. Критика французскими экономистами 

неоклассической концепции. «Прединституционализм» Г. Пиру и Б. Ногаро. 

Развитие традиций солидаризма во французской политэкономии (Э. Пуассон, Б. 

Лавернь). 

Французский дирижизм: правоконсервативный, социал- реформистский и 

буржуазно-реформистский варианты. Антикризисная политика правительства А. 

Тардье и П. Лаваля (правоконсервативный вариант дирижизма). «Защищенный 

сектор» экономики. Усиление исполнительной власти. Милитаризация. «Второе 

издание» Картеля левых Создание социально-политической базы 

бонапартистской идеологии. Угроза фашизма во Франции. Особенности 

французского фашизма. Монархические лиги и националистические 

экстремистские организации. События 6 февраля 1934 г. 

Формирование Народного фронта. Эволюция программных установок 

ФКП, СФИО и партии радикалов. Э. Даладьe, JI. Блюм. М. Торез. Выборы 1936 

г. Политика правительства Народного фронта. Социальное и рабочее 

законодательство. Практика левого дирижизма – стратегия, практика, 

исторические перспективы. Кризис Народного фронта. Дискуссии по вопросам 

внутренней и внешней политики. Провал политики Народного фронта как 

проявление конституционного кризиса Третьей республики. Чрезвычайное 

законодательство «правительства национальной обороны» Э. Даладье. 

Программа «режима направляемой экономики». Закрепление дирижистских 

тенденций в экономике и политике предвоенной Франции – у истоков 

французской системы ГМК. 

Внешняя политика Франции в период нарастания фашистской военной 

угрозы. Попытки создания системы коллективной безопасности. Идея 

Восточного пакта. Луи Барту. Франко- советский и франко-чехословацкий 

договоры 1935 г. Участие Франции в политике умиротворения в 1930-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

Внешнеполитические аспекты кризиса режима Третьей республики. 

Вступление Франции во Вторую мировую войну. «Странная война». 

Внутриполитический кризис во Франции в первые месяцы войны. 

Правительство П. Рейно. «Оппозиция капитулянтов». Позиция Франции в 

период советско-финской войны. Военный разгром Франции в 1940 г. Режим 

Виши. Попытки фашизации Франции. Организация французского 

Сопротивления. Движение «Свободная Франция» и генерал де Голль. Борьба де 

Голля за политическое лидерство. «Нормандия-Неман». Советско- французские 

отношения в 1944-1945 гг. Открытие второго фронта в Европе. Восстание в 

Париже. Освобождение Франции. Официальное присоединение Франции к 
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странам- победительницам и участие в определении послевоенных судеб 

Европы. 

Тема 7. США в 1918-1945 гг. 

Итоги Первой мировой войны для США. Причины ускоренного 

экономического роста, его темпы. США – экономический лидер.  

Послевоенного мира. Восстановление модели свободной 

монополистической конкуренции. Демонтаж системы государственного 

регулирования. Дальнейшая модернизация технико-технологической базы 

производства. Увеличение роли фундаментальных научных исследований в 

этом процессе (открытие Андерсоном позитрона, идея Э. Ферми о цепной 

реакции деления урана, определение с высокой точностью скорости света 

Майкельсоном, выделение «тяжелой» воды Г. Льюисом, обнаружение в 

космических лучах мезонов Андерсоном и Неддермайером). Первые 

лабораторные образцы полиэтилена и нейлона. Разработка Э. Кэрозерсом 

промышленного метода производства нейлона. Развитие энергетической базы 

производства. Постройка горной ГЭС Боулер-Дам на реке Колорадо. Развитие 

автомобилестроения и автотранспорта. Автострады. Перелет Линдберга через 

Атлантический океан (1927 г.). Разработка русским эмигрантом Сикорским 

первых моделей вертолетов. Автоматическая станочная линия американской 

фирмы «А.О. Смит и К°» (1926 г.). Стандартизация производства. Расцвет и 

кризис экономической системы Форда. Новая экономико-технологическая 

стратегия автомобильных концернов 

«Дженерал моторс» и «Крайслер моторс» - начало перехода к 

маркетинговой системе диверсифицированного рынка. Формирование основ 

рекламной индустрии. Развитие прямых финансово-производственных связей 

американских и европейских монополий. Участие США в создании мировой 

финансовой системы. Решения экспертной комиссии Дауэса по 

репарационному вопросу. План Юнга. Экономическая природа «процветания» 

20-х гг. XX в. и предпосылки структурного кризиса. Начало «великой 

депрессии» в 1929 г. 

Политическая жизнь в США в годы Первой мировой войны. Кризис 

демократической партии. Президентские выборы 1920 г. Уоррен Гардинг 

(1921-1923 гг.) и начало эпохи «просперити». Особенности 

внутриполитического курса республиканской партии. «Движение Лафоллета» 

как проявление кризиса двухпартийной системы. Распад прогрессивного блока 

Лафоллета и избирательная кампания 1924 г. Калвин Кулидж (1923-1929). 

«Дело Америки - бизнес». Спад рабочего движения. Дело Сакко и 

Ванцетти. «Обезьяний процесс». Коррупция. Рост преступности. Гангстерские 

синдикаты. Роль «сухого закона». Массовая психология эпохи «просперити». 

«Золотой век» американской мечты. 

Внешняя политика США. Дипломатия США на завершающем этапе 

Первой мировой войны. «14 пунктов В. Вильсона». 

Планы делегации США на Парижской мирной конференции. В. Вильсон 

о праве США на «моральное руководство миром». Роль США в создании Лиги 
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наций. «Комиссия отеля Крийон». В. Вильсон о мандатной системе. 

Политическое поражение американской дипломатии на Парижской 

конференции. Отказ Сената ратифицировать Версальский договор. Группа Г. 

Лоджа в борьбе за изоляционизм. Лозунг «свободы рук» для США во взглядах 

лоджистов. Изоляционистское движение. США и Советская Россия в 1917-

1920 гг. Сепаратный мирный договор с Германией. 

Причины созыва Вашингтонской международной конференции. 

Программа американской делегации. «Договор четырех» и его политическое 

значение. Вопрос об ограничении морских вооружений и «договор пяти». 

Китайский вопрос на конференции («договор девяти»). Отражение изменения 

баланса сил в регионе Тихого океана в решениях конференции. 

Паника на Нью-Йоркской бирже 24 октября 1929 г. Особенности 

структурного экономического кризиса в США. Антикризисная политика 

президента Г. Гувера (1929-1933 гг.). Деятельность Реконструктивной 

финансовой корпорации. Обострение социальной обстановки в США. 

«Голодные походы» на Вашингтон. «Гувервили». Разгром палаточного 

городка на берегу Потомака. 

Выборы 1932 г. Особенности избирательной кампании Франклина 

Рузвельта (1933-1945 гг.). Первые «сто дней» президента Ф. Рузвельта. Отмена 

«сухого закона». «Беседы у камелька». Экономическая теория Д. Кейнса как 

теоретическая база «нового курса». Эволюция институционально-социального 

направления в американской экономической науке. Теория монополистической 

конкуренции (И. Фишер, Э. Чемберлен). Реформы «нового курса». 

Финансовые мероприятия Ф. Рузвельта: чрезвычайный банковский акт 9 марта 

1933 г.; отмена золотого стандарта; сосредоточение в руках государства всего 

золотого запаса государства; девальвация доллара; ограничение масштабов 

биржевой спекуляции; страхование банковских вкладов государством. 

Социальные реформы «нового курса». Динамика социально-экономического 

развития США в 1930-х гг. Выборы 1936 г. Американская политическая 

идеология и социальная теория эпохи «нового курса». Концепция 

плюралистической демократии (А. Бентли, Ч. Бирд, Д. Уоллес). 

«Экологическая социология» JI. Бернарда. «Городская социология» JI. Вирта. 

Психологическая социология Ф. Гиддингса. 

Превращение США в лидера промышленного мира, кредитора стран 

Запада. Экономические императивы внешнеполитического курса США в 1920-

х гг. Рост американского влияния в Азиатско- Тихоокеанском регионе. 

Позиция США по вопросам деятельности Лиги наций. США и мандатная 

система в 1920-х – 1930-х гг. Позиция США по палестинской проблеме. 

Поддержка сионистского движения. Л. Брандейс. Американская политика в 

Европе: от плана Дауэса до плана Юнга. Участие США в конференции в 

Монтрё. Конференция по морским вооружениям (1930-1933 гг.). 

США в системе международных отношений 1930-х гг., в начальный 

период Второй мировой войны. Объявление Ф. Рузвельтом политики «доброго 

соседа» по отношению к странам Латинской Америки. «Изоляционисты» в 
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1930-е гг. США и проблемы создания системы коллективной безопасности в 

1930-х гг. гг. Пакт Бриана-Келлога. Признание СССР. Политика 

«невмешательства» США в условиях усиления агрессивности Японии и 

Германии. «Антиизоляционисты». Американский «изоляционизм» 1939-1941 

гг. «Интернационализм». Панамская декларация 30 октября 1939 г. Позиция 

США по отношению к советско-финляндской войне. Заявление правительства 

США от 24 июня 1941 г. Закон о ленд-лизе. 

Перл-Харбор. Вступление США во Вторую мировую войну. Боевые 

действия в бассейне Тихого океана: основные этапы, крупнейшие сражения. 

Коренной перелом в войне на Тихом океане. Американские войска на 

африканском театре военных действий. Высадка англо-американских войск на 

юге Италии. Советско-американское соглашение о взаимопомощи (11 июня 

1942 г.). Помощь по ленд-лизу Советскому Союзу. Миссия Гопкинса. 

«Большая тройка» на конференциях в Тегеране и Ялте. Англо-американский 

дипломатический диалог в годы войны. Конференции в Квебеке и Сан-

Франциско. Роль американской дипломатии в трансформации мирового 

сообщества. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. 

Конференция в Думбартон-Оксе. Второй фронт в Европе. Боевые действия 

1944-1945 гг. Американская дипломатия на Потсдамской конференции. 

Завершение войны на Тихом океане. Атомная бомбардировка Японии. Акт о 

капитуляции Японии. Американские планы послевоенного устройства мира. 

Американское общество в годы Второй мировой войны. Ускоренная 

модернизация американской индустрии. Проблемы высокой технологии и 

складывание военно-промышленного комплекса. Манхэттенский проект и 

начало «атомной гонки» в годы второй мировой войны. «Атомный шпионаж». 

Использование ядерного оружия в борьбе с Японией – военно- 

политические цели, экологические и моральные последствия. 

Тема 8. Международные отношения после окончания Первой мировой 

войны 

Создание Версальско- Вашингтонской системы международных 

отношений. Итоги Первой мировой войны 1914-1918 гг. Расстановка сил на 

международной арене в первые послевоенные годы. 

Планы великих держав по мирному урегулированию и послевоенной 

организации мира: США; Великобритания; Франция; Италия; Япония. 

Парижская мирная конференция 1919 г. Версальский мирный договор с 

Германией. Мирные договоры с Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией: 

Сен-Жерменский договор; Трианонский договор; Нёйский договор; Севрский 

договор. Лозаннский договор. 

«Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. 

Создание и начальный период деятельности Лиги Наций. Создание 

системы мандатов Лиги Наций. 

Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. и ее решения: «Договор 

четырех»; «Договор пяти»; «Договор девяти». Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений: содержание и характер. 
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Международные отношения в межвоенный период. Обострение 

германской проблемы в начале 1920-х годов. Рурский кризис 1923 г. 

Германский вопрос в 1920-е годы. План Дауэса. План Юнга.Проблема 

европейской безопасности и разоружения в 1920-е годы. Конференция в 

Локарно. Международная обстановка на Дальнем Востоке и противоречия 

великих держав в 1920-е годы. Международные отношения на американском 

континенте. Панамериканские конференции 1920-х годов. 

Великий кризис (Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.) и его 

влияние на развитие международных отношений в 1930-е годы. Расстановка 

сил на международной арене в 1930-е годы. Проблемы европейской 

безопасности и разоружения в годы мирового экономического кризиса. 

Образование очага войны на Дальнем Востоке. Дальневосточный узел 

международных противоречий. Приход нацистов к власти в Германии. 

Образование очага военной опасности в Европе (1933-1936 гг.). Новые акты 

фашистской агрессии. Политика «невмешательства» западных демократий и ее 

сущность. От аншлюса к Мюнхену: на пути к мировой войне.Международные 

отношения на американском континенте в 1930-е годы. Международная 

обстановка накануне Второй мировой войны. Политический кризис 1939 г. 
Тема 9. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 
Происхождение, характер и периодизация Второй мировой войны. 

Боевые действия в начальный период Второй мировой войны (1 сентября 1939 

– 22 июня 1941 гг.). Второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 гг.). Третий период Второй мировой войны (ноябрь 1942 – 

декабрь 1943 гг.). 

Проблема коренного перелома во Второй мировой войне: его причины, 

сущность. Основные подходы в отечественной и зарубежной историографии 

Четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 – 9 мая 1945 гг.). 

Пятый период Второй мировой войны (9 мая 1945 – 2 сентября 1945 гг.). 

Формирование антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 

войны: складывание англо-американского блока в 1940-1941 гг. Расширение 

Антигитлеровской коалиции и ее деятельность в 1941-1943 гг. Ленд-лиз: 

маршруты, номенклатура, объемы поставок и значение. Фронта. Тегеранская 

конференция 1943 г. Ялтинская (1945 г.) и (1945 г.) конференции. Оформление 

контуров послевоенного мира. Противоречия антигитлеровской коалиции. 

Движение сопротивления: возникновение, особенности в различных странах 

(Польша, Югославия, Греция, Франция и др.) и в странах фашистского блока. 

Итоги и значение Второй мировой войны. 

8 семестр 

Тема 1. Основные тенденции развития стран Европы и Америки 

после Второй мировой войны и на современном этапе 

Основные тенденции развития стран Европы и Америки после Второй 

мировой войны. 

Главный, основной итог Второй мировой войны 1939-1945 гг. – 

поражение, которое было нанесено нацистской Германии, фашистской Италии 
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и милитаристской Японии и их союзникам. Всемирно-историческое значение 

победы стран антигитлеровской коалиции. Цена победы. 

Последствия Второй мировой войны 1939-1945 гг. в странах Европы и 

Америки: демографические. Экономические, социальные, политические, 

психологические. Экономические развитие стран Европы и Америки в 1945-

1991 гг. и характеристика отдельных этапов. 1. С 1945 г. до конца 1950-х 

годов. Начальные шаги Научно-технической революции (НТР), а также 

становление в капиталистических странах разветвленной системы 

государственно-монополистического капитализма (ГМК), или как его называют 

современные исследователи – государственно-корпоративно-конкурентный, 

социально-ориентированный капитализм. 2. С конца 1950-х до середины 1970-

х гг. На основе развития НТР, а также неокейнсианской модели 

государственного вмешательства в экономику и социальную сферу, особенно 

динамичное развитие капиталистических стран, а в целом – завершение 

формирования в них индустриального общества. Развертывание процессов 

экономической интеграции, а также складывание системы транснациональных 

корпораций (ТНК) и банков (ТНБ). 3. С середины 1970-х до конца 1980-х гг. 

Период, когда в капиталистических странах обнаружились глубокие 

структурные кризисы мирового хозяйства, которые выявили сбои в 

функционировании прежней, т.е. неокейнсианской модели государственного 

вмешательства в экономику и социальную сферу в новых условиях 2 этапа 

НТР, что, в свою очередь, обусловило переход к другому варианту 

государственного регулирования, в основе которого лежали идеи 

неоконсерватизма и неолиберализма (монетаризм). Становление, на фоне 2 

этапа НТР в капиталистических странах постиндустриального общества, 

которое приходит на смену индустриальному обществу. Государственное 

вмешательство в экономику и социальную сферу как постоянный элемент 

функционирования капиталистического воспроизводства. 

3 формы системы государственного регулирования в странах Европы и 

Америки: 1. США. 2.Великобритания, Франция, Германия, Италия и другие 

страны Западной Европы. 3.Страны Латинской Америки. 

«Экономическое чудо»: понятие, сущность, причины и последствия. 

Германия: 1950-е – 1970-е гг. Италия: середина 1950- х – 1973 гг. Япония: 

середина 1950-х – 1973 гг. 

Научно-техническая революция (НТР) как коренное, качественное 

преобразование производительных сил на основе превращения науки в 

ведущий фактор развития общественного производства, в результате которого 

происходит трансформация индустриального общества в постиндустриальное 

общество. Содержание НТР. Предпосылки НТР.   Всеохватывающий характер 

НТР. Первые шаги НТР, относящиеся к 1940-м – 1950-м гг.: ядерное оружие, 

ракетное оружие, реактивные технологии и другие достижения в военном 

производстве в США и СССР, которые постепенно распространились также и 

на другие, «мирные» отрасли производства. Развитие НТР со второй половины 

1950-х годов, а также в 1960-е годы. Главные, основные направления НТР:  
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1. Автоматизация и компьютеризация процесса производства и управления 

производственными процессами. 2. Овладение новыми источниками энергии.   

3. Освоение космического пространства. 4. Развитие химии, биологии, а также 

медицины. 5. Появление биотехнологии и ее последующее развитие.               

6. Создание искусственных материалов. Повышение роли науки в 

производстве, значительный рост расходов, которые государства выделяли на 

НИОКР (научно-исследовательские и опытные конструкторские работы), т.е. 

финансирование научных исследований и опытных конструкторских работ. 

Дальнейшее усиление государственного регулирования. 

Неокейнсианство. Идеи Э. Хансена и Е. Домара (США), Р. Харрода 

(Великобритания). 

Углубление интеграционных процессов как одно из важнейших явлений, 

которые имели место в экономическом развитии стран Европы и Америки в 

конце 1950-х – середине 1970-х гг. Масштабы деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ). 

Интеграционные процессы развивались в странах Западной Европы (ЕОУС, 

ЕВРАТОМ, Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Интеграционные 

процессы на глобальном уровне: деятельность ОЭСР, МВФ, МБРР – 

Всемирного банка, Соглашения ГАТТ. 

Экономический кризис 1974-1975 гг.: причины, характер, содержание, 

последствия. Совпадение экономического кризиса с другими кризисами – 

энергетическим, сырьевым и валютно- финансовым. «Нефтяной шок» 1973 г. 

Кризис Бреттон-Вудской международной валютной системы. Ямайская 

международная валютная система. 

Структурные кризисы, выявившие сбои в функционировании 

неокейнсианской модели государственного регулирования. Критика 

неокейнсианства со стороны приверженцев неоклассической политэкономии – 

неоконсерваторов и неолибералов. Появление новой экономической теории – 

монетаризма (М. Фридман, Ф. фон Хайек, А Лэффер и др.). 

Задачи рационализации производства на базе внедрения новейшей 

технологии, а также перестройки всей отраслевой структуры экономики. 

Структурная перестройка экономики в странах капиталистического мира, в 

условиях нового, 2 этапа НТР. Вступили стран капиталистического мира в 

начальную фазу становления постиндустриального общества, в котором 

ведущую роль играет информация во второй половине 1970-х годов, но, 

главным образом, в 1980-е годы. 

Социальные процессы в странах Европы и Америки в 1945-1991 гг.: 

основные проблемы и тенденции. Формирование высокоразвитого по своему 

характеру индустриального общества. 

1. С 1945 г. до конца 1950-х годов, когда наметился подъем экономики, а 

также свои первые шаги делала НТР, стали происходить изменения в структуре 

населения. 2. В условиях 1 этапа НТР (1950-е – первая половина 1970-х гг.) эти 

изменения приобрели совершенно отчетливый характер. 3. Новый, уже 2 этап 

НТР (с середины 1970-х годов) внес еще целый ряд изменений в социальную 
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структуру общества стран Запада. Социальная структура общества: 1. Класс 

богатых. 2. «Средний класс». 3. «Класс бедных». 

Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки в 1945-

1991 гг.: основные проблемы и тенденции. 

1. Эволюция, которая затронула политические системы стран Европы и 

Америки. Демократизация Европы после окончания Второй мировой войны. 

Ускорение процесса демократизации в конце 1950-х – первой половине 1970-х 

гг. Распространение в конце 1970-х – начале 1980-х гг. в значительной части 

стран Западной Европы и США так называемой «правоконсервативной волны», 

в результате чего к власти пришли правые силы Появление, помимо 

традиционных (консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм), 

новых политических течений: крайне правые, «зелёные». 

2. Интеграция в политической и военно-политической сфере, которая 

имела место в так называемом Североатлантическом регионе. В политической 

сфере –деятельность Совета Европы (с 1949 г.). В военно-политической сфере 

–деятельность Западноевропейского союза (ЗЕС) (1948-2011 гг.). Организация 

Североатлантического договора (НАТО) (с 1949 г.). 

3. Появление в ряде стран Запада национальных и этнических 

конфликтов. США (движение афро-американцев за гражданские права и 

против расовой дискриминации). Канада (Квебек). Великобритания 

(Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия). Франция (Корсика). Испания 

(Каталония, Страна Басков). Бельгия (Фландрия и Валлония, противоречия 

между фламандцами и валлонами). 

4. Весьма бурное развитие массовых движений, которые действовали на 

международной основе. Международное коммунистическое движение 

(Информационное бюро коммунистических и рабочих партий или Коминформ, 

1947-1956 гг.). Международное социалистическое движение 

(Социалистический интернационал или Социнтерн). Движение «новых левых». 

Пик в развитии движения «новых левых» в1968 г. Профсоюзное движение 

(ВФП, МКСП, МКХП). Движение сторонников мира (Всемирный Конгресс 

Сторонников Мира, Всемирный Совет Мира, Пагуошское движение ученых). 

Международное движение женщин (МДФЖ). Международное движение 

молодежи (ВФДМ и МСС). Экуменическое движение. Особенности развития 

духовной сферы стран Европы и Америки 1945-1991 гг. 

Основные тенденции развития стран Европы и Америки на современном 

этапе. 

Экономическое развитие стран Европы и Америки на современном этапе: 

основные проблемы и тенденции. Грандиозные по своим масштабам сдвиги и 

глубинная трансформация некогда привычных форм существования. 

Формирование нового типа мировой экономики – глобальной. Глобализация: 

понятие и сущность. Основные направления глобализации Расширение 

финансовых рынков. Формирование международных интегрированных 

производств на базе транснациональных компаний – ТНК. Распространение 

технологии, информации и знаний через национальные границы. Складывание 
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общего потребительского рынка товаров и услуг и общемировых стандартов 

качества. Либерализация мировой торговли. Ограничение возможностей 

проведения автономной политики национальными государствами. Завершение 

процесса формирования основ нового типа общества – постиндустриального 

общества. Черты постиндустриального общества. «Информационная 

экономика». Смена технологического уклада происходит под влиянием научно- 

технического прогресса. Четвертый технологический переворот. 

Нанотехнологии и их распространение. Наноэлектроника, нанохимия, 

нанобиология и т.д. Активизация процесса экономической интеграции 

развитых капиталистических стран. 

«Большая семерка» (G-7) / «Большая восьмерка» (G-8). «Большая 

двадцатка» (G-20). Наднациональные органы в сфере финансов: 

Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции 

и развития (МБРР) – Всемирный банк. «Нефтяной фактор» и его роль в 

мировой экономике. Кризисные явления в мировой экономике. Мировой 

экономический кризис (с 2008 г.). Ипотечный кризис в США (2007 г.) – начало 

финансового кризиса 2007-2008 гг. «Великая рецессия». Тенденции, связанные 

с выходом мировой экономики из кризисного состояния (с 2015 г.). 

Социальные процессы в странах Европы и Америки в 1991-2017 гг.: 

основные проблемы и тенденции. Развитие тех главных, основных тенденций, 

которые сложились в сфере занятости в странах Запада еще в 

предшествующие два десятилетия. Острые проблемы, касающиеся социальной 

сферы в странах Запада: проблема безработицы, проблема иммиграции и др. 

Европейский миграционный кризис (2015 г.): причины и последствия. 

Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки на 

современном этапе: основные проблемы и тенденции. Весьма ощутимые 

перемены в ценностных ориентациях населения в странах Запада и факторы их 

обусловившие: 1. Мирная по своему характеру победа капиталистического 

сообщества над «мировой системой социализма». 2. Стабильно 

функционировавшая тогда система хозяйствования, которая была основана на 

новейших достижениях НТР. 3. Глубокая эрозия этических стандартов в 

поведении политической элиты капиталистических стран. 

Отношение многих граждан стран Запада к политике с возросшим 

скептицизмом. Разочарование в деятельность власти и его влияние на 

электроральное поведение избирателей в странах Запада. Абсентеизм. Падение 

уровня доверия к главным, основным институтам демократии, коснувшееся 

политических партий, действовавших в странах Запада. Появление в ряде стран 

Запада популистских партий-«призраков», а также рост избирательного веса 

периферийных политических организаций, действующих на крайне левом и 

крайне правом флангах политического пространства. Исчезновение 

международного коммунистического движения. Изменение международного 

социалистического движения. Международные по своему характеру 

общественные движения: 1. Движение сторонников защиты природы – 

«экологистов». 2. Движение так называемых «гражданских инициатив».           
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3. Феминистское движение. 4. Молодежное движение. 5. Снижение авторитета 

профсоюзов. Возникновение движения антиглобалистов и альтерглобалистов. 

Национально-этнические и межконфессиональные конфликты:                           

1. Чехословакия. 2. Югославия. 3. Румыния. 4. Испания. 5. Северная Ирландия 

(Великобритания). 6. Шотландия и Уэльс (Великобритания). 7. Корсика 

(Франция). 8. Фландрия, Валлония и Брюссель – Бельгия. 9. Квебек (Канада). 

Глобальные проблемы современности. 1. Экологические проблемы, 

связанные с катастрофическим по своим масштабам загрязнением 

окружающей среды: засорение атмосферы, парниковый эффект, уменьшение 

озонового слоя Земли, истощение и эрозия почв, сокращение лесных массивов 

– обезлесивание, увеличение доли пустынь – опустынивание, загрязнение 

водных ресурсов – водоемов и подземных вод. 2. Опасность физической и 

моральной деградации Человека. 3. Распространение и совершенствование 

ядерного и других видом оружия массового уничтожения (ОМУ) – 

химического и бактериологического. 4. Демографический кризис.                      

5. Энергетический и сырьевой кризис – проблема исчерпаемости традиционных 

источников энергии и сырья (уголь, нефть, газ и др.). 6. Продовольственный 

кризис. 7. Все более усиливающийся разрыв между «Севером» и «Югом» в 

уровне социально- экономического развития (проблема «Север - Юг»).              

8. Межцивилизационные противоречия, а также национально- этнические, 

межнациональные и межконфессиональные конфликты. 9. Терроризм 

(проблема терроризма, в первую очередь, международного). И другие 

(например, так называемая астероидная опасность). 

Особенности развития духовной сферы стран Европы и Америки 1991-

2017 гг. 

Тема 2. Великобритания в 1945-2024 гг. 

Итоги Второй мировой войны для Великобритании. 

Избирательная кампания 1945 г. Лейбористский манифест «Лицом к 

будущему». К. Эттли. Социально-экономическая и колониальная политика 

лейбористов во второй половине 1940-х гг. Рост государственного сектора. 

Социальные реформы. Участие Великобритании в инвестиционной программе 

по плану Маршалла. Рост ВПК. Выход Ирландии из Британского Содружества 

Наций в 1948 г. и провозглашение Ирландской республики. Предоставление 

независимости Трансиордании, Палестины, Бирмы, статуса доминиона Индии. 

Послевоенная дискуссия консерваторов и лейбористов об основных 

направлениях экономической политики – консервативная перестройка 

экономического регулирования или формирование модели «государства 

благосостояния». Приход консерваторов к власти в 1951 г. «Тринадцать 

впустую потраченных лет». Закат политической карьеры У. Черчилля. 

Сокращение ГМР. Период «малых» колониальных войн (Малайя, Нигерия, 

Уганда, Кения, Золотой Берег). Восхождение на престол Елизаветы И. 

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

правительства Г. Макмиллана и «ветры перемен». Создание Национального 

совета экономического развития. Расширение сферы государственного 
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регулирования. Правительство А. Дуглас-Хьюма и поражение консерваторов на 

выборах 1964 г. 

Политика лейбористского правительства Г. Вильсона. Технократические 

идеи и политическая практика «государства благосостояния». Активизация 

профсоюзного движения. Студенческое и антивоенное движение в 

Великобритании в 60-х гг. Обострение религиозного конфликта в Ольстере. 

Избирательная кампания 1970 г. и «новые консерваторы» Э. Хита. Основы 

идеологической концепции «новых консерваторов» - у истоков британского 

неоконсерватизма. Итоги экономического развития Великобритании в 1950-х – 

первой половине 1970-х гг. Развитие научно-технического прогресса; усиление 

интеграционных процессов в Западной Европе и распад колониальной системы 

как факторы, стимулировавшие поиск путей развития экономики 

Великобритании. Высокая степень монополизации. Отставание в модернизации 

производства. Снижение общей динамики производства. Диспропорции 

рынка рабочей силы, отраслевой структуры, регионального социально- 

экономического развития. Переход правительства консерваторов к демонтажу 

системы государственного регулирования и ограничению профсоюзного 

движения. Ввод чрезвычайного положения в Ольстере. Великобритания в 

условиях мирового экономического кризиса 1974 г. Лейбористы у власти: 

1974-1979 гг. Программа «социального контракта» правительства Г. Вильсона и 

срыв ее реализации. Внутренняя политика кабинета Д. Каллагена. Идейно-

политический кризис лейборизма. Великобритания в системе международных 

отношений после второй мировой войны. Переход к политике «холодной 

войны» и военно-политических блоков. Начало гонки вооружений. Речь У. 

Черчилля в Фултоне. «Атлантическая политика» правительства К. Эттли. 

Великобритания и план Маршалла. Вступление Великобритании в НАТО. 

Система «особых отношений» с США. Внешняя политика правительственных 

кабинетов тори в 1950-х – начале 1960-х гг. Участие Англии в «Суэцкой 

авантюре» 1956 г. Англия и начало процесса западноевропейской интеграции. 

«План Плевна». Образование ЗЕС. Причины оппозиции британского 

руководства к планам создания западноевропейского сообщества. Участие 

Великобритании в создании ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной 

торговли). «Ветры перемен» в сфере внешней политики (правительство Г. 

Макмиллана). Ликвидация британской колониальной империи в Африке. 

Окончательный переход к неоколониальной политике. Начало нормализации 

отношений с СССР. Договор 1965 г. о запрещении испытаний ядерного оружия 

в трех сферах. Возвращение к атлантической политике в период первого 

правительства Г. Вильсона. Переговоры о вступлении в ЕЭС. Политика «к 

востоку от Суэца». Укрепление международных позиций Великобритании в 

1970-х гг. Участие в процессе разрядки международной напряженности. 

Великобритания и Хельсинкское совещание. Великобритания и ООН. 

Вступление Великобритании в ЕЭС и оформление «особой позиции». 

М. Тэтчер и внутренняя перестройка консервативной партии во второй 

половине 1970-х гг. Парламентские выборы 1979 г. 
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«Тэтчеризм» - британский вариант неоконсервативной идеологии и 

политики. Внутренняя политика правительства «железной леди». 

Конституционные реформы начала 80-х гг. (Акт о британском гражданстве 

1981 г., реформа судоустройства 1981 г., закон о полиции 1986 г.). «Шоковая» 

либерализация экономики. Стимулирование частного бизнеса. 

Крупномасштабные программы приватизации. Закон «Об общественном 

порядке» (1986). Успехи консерваторов на парламентских выборах в 80-х гг. 

Успехи экономического развития. Рост «среднего класса» в английском 

обществе. Причины отставки М. Тэтчер. Д. Мэйджор и корректировка 

политического курса тори. Политика «здорового консерватизма». «Хартия 

граждан» (правовые документы 1992-1993 гг.). Прогресс в решении 

Ольстерской проблемы. Причины поражения консерваторов на выборах 1997 г. 

«Новый лейборизм» Э. Блэра. Эволюция либеральной (с 1988 г. – либеральных 

демократов) партии. Новые социальные движения в Великобритании. 

Национализм и проблема политического терроризма. Политические движения в 

Северной Ирландии и Шотландии. 

Внешняя политика Великобритании в 1980-х – 1990-х гг.: разрядка и 

рецидивы «холодной войны». Фолклендский кризис. Ассамблея мира 

Великобритании. «Ученые против ядерного оружия». Отношения 

Великобритании и СССР, Великобритании и России во второй половине 1980-х 

– 1990-х гг. Итоги визита королевы Елизаветы II в Россию в октябре 1994 г. 

Великобритания и современные проблемы западноевропейской интеграции. 

Позиции ведущих политических сил Великобритании по вопросу о 

ратификации Маастрихтского договора. Великобритания и создание единого 

правового пространства Европейского сообщества. Взаимодействие и 

противоречия между правом Сообщества и национальным правом. 

Великобритания, НАТО и «Европейская оборона». «Особые отношения» с 

США. Британское содружество наций на современном этапе. Участие Англии в 

международном научном и культурном сотрудничестве. Великобритания в 

2000-е – 2010-е гг. 

Тема 3. Франция в 1945-2024 гг. 

Итоги Второй мировой войны для Франции. Временный режим и его 

основные социально-экономические и политические преобразования. 

Особенности партийно-политического спектра послевоенной Франции. «Левая 

Франция» - наследники Сопротивления. ФКП в условиях начала «холодной 

войны». Изменение политической стратегии СФИО. Ги Молле. Особенности 

программных установок и социальной базы МРП. Голлизм – национально-

патриотическое движение в традициях бонапартизма. Позиция де Голля по 

вопросам государственного строительства. Французский центризм 

(Демократический Альянс, Партия радикалов и радикал-социалистов) – 

орлеанизм XX в. Блок «умеренных» - Республиканская партия свободы, 

Крестьянская партия социального действия, «независимые республиканцы». 

Выборы в Учредительное собрание и разработка конституции 1946 г. 

Референдумы по конституционному вопросу. Основные черты 
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конституционного устройства Четвертой республики. 

Четвертая республика. Экономический подъем 1950-х гг. и особенности 

промышленной модернизации во Франции. Развитие наукоемких отраслей 

(атомной, авиаракетной, радиоэлектронной). Изменения в системе трудовых 

отношений. Либерализация экономики, сокращение государственного 

регулирования. Отставание в динамике развития от ведущих стран Запада. 

Внешняя политика Четвертой республики. Участие Франции в урегулировании 

германского вопроса после второй мировой войны. Деятельность СМИД. 

Парижская мирная конференция 1946 г. Франция и ООН. План Плевена и 

проекты военно- политической интеграции в послевоенной Европе. План 

Шумана и образование ЕОУС. Римские протоколы 1957 г. Франция – один из 

организаторов ЕЭС. Атлантизм как ведущий внешнеполитический принцип в 

1950-х гг. Вступление Франции в НАТО. Конституционные основы 

колониальной политики Франции в период Четвертой республики. Образование 

Французского Союза и его структура. Метрополия, заморские департаменты, 

заморские территории, присоединенные территории – правовой статус. Кризис 

французской колониальной системы. Война в Индокитае (1946-1954 гг.). 

Суэцкий конфликт (1956 г.). Война в Алжире. 

Особенности политического режима Четвертой республики. Влияние 

«холодной войны» на внутриполитическую жизнь Франции периода Четвертой 

республики. Смена правящих коалиций («третья сила», правоцентристский 

блок, «республиканский фронт»). Консолидация блока «умеренных» и 

образование Национального центра независимых и крестьян (1951 г.). 

Изоляция ФКП. Образование голлистской партии «Объединение в поддержку 

народа» и «принципиальная оппозиция» голлистов. Кризис либеральной 

конституционной системы во Франции. Алжирский вопрос как 

внутриполитическая проблема Франции. «Правительство защиты и обновления 

республики» де Гол ля. Крах режима Четвертой республики. 

Пятая республика в период президентства Шарля де Голля (1958-1969 

гг.). Голлизм как политическая философия. «Величие Франции» - базовый 

политический принцип. Голлизм и особенности французской национальной 

политической культуры. Людовик XIV - Наполеон Бонапарт - де Голль - 

центральная ось французской истории. Государственно-правовая доктрина 

голлизма и конституционное оформление режима президентско- 

парламентской республики. Конституция Пятой республики. Особенности 

принципа разделения властей в конституции Пятой республики. Концепция 

прямой демократии. Выборы 1965 г. – первые прямые всеобщие президентские 

выборы во Франции. Внутренняя политика де Голля. Социально-экономическая 

доктрина голлизма: «третий путь» общественного развития. Концепция 

«ассоциации труда, капитала и кадров» и попытки ее реализации. 

Модернизация экономики. Развитие наукоемких отраслей. Усиление 

государственного регулирования. Рост государственного сектора в экономике 

Франции. Девальвация франка и монетарная политика голлистов. 

Дифференциация голлистского движения в 1960-х гг. Внутрипартийные 
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группировки в голлистском движении: «бароны голлизма» и «молодые волки». 

Эволюция ведущих политических движений. 

«Продуманный голлизм» В. Жискар д’Эстена и возрождение 

французского центризма. Консолидация левых партий в период избирательной 

кампании 1965 г. «Красный май» (1968 г.). Студенческие волнения и всеобщая 

забастовка солидарности. Реакция ведущих политических партий. Референдум 

1969 г. и уход де Голля. Франция в 70-х гг. Президентство Ж. Помпиду 

(1969-1974 гг.). 

«Красный май» и проблема структурных изменений западного общества 

в условиях социальной стратификации, ломки классового общества. 

Особенности постголлизма. От программы «нового общества» Ж. Шабан-

Дельмаса к идее «промышленного императива». Политика «преемственности и 

диалога» президента Помпиду. Президентство В. Жискар д’Эстена (1974-1981 

гг.). Жискардизм и доктрина «передового либерального общества». Изменение 

внутриполитической стратегии в условиях структурного кризиса 1974 г. 

Антикризисная политика правительства Р. Барра. Перегруппировка 

политических сил во Франции в 1970-х гг. Стратегия Жискар д’Эстена по 

«истощению крайних блоков». Формирование политической практики 

«президентского большинства. ОПР – голлизм нового поколения. Ж. Ширак. 

Образование ФСП. Изменение политической стратегии ФКП. Совместная 

программа действий левых сил 1972 г. Ф. Миттеран. Внешняя политика 

Франции в период Пятой республики. 

«Величие Франции» - императив внешнеполитической доктрины 

голлизма. Концепция «третьей силы. Военная доктрина «обороны по всем 

азимутам». Выход Франции из НАТО. Развитие французско-советских 

отношений в период президентства де Голля. Деголлевская «Европа Отечеств». 

Люксембургский компромисс 1965 г. Франко-западногерманский диалог в 

концепции «третьей силы». Формирование основ французской 

неоколониальной политики. Решение алжирской проблемы. Эвианские 

соглашения 1961 г. Образование Французского сообщества и его правовые 

основы. Референдумы о независимости во французских колониях. Ж. Помпиду 

и «новая эра» в отношениях с США. Атлантическая хартия 1974 г. и 

возвращение Франции в политическую структуру НАТО. Развитие франко-

советских отношений в 1970-х гг. Роль французской дипломатии в переходе к 

новому этапу европейской интеграции (1969). Помпиду и политика 

«завершения, углубления и расширения» интеграционного процесса. 

Европейская политика В. Жискар д’Эстена. «Тьермондизм» во внешней 

политике Франции в 60-70-х гг. Активизация отношений с арабскими странами, 

Ираном, Китаем. Укрепление позиций Франции в центральноафриканском 

регионе. 

«Эпоха Миттерана» в истории Франции. Перестройка партийно- 

политического спектра в преддверии выборов 1981 г. Предвыборная программа 

ОПР и СФД, особенности их электората, организационной структуры и 

политической практики. Концепция самоуправляющегося социализма ФСП и 
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победа левой коалиции на президентских и парламентских выборах 1981 г. 

«Левый эксперимент» 1981-1984 гг. Социально- экономическая политика 

правительства Моруа. Причины провала «левого эксперимента». Эволюция 

политической практики и идеологии миттеранизма в 1983-1984 гг. М. Рокар, 

Ж. Делор - новые лидеры «левой Франции». «План стабилизации» 

правительства Л. Фабиуса. Основные ориентиры внешней политики Франции в 

начале 1980-х гг. Обострение отношений с СССР. Активизация политики 

атлантической солидарности. Франция в составе «семерки». Роль французской 

дипломатии в активизации европейского интеграционного процесса, 

форсировании научно-технического сотрудничества в ЕЭС в 1983-1984 гг. 

(проект «Эврика»). Эволюция европейской стратегии Франции: от «Европы 

Отечеств» де Голля к «Отечеству Европа» Миттерана. 

Парламентские выборы 1986 г. Внутренний курс правительства Ж. 

Ширака: французский вариант неоконсервативной политики. Создание 

«правильной сети экономики», программа «экономической войны» во 

внешнеторговой политике, монетарная политика «здорового бюджета», 

«политика равенства шансов». Выборы 1988 г. и перестройка политических сил 

в стране. Социальный консерватизм – общая стратегия ведущих политических 

сил современной Франции. Персонификация политической жизни. Кризис 

традиционных партий - кризис идей и политического стиля. «Феномен Jle 

Пена» - Национальный Фронт в политической жизни Франции в 1980-х гг. 

Снижение политической роли ФКП. Зарождение французского экологического 

движения. Политика правительств М. Рокара, Э. Крессон и П. Береговуа на 

рубеже 80-90-х гг. Кризис идеологии и политики левых сил. Миттеранизм 

второй половины 1980-х гг. – внешнеполитический императив. Позиция 

Франции по вопросам разоружения, ограничения ядерных вооружений. 

Внутриполитические аспекты ратификации Маастрихтского договора во 

Франции. Участие Франции в акциях по укреплению международной 

безопасности. Присоединение Франции к договору о нераспространении 

ядерного оружия (1992 г.). Политика Франции в Африке. Специфика франко-

алжирских отношений. Чадская проблема. Азиатско-тихоокеанский регион во 

внешней политике Франции. 

Выборы 1993 г. и деятельность правительства Э. Баладюра. Основные 

тенденции социально-экономического развития Франции в первой половине 

90-х гг. Дальнейшая перегруппировка политических сил и президентские 

выборы 1995 г. 

Политический курс Ж. Ширака и массовые акции социального протеста 

в конце 1995 г. Л. Жоспен и обновление социалистической партии. Досрочные 

парламентские выборы 1997 г. и начало периода нового «сосуществования». 

Франция на пороге третьего тысячелетия. Франция в локальных конфликтах 

90-х гг. «Буря в пустыне», миротворческая операция в Боснии. Участие 

Франции в международных гуманитарных организациях. Идеология 

«франкофонии» в послевоенном мире. Франция в 2000-е – 2020-е гг. 
 



34 

Федеральная академия социальных технологий 
 

 

 

Тема 4. Германия в 1945-2024 гг. 

Итоги Второй мировой войны для Германии. Вопрос о политической 

судьбе Германии на конференциях союзников в годы войны. Решения 

Потсдамской конференции. Основные принципы урегулирования германского 

вопроса. Определение зон оккупации. 

Германия в 1945-1949 гг. Проблемы послевоенного устройства Германии: 

деятельность СВАГ и администрации западных зон. Заседания Совета 

Министров Иностранных Дел. Экономический кризис в послевоенной Германии. 

Духовная ситуация в посттоталитарной Германии. Новая политическая элита. 

Воссоздание немецких политических партий: СЕПГ, ХДС, ХСС, СвДП.  

Денежная реформа в западных зонах оккупации. Разработка конституции ФРГ. 

«Оккупационный статут». 

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

государств. Внешнеполитические и внутренние причины раскола Германии. 

«Эра Аденауэра» (1949-1963 гг.). Конституционное устройство 

Федеративной Республики Германия. Оформление партийно-политического 

спектра в Западной Германии и первые выборы в бундестаг. К. Аденауэр и ХДС. 

Ф.-Й. Штраус и ХСС. К. Шумахер и СДПГ. Формирование блока ХДС/ХСС и 

его политическая программа. Принципы солидаризма и субсидиарности в 

идеологической доктрине и политической практике блока ХДС/ХСС. 

Особенности «системы участия» в ФРГ. Идеология «третьего пути развития» в 

послевоенной Германии: от политического католицизма к христианской 

демократии. Немецкое «экономическое чудо» - причины, динамика, результаты. 

План Маршалла и ФРГ. Экономические реформы JI. Эрхарда и проблемы 

посттоталитарного развития немецкого общества. Социальное рыночное 

хозяйство в ФРГ: экономическая политика на пересечении традиций, взглядов и 

интересов. Немецкая экономическая мысль после второй мировой войны. 

Доктрина социального рыночного хозяйства и ее эволюция. Теория «общества 

двух третей» (П. Глотц). 

Проблемы внутренней политики правительства JI. Эрхарда (1963-1966 

гг.). Наследие «эры Аденауэра». «Теория сформированного общества». 

Признаки дестабилизации политической жизни страны во второй половине 1960-

х гг. и попытки консолидации основных политических сил. «Большая коалиция» 

и правительство К. Кизингера (1966-1969 гг.). Концепция «глобального 

регулирования». Выборы 1969 г. В. Брандт – «канцлер внутренних реформ». 

Социальная политика «государства всеобщего благоденствия». Избирательная 

реформа правительства Брандта. Новые массовые движения. Проблема 

терроризма. Правительство Г. Шмидта (1974-1982 гг.). Г. Шмидт - «правый 

левый» политик. Кризис 1974 г. в ФРГ и поворот к неоконсервативной 

политике. СДПГ – идейная борьба вокруг программных установок. Особенности 

экологического движения в ФРГ. «Новые левые». Социальная философия 

Франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно, Фромм, Маркузе, Хабермас). 

«Эколибератризм» - экологическая философия в ФРГ. 

Западная Германия в послевоенной системе международных отношений. 
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Императивы внешней политики ФРГ в 1950-х – 1960-х гг.: «ось Париж-Бонн» 

или «атлантическая солидарность». Вступление ФРГ в Западноевропейский 

союз и НАТО. ФРГ и проблемы создания БЭС. От БОУС к «Общему рынку». 

«Римские протоколы» 1957 г. и стратегия ФРГ в рамках интеграционного 

процесса. В. Халыптейн и «Люксембургский компромисс» 1965 г. Эволюция 

отношений ФРГ с СССР и ГДР в 1950-х – 1960-х гг. Берлинский кризис 1961 

г. Доктрина Хальштейна в отношениях с ГДР.  «Новая восточная политика» 

ФРГ в период правления В. Брандта. Активизация интеграционной политики 

ФРГ во второй половине 1970-х гг. Г. Шмидт и проблемы развития 

финансовой системы ЕЭС, трансформации руководящих органов Сообщества. 

Брюссельское решение НАТО 1979 г. и эволюция внешнеполитического курса 

ФРГ на рубеже 1970-х – 1980-х гг. Германская Демократическая Республика в 

послевоенный период. Предпосылки строительства социалистического общества 

в северо-восточной Германии: исторические предпосылки, внешнеполитические 

факторы. Особенности социалистического режима в Восточной Германии 

(«социализм национальных цветов ГДР»). Итоги деятельности СВАТ в 

Восточной Германии. Нормализация отношений с СССР и переход к 

социалистическому строительству. Партийно-политическая система ГДР. 

Образование СЕПГ. В. Ульбрихт. В. Пик. Внутриполитический кризис в ГДР 

в 1953 г. и корректировка хода реформ. Берлинский кризис 1961 г. «Берлинская 

стена» - символ «железного занавеса». Э. Хонеккер. Динамика социально-

экономического развития ГДР в 1960-х – 1970-х гг. Система спецслужб в ГДР и 

ее роль в политической жизни страны. 

Выборы 1982 г. в ФРГ. Г. Коль и западногерманская христианская 

демократия конца XX столетия. Модель социального рыночного хозяйства в 

условиях перехода к постиндустриальному обществу. Особенности немецкого 

неоконсерватизма. Немецкие экономисты-неоконсерваторы (К. Биденкопф, М. 

Мигель). Идеи «дерегулирования». Экономическая и социальная политика 

немецких неоконсерваторов в 1980-х гг. Возрождение экономических принципов 

JI. Эрхарда. Эволюция политической доктрины ХДС в период правления 

консервативно-либеральной коалиции. «Новый социальный вопрос». СДПГ в 

оппозиции. Рост влияния экологического движения (партия «зеленых»). 

Внешняя политика Германии в 1980-х гг. Размещение ядерного оружия на 

территории ФРГ и рост антивоенного движения. Изменение советско-

западногерманских отношений во второй половине 1980-х гг. Роль ФРГ в 

ускорении западноевропейской интеграции в 1980-х гг. План Геншера – 

Коломбо (1982 г.). Принятие «Торжественной декларации о Европейском 

Союзе» (1983 г.) и активизация франко-западно-германского сотрудничества в 

рамках Европейского сообщества. 

Кризис восточногерманского социализма в 1980-х гг.: внутренние и 

внешнеполитические причины. Нарастание кризисных явлений в 

экономической сфере. Рост гражданского неповиновения. Политический кризис 

1989 г. и смена коммунистического руководства. Выборы 1990 г. и дальнейшая 

трансформация партийно-политического спектра в Восточной Германии. 
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Ликвидация берлинской стены. Договоры 1 июля и 31 августа 1990 г. и 

международно-правовые аспекты объединения Германии. Международные 

переговоры об объединении Германии в мае – октябре 1990 г. 

Объединение Германии. Современная партийно-политическая система в 

ФРГ. Роль и политическая ориентация коалиции ХДС/ХСС, СвДП, СДПГ. 

Новые политические движения в современной Германии. Программные 

установки и особенности электората Партии демократического социализма. 

Переход к рыночной экономике в восточных землях: экономические, 

социальные, психологические аспекты. Спад германской экономики в первой 

половине 1990-х гг. Новые тенденции на рынке труда. Проблема этнической 

эмиграции из республик бывшего СССР. Германская марка на мировом 

финансовом рынке. Выборы 1998 г. и поражение блока ХДС/ХСС. Итоги «эпохи 

Коля». Политическая программа СДПГ на выборах 1998 г. Г. Шредер. 

Объединенная Германия в Европе и мире. ФРГ и Маастрихтский договор. 

Современные проблемы участия Германии в интеграционном процессе. Рост 

внешнеполитической роли ФРГ в условиях трансформации 

восточноевропейского политического пространства. Позиция ФРГ в 

югославском конфликте. Изменение внешнеполитической стратегии в вопросе 

об участии германских вооруженных сил в миротворческих операциях. Развитие 

российско-германских отношений на современном этапе. Германия в 2000-е – 

2020-е гг. 

Тема 5. США в 1945-2024 гг. 

Экономические, геополитические и психологические итоги второй 

мировой войны для США. Особенности экономического развития в 

послевоенный период. Превращение США в финансово-экономического и 

военно-политического лидера капиталистического мира. Проблемы 

реконверсии. Послевоенная инфляция. Влияние инвестиционного плана 

Маршалла на экономическое развитие США. Формирование механизма 

устойчивого долговременного экономического роста. Рецессии 1950-х – 1960-х 

гг. 

Научно-техническая революция. Фундаментальные исследования в 

США. Государственная поддержка НИОКР. Развитие наукоемких отраслей 

производства, военно-промышленного комплекса. Расширение регулярного 

радио- и телевещания. Новая бытовая техника. Интернационализация 

производства. Транснациональные корпорации. «Большая семерка». 

Государственная социально-экономическая политика в 50-х – начале 1960-х гг. 

Противоречия между «структуралистами» и «фискалистами» как два 

направления кейнсианства в США. Рост «интеллектуальной эмиграции» во 

второй половине 1930-х – 1940-х гг. Крупнейшие американские исследователи 

австрийского и немецкого происхождения. Формирование неолиберальной 

концепции в трудах JI. Мизеса, Ф. Хайека. Курс на ускорение 

экономического развития с помощью рычагов государственного регулирования 

в 1960-е гг. Антикризисные меры. Экономическая стратегия в период расцвета 

«государства благосостояния». 
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«Новая экономическая политика» Д. Кеннеди. Программа расширения 

социального страхования JI. Джонсона; помощь бедствующим. «Новая 

экономическая политика» Р. Никсона. Экономические итоги реализации 

концепции «государства благосостояния». Ухудшение экономического 

положения США в 1970-х гг. Энергетический кризис и свертывание 

производства. Провал экономической политики администрации Дж. Форда. 

Энергетическая и антиинфляционная программа президента Дж. Картера. Идея 

«добровольных ограничений». Предпосылки структурных реформ в 

американской экономике. 

Политическое развитие США в послевоенный период. Демократическая 

и республиканская партии – эволюция политических программ, электората. 

Промежуточные выборы 1946 г. и эволюция внутреннего курса Г. Трумена 

(1945-1953 гг.). Президентские выборы 1948 г. Закон Тафта – Хартли и новое 

применение принципа «нечестной трудовой практики». Маккартизм. «Дело 

Оппенгеймера». Казнь супругов Розенберг. Избирательная кампания 1952 г. Д. 

Эйзенхауэр – солдат и президент (1953-1961 гг.). Корректировка внутреннего 

курса. Изменение социально-психологической обстановки в американском 

обществе к концу 1950-х гг. «Новые рубежи» президента Д. Кеннеди (1960-

1963 гг.) и концепция «великого общества» JI. Джонсона (1963-1969 гг.) – 

политическая философия социального либерализма. Убийство Кеннеди и 

избирательная кампания 1963 г. Нарастание социальных проблем в 

американском обществе. Борьба за гражданские права черных американцев. 

Достижение ими юридического равноправия. M.JI. Кинг. Антивоенное и 

студенческое движение. Женское движение. Движение американских 

потребителей. Президентские выборы 1968 г. и внутренняя политика 

администрации Р. Никсона. «Уотергейт». Президент Дж. Форд (1974-1977 гг.). 

Особенности внутриполитического курса демократической администрации Дж. 

Картера (1977-1981 гг.). 

Геополитическое положение США после второй мировой войны. Речь У. 

Черчилля в Фултоне. Переход к политике «холодной войны». Начало гонки 

вооружений. Политические и идеологические аспекты плана Маршалла. 

«Доктрина Трумэна». Парижская конференция 1947 г. Берлинский кризис 1948 

г. и участие США в расколе Германии. Противостояние военно- политических 

блоков. Образование НАТО. Отношения США с союзниками по НАТО. 

Двусторонние военно-политические соглашения США. «Доктрина 

взаимозависимости». Отношение США к развертыванию процесса 

западноевропейской военно- политической и экономической интеграции. Роль 

США в образовании АНЗЮС, СЕАТО (СЕНТО). 

Война в Корее. Доктрина Эйзенхауэра». Политика «сдерживания». 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Война во Вьетнаме и ее 

политические, военные последствия. 

Пакт Рио-де-Жанейро 1947 г. Межамериканская система: становление, 

кризисы, поиски путей закрепления, восстановления. Военное вмешательство в 

Гватемале (1954 г.). Закон о помощи иностранным государствам (1961 г.). 
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Влияние США в Тихоокеанском регионе. США в зоне Индийского океана. 

Послевоенная политика США в Африке. США и Ближний Восток. 

Стратегическое партнерство с Израилем. Кемп-Дэвидские соглашения и 

участие США в современном процессе арабо- израильского урегулирования. 

США и проблема «арабского терроризма». Обострение ливийско-

американских отношений. Бомбардировки Триполи. США и шахский Иран. 

Политика США в условиях достижения СССР военно- стратегического 

паритета. Крупнейшие советско-американские соглашения в области 

ограничения вооружений: «Договор об ограничении систем противоракетной 

обороны» (1972 г.), «Временное соглашение о некоторых мерах в области 

ограничения стратегических наступательных вооружений» (ОСВ-1, 1972 г.), 

«Основы взаимоотношений между США и СССР» (1972), «Соглашение о 

предотвращении ядерной войны» (1973 г.), «Договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений» (ОСВ-2, 1979 г.). 

Кризис 1970-х – начала 1980-х гг. и экономика США. «Рейганомика» - 

экономическая теория и практика американского неоконсерватизма. 

Современная американская экономическая мысль. Эволюция неолиберальной 

традиции (Ф. Хайек). Ведущие экономисты неоконсервативного направления 

(М. Фридмен, X. Хоутаккер, Г. Стайн, К. Лафорс). Крупнейшие центры 

экономического анализа (Международный центр исследования экономической 

политики в Нью-Йорке, Лермановский институт, Национальное бюро 

экономических исследований, фонд экономического образования) и их роль в 

формировании стратегии экономического развития страны. 

«Программа оздоровления» администрации Р. Рейгана. Основные 

направления монетарной политики. Крах Бреттон-Вудской валютной модели и 

изменение положения доллара на мировом финансовом рынке. Усиление 

притока иностранного капитала в США во второй половине 1980-х гг. 

Американская финансовая, кредитная и налоговая система на современном 

этапе. США – страна-должник. Дефицит федерального бюджета. Принципы и 

основные направления бюджетного финансирования социальных программ. 

Неоконсервативная стратегия в области собственности и трудовых 

отношений. 

Изменения на рынке труда в условиях информатизации экономики. 

Начало перехода к энерго- и ресурсосберегающим технологиям. Активная 

политика правительства по поддержке среднего и мелкого бизнеса. Структура 

современного американского бизнеса. Американский венчурный бизнес и 

инновационное развитие экономики. Информационный сектор экономики. 

Американские транснациональные корпорации в современном мировом 

хозяйстве. Основные направления трансформации экономической политики в 

период президентства Д. Буша. и Б. Клинтона. Стимулирование 

инвестиционного процесса. Активизация социальной политики государства и 

регулирования НИОКР в 1990-х гг. Военно-промышленный комплекс в США 

и проблемы конверсии. Успехи и противоречия «клинтономики». 

Неоконсервативная политическая идеология в США. Особенности 
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американского неоконсерватизма, его социальные, политические, духовные 

аспекты. «Неоконсервативная политическая философия» Политологическая 

герменевтика (Л. Фидлер, Ч. Андерсон). Политологические исследования 

Чикагской школы (бихевиоризм). Структурно-функциональный анализ 

политических явлений и теория систем Т. Парсонса. Политическая ситуация в 

США в период президентства Р. Рейгана (1981-1989 гг.). Рейгановская модель 

государственного управления. «Иран-контрас». «Умеренный» курс Дж. Буша 

(1989-1993 гг.). Б. Клинтон: «Америке нужны перемены!» Рост значимости 

внешнеполитических факторов в решении внутренних проблем американского 

общества. Динамика избирательных кампаний 1980-х – 1990-х гг. Новые 

тенденции в развитии двухпартийной политической системы. Политический 

маркетинг. Проблема третьей партии. Абсентизм в послевоенный период. 

Президентский кризис 1997-1998 гг. 

Американский образ мира. Концептуальные основы и основные 

направления внешней политики США на современном этапе. Брюссельское 

решение НАТО и обострение отношений с СССР в начале 1980-х гг. 

(афганский вопрос, бойкот Московской олимпиады). Программа «звездных 

войн» Р. Рейгана (СОИ). Роль США в трансформации мирового политико-

правового пространства и ликвидации биполярной модели международных 

отношений. Изменения в советско-американских отношениях во второй 

половине 1980-х гг. и процесс разрядки. Договоры об ограничении вооружений 

1987 и 1991 гг. 

Американская дипломатия в условиях распада биполярной системы. 

США и ООН. Участие США в войне в Персидском заливе и дальнейшее 

развитие иракско-американских отношений. Американские вооруженные силы 

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

Глобальные проблемы и политика США. Стратегия национальной 

безопасности США. «От сдерживания к расширению.» Позиция американской 

администрации по проблемам расширения и модернизации НАТО. 

Современная ядерная стратегия США. США в мировых интеграционных 

процессах. Отношения США с Европейским сообществом. Проблемы 

североамериканской интеграции. Двухсторонние отношения США с 

крупнейшими западными державами и Японией. США и страны «третьего 

мира». Зона «особых интересов» - Латинская Америка. Роль США в арабо-

израильском урегулировании. США и «исламский фактор» в мировой 

политике. Современные отношения США со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Экономические, военно-политические и культурные 

аспекты современных российско- американских отношений. США в 2000-е – 

2020-е гг.  

Тема 6. Международные отношения. Послевоенное урегулирование 

Итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг. Расстановка сил на 

международной арене после окончания Второй мировой войны. Процесс 

урегулирования отношений с бывшими странами фашистского блока: 

Парижская мирная конференция. Мирные договоры с Италией, Финляндией, 
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Венгрией, Румынией и Болгарией (1947 г.); Сан-Францисская мирная 

конференция. Мирный договор с Японией (1951 г.). Нюрнбергский процесс 

(1945-1946 гг.). Последующие (Малые) Нюрнбергские процессы (1946-1949 

гг.). Токийский процесс (1946-1948 гг.). Хабаровский процесс (1949 г.). 

Германский вопрос в 1945-1948 гг. Австрийская проблема в 1945-1955 гг. 

Образование и деятельность ООН. История создания ООН. Общая 

характеристика ООН: государства-члены, наблюдатели, официальные языки, 

штаб-квартира и дополнительные офисы, бюджет, официальные документы, 

официальная символика, День ООН. Структура ООН: Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Секретариат, Генеральный секретарь, Экономический и 

социальный совет, Совет по опеке, Международный суд, МТБЮ, МТР, БАПОР, 

МАГАТЭ, ОЗХО, Специализированные учреждения: Международная 

организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др. Основные направления деятельности ООН: Мир и 

безопасность, Экономическое развитие, Социальное развитие, Права человека, 

Окружающая среда, Международное право, Гуманитарные вопросы, 

Здравоохранение. 

Тема 7. Международные отношения в эпоху «холодной войны». Ялтинско-

Потсдамская система международных отношений 

«Холодная война»: общая характеристика. «Холодная война»: понятие и 

сущность. История возникновения термина «холодная война» (Бернард Барух, 

Джордж Оруэлл, Уолтер Липпман). Биполярный мировой порядок и его 

сущность. Происхождение, причины и предпосылки «холодной войны». 

Факторы ее возникновения (политические, экономические, идеологические, 

геополитические, личностные и др.). Периодизация «холодной войны». 

Формы конфронтации с участием США и СССР в годы «холодной 

войны» и их характеристика. 

Состав коалиций государств, возглавлявшихся США и СССР. 

Формирование военно-политических блоков (НАТО и ОВД, а также ЗЕС, 

СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС, АНЗЮК, Межамериканский договор о взаимной 

помощи и др.) и их деятельность во время «холодной войны». «План 

Маршалла» и СЭВ. 

Ракетно-ядерный фактор в международных отношениях в годы 

«холодной войны». «Ядерные державы» (США, СССР, Великобритания, 

Франция, КНР). Разновидности ядерного оружия: ядерное, термоядерное и 

нейтронное оружие. «Ядерная триада» и ее составляющие. 

Пропаганда в годы «холодной войны». «Холодная война» и эволюция 

двухполюсного миропорядка (вторая половина 1940-х – первая половина 1980-

х гг.). Начало «холодной войны» и новый раскол мира: США и СССР как 

две «сверхдержавы» и их политика в 1946-1953 гг. Общая характеристика 

периода. 

Международные конфликты и кризисы эпохи «холодной войны» (вторая 

половина 1940-х – начало 1950-х гг.): Иранский кризис (1946 г.). Кризис 

вокруг Греции и Турции (1947 г.). Гражданская война в Китае (1946-1949 гг.). 
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Берлинский кризис (1948-1949 гг.). Корейская война (1950-1953 гг.). 

Международные отношения в 1953-1959 гг.: первая «оттепель». Общая 

характеристика периода. Международные конфликты и кризисы эпохи 

«холодной войны» (1950-е гг.): Тайваньские кризисы (1954, 1958 гг.). Англо-

франко- израильская агрессия против Египта (1956 г.). 

Развитие международных отношений в контексте противостояния США 

и СССР на глобальном уровне в 1960-е годы. Общая характеристика периода. 

Международные конфликты и кризисы эпохи «холодной войны» (1960-е 

годы): Инцидент с американским разведывательным самолетом U-2 (1960 г.). 

Конфликт в Индокитае: Вьетнам (1959-1975 гг.), Лаос (1960-1973 гг.), 

Камбоджа (1967-1975гг.). Берлинский кризис (1961 г.). Карибский кризис (1962 

г.). Кризис в Конго (1960-1965 гг.). «Шестидневная» война (1967 г.). Разрядка 

1970-х годов и ее результаты. Общая характеристика периода. 

Советско-американские отношения в 1970-е годы. 

Урегулирование общеевропейских проблем в 1970-е годы. Хельсинский 

акт 1975 г. 

Международные конфликты и кризисы эпохи «холодной войны» (1970-е 

годы). Кризис в Чили (1973 г.). «Октябрьская» война (1973 г.). Конфликты в 

Эфиопии (1974-1991 гг.), Анголе (с 1975 г.), Мозамбике (с 1976 г.). 

Обострение взаимоотношений США и СССР в первой половине 1980-х 

годов. Общая характеристика периода. 

Международные конфликты и кризисы эпохи «холодной войны» (конец 

1970-х – первая половина 1980-х гг.): Война в Афганистане (1979-1989 гг.); 

Центральноамериканский конфликт: Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Коста-

Рика (1980-е годы); Вторжение США на остров Гренада (1983 г.); Инцидент с 

южнокорейским пассажирским самолетом Boeing 747 (1983 г.). 

Кризисы в странах социализма в годы «холодной войны»: ГДР (1953 

г.); Венгрия (1956 г.); Чехословакия (1968 г.); Польша (1956, 1970-1971, 1976, 

1980, 1981-1983 гг.); Советско-югославский конфликт (1948-1953 гг.); 

Советско-албанский раскол (1955-1961 гг.); Советско-китайский раскол (1960-

1989 гг.).Факторы, способствовавшие распаду биполярного мирового 

устройства: региональные интеграционные процессы, Франция («деголлевский 

фактор»), Китай, Движение неприсоединения. Международные отношения во 

второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Конец «холодной войны». 

Сближение США и СССР во второй половине 1980-х годов. 

Урегулирование германской проблемы. Объединение Германии. Распад 

социалистического лагеря (демократические революции в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 1980-х годов), распад / 

развал СССР и дезинтеграция постсоветского пространства: их влияние на 

характер международных отношений. 

Конец «холодной войны». Различные точки зрения относительно даты 

окончания «холодной войны». Итоги «холодной войны». 
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Тема 8. Международные отношения в условиях формирования так 

называемого «нового мирового порядка» 

Развитие системы международных отношений в условиях формирования 

так называемого «нового мирового порядка» (1990-е – 2010-е гг.). 

Состояние системы международных отношений после окончания 

«холодной войны». 

Предпосылки формирования однополярного мирового порядка. Усиление 

гегемонистских тенденций во внешней политике США в 1990-е – 2000-е гг. 

Формирование контуров многополярного мира в 2000-е – 2010-е гг. 

Современные «центры силы» (США, РФ, КНР и др.). Деятельность ООН в 

1990-е – 2010-е гг. Проблема реформирования ООН. 

Деятельность НАТО в 1990-е – 2010-е гг. Проблема расширения НАТО. 

Феномен «цветных революций» в современных международных 

отношениях. 

Взаимоотношения Российской Федерации и стран Запада в 2010-е годы: 

новая «холодная война». 

Международные конфликты и кризисы современности. Проблемы 

Ближнего Востока (арабо-израильский конфликт и иракский кризис). События 

в бывшей Югославии – Югославский кризис. Проблема распространения 

оружия массового уничтожения (ОМУ) – Иран и Северная Корея. Проблема 

Афганистана. «Арабская весна». События в Египте. События в Ливии. События 

в Сирии. Украинский кризис (с 2013 г.). 

Интеграционные процессы в мире после Второй мировой войны и их 

усиление в условиях глобализации. 

Глобализация и ее сущность. 

Экономические объединения (ОЭСР, МВФ, МБРР, Всемирный банк, 

соглашение ГАТТ и ВТО, Всемирный экономический форум в Давосе, 

региональные форумы (Санкт-Петербург, Владивосток и др.) и их роль в 

системе международных отношений в условиях глобализации. 

Европейская интеграция: основные этапы и их характеристика. 

Интеграция на Американском континенте и ее особенности. Неформальные 

объединения ведущих стран мира и их роль в современных международных 

отношениях. «Большая семерка» и ее деятельность. «Большая восьмерка» 

(1997-2014 гг.). «Большая двадцатка» и ее деятельность. Усиление роли 

БРИКС. 

Основные глобальные проблемы Человечества и их характеристика: 

проблема международного терроризма; предотвращение термоядерной войны и  

обеспечение мира для всех народов, недопущение мировым сообществом 

несанкционированного распространения ядерных технологий, радиоактивного 

загрязнения окружающей среды; проблема «Север-Юг» - разрыв в развитии 

между богатыми и бедными странами; нищета, голод и неграмотность; 

экологические проблемы – катастрофическое загрязнение окружающей среды, 

снижение биоразнообразия, обезлесивание, опустынивание; глобальное 

потепление; озоновые дыры; обеспечение человечества ресурсами, исчерпание 



43 

Федеральная академия социальных технологий 
 

 

 

нефти, природного газа, угля, пресной воды, древесины, цветных металлов; 

демографическое развитие (демографический взрыв в развивающихся странах 

и демографический кризис в развитых стран); проблема инфекционных, 

сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и СПИДа; деморализация 

общества; астероидная опасность и др. 

 

6.1. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам, как правило, преподавателем предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы для учета и оценивания её посредством СДО Moodle.  

Задания для самостоятельной работы должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный преподавателем срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по структуре и его 

оформлению.  

Студентам следует:  

• Руководствоваться регламентом СРС;  

• Своевременно выполнять все задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения;  

• Использовать в выполнении, оформлении и сдаче заданий 

установленные кафедрой требования, обозначенные в методических указаниях 

для соответствующих видов текущего/рубежного/промежуточного контроля.  

• При подготовке к тесту/ зачету/экзамену, параллельно с лекциями и 

рекомендуемой литературой, прорабатывать соответствующие научно-

теоретические и практико-прикладные аспекты дисциплины.  

 

6.2.  Примерная тематика курсовых работ (при наличии) – не 

предусмотрено 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства, используемые в процессе изучения дисциплины 

(текущий контроль): тест, источнику, доклад, эссе, презентация, социальный 

проект, конспект мероприятия, кейс, результаты исследовательской работы. 
Примерные практические задания 

Понятийный диктант 
Дайте определение следующим понятиям: 
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Понятие Определение 

  

Понятия: 

Версальско-Вашингтонская система, «большая тройка» («Совет трёх»), «большая 

четвёрка» («Совет четырёх»), «Совет пяти», «Совет десяти», «русский вопрос» (на 

Парижской мирной конференции), «Малый Версальский договор», ратификация, 

денонсация, контрибуции, репарации, statusquo, Шаньдунский вопрос, политика 

«открытых дверей» и «равных возможностей», Лига Наций, Дворец Лиги Наций, 

Секретариат Лиги Наций, Ассамблея Лиги Наций, Совет Лиги Наций, Постоянная палата 

международного правосудия, Международная организация труда, Организация 

здравоохранения, Постоянный центральный опийный совет, Комиссия по вопросам 

рабства,  Комиссия  по  делам  беженцев,  Нансеновская  международная  организация  по 

делам беженцев, Нансеновский паспорт, Комитет по исследованию правового статуса 

женщин, Комиссия разоружения, Международная комиссия по интеллектуальному 

сотрудничеству, Международная комиссия блокады, Комиссия мандатов, санкции Лиги 

Наций, государство-мандатарий, мандатные территории Лиги Наций, «Мирная 

конференция на набережной Орсе», «Подписание мира в Зеркальном зале». 

 

Примерный тест 
А1. Для передовых стран мира в начале XX в. было характерно сокращение: 

1) социальных расходов  

2) числа занятых в сфере услуг 

3) полномочий представительных органов власти 

4) доли сельскохозяйственного производства в общем объеме выпускаемой 

продукции 

А2. Финансирование банками предприятий и участие в управлении ими в начале XX 

в. свидетельствовали о: 

1) демократизации общества 

2) переходе к массовому производству 

3) формировании финансового капитала 

4) проведении политики социального реформизма 

A3. Особенность развития Италии в начале XX в.: 

1) большие колониальные владения 

2) сильное влияние католической церкви 

3) преобладание вывоза капиталов над ввозом 

4) наличие двухпартийной политической системы 

А4. Консерваторы и либералы в начале XX в. являлись сторонниками: 

1) революции 

2) социального равенства 

3) всевластия государства 

4) расширения избирательного права 

А5. В состав Тройственного союза накануне Первой мировой войны входили: 

1) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

2) Англия, Австро-Венгрия, США 

3) Германия, Россия, Франция 

4) Англия, Франция, Россия 

А6. Участвуя в Первой мировой войне, Германия стремилась к: 

1) захвату новых колоний 

2) сохранению господства на море 

3)захвату проливов Босфор и Дарданеллы 
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4) освобождению своей страны от захватчиков 

А7. Первая мировая война закончилась: 

1)7 ноября 1917 г. 

2) 18 июля 1918 г. 

3) 3 марта 1918 г. 

4) 11 ноября 1918 г. 

А8. Понятию «фашизм» наиболее полно соответствует определение: 

1) открытая государственная террористическая диктатура 

2) однопартийная политическая система 

3) установление цензуры печати 

4) власть одного человека 

А9. В Великобритании, как и в США, в годы экономического кризиса: 

1) осуществлялась программа дешевого строительства 

2) расширилась система социального страхования 

3) сложился тоталитарный режим 

4) сократился экспорт 

А10. Явление под названием «каудилизм» связано с особенностями политического 

развития: 

1) Индии 

2) Китая 

3) Турции 

4) Латинской Америки 

 
Примерные вопросы к экзамену 

7 семестр 

1. Понятие «Новейшая история». Предмет и задачи курса Новейшая история стран 

Европы и Америки, его содержание. 

2. Периодизация Новейшей истории. Дискуссия в отечественной и зарубежной 

историографии по вопросу о периодизации Новейшей истории. 

3. Источники по истории Новейшего времени. 

4. Экономическое развитие стран Европы и Америки в 1918-1939 гг.: основные 

проблемы и тенденции. 

5. Социальные процессы в странах Европы и Америки в 1918-1939 гг.: основные 

проблемы и тенденции. 

6. Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки в 918-1939 гг.: 

основные проблемы и тенденции. 

7. Особенности развития духовной сферы стран Европы и Америки 1918-1939 гг. 

8. Ноябрьская революция в Германии 1918-1919 гг. 

9. Германия в годы Веймарской республики (1919-1929 гг.). 

10. Германия период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.). Кризис 

Веймарской республики. Приход нацистов к власти. 

11. Германия в период нацистской диктатуры (1933-1945 гг.): основные 

направления социально-экономического и политического развития. 

12. Италия после Первой мировой войны. Приход фашистов к власти. Становление 

фашистской диктатуры. 

13. Итальянский фашизм в 1930-е – 1940-е гг. Особенности социально-

экономического и политического развития. 

14. Великобритания после Первой мировой войны и в период стабилизации 

капитализма (1918-1929 гг.). 

15. Великобритания в период мирового экономического кризиса и в 1930-е – 1940-е 

гг. 
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16. Франция после Первой мировой войны и в период стабилизации капитализма 

(1918-1929 гг.). 

17. Франция в период мирового экономического кризиса и в 1930-е – 1940-е гг. 

18. «Малые страны» Западной Европы (Австрия, Швейцария, страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, Люксембург), Ирландия) в 1918-1945 гг. 

19. Страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия) в 

1918-1945 гг. 

20. Страны Южной Европы (Испания, Португалия, Греция и др.) в 1918-1945 гг. 

21. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы (Польша, Чехословакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания) в 1918-1945 гг. 

22. США после Первой мировой войны, 1918-1923 гг. 

23. США в период стабилизации капитализма, 1924-1929 гг. 

24. США в годы мирового экономического кризиса, 1929-1933 гг. 

25. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта: первый этап (1933-1935 гг.). 

26. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта: второй (1935-1937 гг.) и третий (1937-1939 гг.) 

этапы. 

27. США в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

28. Канада в 1918-1945 гг. 

29. Страны Латинской Америки после Первой мировой войны (1918-1929 гг.). 

30. Страны Латинской Америки в период мирового экономического кризиса и в 1930-

е –1940-е гг. 

31. Итоги Первой мировой войны 1914-1918 гг. Расстановка сил на международной 

арене в первые послевоенные годы. 

32. Планы великих держав по мирному урегулированию и послевоенной 

организации мира. 

33. Парижская мирная конференция 1919 г. Версальский мирный договор с 

Германией. 

34. Мирные договоры с Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. 

35. Создание и начальный период деятельности Лиги Наций. 

36. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. и ее решения. 

37. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: содержание и 

характер. 

38. Обострение германской проблемы в начале 1920-х годов. Рурский кризис 1923 г. 

39. Германский вопрос в 1920-е годы. План Дауэса. План Юнга. 

40. Проблема европейской безопасности и разоружения в 1920-е годы. 

Конференция в Локарно. 

41. Международная обстановка на Дальнем Востоке и противоречия великих 

держав в 1920-е годы. 

42. Международные отношения на американском континенте. Панамериканские 

конференции 1920-х годов. 

43. Великий кризис (Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.) и его влияние 

на развитие международных отношений в 1930-е годы. Расстановка сил на международной 

арене в 1930-е годы. 

44. Проблемы европейской безопасности и разоружения в годы мирового 

экономического кризиса. 

45. Образование очага войны на Дальнем Востоке. Дальневосточный узел 

международных противоречий. 

46. Приход нацистов к власти в Германии. Образование очага военной опасности в 

Европе (1933-1936 гг.) 

47. Новые акты фашистской агрессии. Политика «невмешательства» западных 

демократий и ее сущность. От аншлюса к Мюнхену: на пути к мировой войне. 
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48. Международные отношения на американском континенте в 1930-е годы. 

49. Международная обстановка накануне Второй мировой войны. Политический 

кризис 1939 г. 

50. Происхождение, характер и периодизация Второй мировой войны. 

51. Боевые действия в начальный период Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 

22 июня 1941 гг.) 

52. Второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 гг.). 

53. Третий период Второй мировой войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.). 

54. Проблема коренного перелома во Второй мировой войне: его причины, 

сущность. Основные подходы в отечественной и зарубежной историографии. 

55. Четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 – 9 мая 1945 гг.). 

56. Пятый период Второй мировой войны (9 мая 1945 – 2 сентября 1945 гг.). 

57. Формирование антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 

Тегеранская конференция 1943 г. 

58. Ялтинская (1945 г.) и Потсдамская (1945 г.) конференции. Оформление 

контуров послевоенного мира. Противоречия антигитлеровской коалиции. 

59. Движение сопротивления: возникновение, особенности в различных странах 

(Польша, Югославия, Греция, Франция и др.) и в странах фашистского блока. 

60. Итоги и значение Второй мировой войны. 

8 семестр 

1. Научно-техническая революция (НТР). 

2. Экономическое развитие стран Европы и Америки после Второй мировой 

войны (конец 1940-х – 1960-е гг.) 

3. Экономическое развитие стран Европы и Америки в 1970-е – 1980-е гг. 

4. Экономическое развитие стран Европы и Америки в 1990-е – 2010-е гг. 

5. Глобализация и ее сущность. 

6. Социальные процессы в странах Европы и Америки после Второй мировой войны 

и на современном этапе. 

7. Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки (конец 1940-х – 

1950-е гг.). 

8. Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки (1960-е – 1980-е гг.). 

9. Общественно-политическое развитие стран Европы и Америки (1990-е – 2010-е гг.). 

10. Особенности развития духовной сферы стран Европы и Америки после Второй 

мировой войны и на современном этапе. 

11. Великобритания во второй половине 1940-х – 1960-е гг. 

12. Великобритания в 1970-е – 1980-е гг. и на современном этапе. 

13. Временный режим (1944-1946 гг.) во Франции. 

14. Четвертая республика во Франции (1946-1958 гг.). 

15. Пятая республика при Ш. Де Голле (1958-1969 гг.). Сущность голлизма. 

16. Франция в 1970-е – 1980-е гг. и на современном этапе. 

17. Германия во второй половине 1940-х – 1950-е гг. 

18. Германия в 1960-е – 1980-е гг. и на современном этапе. 

19. Италия во второй половине 1940-х – 1950-е гг. 

20. Италия в 1960-е – 1980-е гг. и на современном этапе. 

21. «Малые страны» Западной Европы, страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), Австрия, Швейцария, Ирландия) после Второй мировой войны и на 

современном этапе. 

22. Страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия) 

после Второй мировой войны и на современном этапе. 

23. Страны Южной Европы (Испания, Португалия, Греция и др.) после Второй 

мировой войны и на современном этапе. 
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24. Революции 1940-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и 

складывание социалистического лагеря. 

25. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1950-е – 1970-е гг. 

26. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1980-е годы. Демократические 

революции. 

27. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1990-е – 2010-е гг. 

28. США во второй половине 1940-х – 1950-е гг. 

29. США в 1960-е – 1970-е гг. 

30. США в 1980-е – 1990-е гг. 

31. США в 2000-е – 2010-е гг. 

32. Канада после Второй мировой войны и на современном этапе. 

33. Страны Латинской Америки после Второй мировой войны и на современном 

этапе. 

34. Итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг. Расстановка сил на международной 

арене после окончания Второй мировой войны. 

35. Процесс урегулирования отношений с бывшими странами фашистского блока. 

Нюрнбергский и Токийский процессы. Хабаровский процесс. 

36. Образование и деятельность ООН. 

37. Происхождение, причины и предпосылки «холодной войны». Факторы ее 

возникновения (идеологические, геополитические, личностные и др.). 

38. Первые послевоенные международные кризисы (Иран, Греция, Турция, Китай, 

Корея). Оформление биполярности. 

39. Германский вопрос в 1945-1949 гг. 

40. Австрийская проблема в 1945-1955 гг. 

41. Формирование военно-политических блоков (НАТО и ОВД) и их деятельность 

во время «холодной войны». 

42. Ракетно-ядерный фактор в международных отношениях в годы «холодной войны». 

43. Международные отношения в 1953-1959 гг.: первая «оттепель». 

44. Берлинский (1961 г.) и Карибский (1962 г.) кризисы – апогей «холодной войны». 

45. Трансформация биполярной системы в 1960-е годы: ограничение гонки 

вооружений, начало распада биполярности. 

46. Разрядка и ее результаты. Советско-американские отношения в первой 

половине 1970-е годов. 

47. Урегулирование общеевропейских проблем в 1970-е годы. Хельсинский акт 1975 

г. 

48. Советско-американские отношения во второй половине 1970-х годов. Кризис 

разрядки. 

49. Обострение взаимоотношений США и СССР в первой половине 1980-х годов. 

50. Международные отношения во второй половине 1980-х годов. Сближение СССР 

и США. 

51. Урегулирование германской проблемы. Объединение Германии. 

52. Распад социалистического лагеря (демократические революции в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 1980-х годов), развал СССР и дезинтеграция 

постсоветского пространства: их влияние на характер международных отношений. Конец 

«холодной войны». Итоги «холодной войны». 

53. Европейская интеграция: основные этапы и их характеристика. 

54. Интеграция на Американском континенте и ее особенности. 

55. Экономические объединения (МВФ, МБРР, Всемирный банк, соглашение 

ГАТТ и ВТО, Всемирный экономический форум в Давосе, региональные экономические 

форумы (Санкт-Петербург, Владивосток и др.) и их роль в системе международных 

экономических отношений в условиях глобализации. 
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56. «Большая семерка» и ее деятельность. «Большая восьмерка» (1997-2014 гг.). 

«Большая двадцатка» и ее деятельность. Усиление роли БРИКС. 

57. Состояние системы международных отношений после окончания «холодной 

войны». 

58. Предпосылки формирования однополярного мирового порядка. Усиление 

гегемонистских тенденций во внешней политике США в 1990-е – 2000-е гг. 

59. Формирование контуров многополярного мира в 2000-е – 2010-е гг. 

Современные «центры силы» (США, РФ, КНР и др.). 

60. Деятельность ООН в 1990-е – 2010-е гг. Проблема реформирования ООН. 

61. Деятельность НАТО в 1990-е – 2010-е гг. Проблема расширения НАТО. 

63. Проблема международного терроризма. 

64. События 11 сентября 2001 г. и их последствия для международных отношений. 

Мировая политика после 11 сентября 2001 г. 

62. Проблема распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) – Иран и 

Северная Корея. 

63. Рост национализма, межэтнических и межконфессиональных конфликтов в 

современном мире. 

64. Основные глобальные проблемы человечества и их характеристика. 

 

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме 

экзамена) приведены в ФОС по дисциплине 

 

VIII. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций определен в Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в АНОО  ВО «ФАСТ». 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

используется информационно-измерительная система оценки знаний. 

Система текущего контроля включает: контроль знаний, умений, 

навыков, усвоенных в данном курсе в форме контрольной работы, выполнения 

заданий в ходе практических работ; исследовательского, творческого проекта; 

решения кейсов.  

 

Показатели и шкала оценивания формы контроля 

(экзамен, зачет с оценкой) 

 

Шкала оценивания Критерии 

«5» 

«отлично» 

-обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

-обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

-излагает материал последовательно и правильно  
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«4» 

«хорошо» 

- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и/или 1-2 недочета в последовательности  

«3» 

удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

-излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

-не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

-излагает материал непоследовательно и допускает ошибки  

«2» 

неудовлетворительно 

-обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, нелогично излагает 

материал 

 

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Основная литература: 

1. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран. Новое 

и Новейшее время : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 419 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16911-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537646 (дата обращения: 19.04.2024). 

2. Всемирная история. История Нового и Новейшего времени : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18462-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535070 (дата обращения: 19.04.2024). 

3. История новейшего времени : учебник и практикум для вузов / 

В. Л. Хейфец, Р. В. Костюк, Н. А. Власов, Н. С. Ниязов ; под редакцией 

В. Л. Хейфеца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18216-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/534544 (дата обращения: 22.04.2024). 

4. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени : учебное пособие для 

вузов / О. Ю. Пленков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17856-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/542389 (дата обращения: 22.04.2024). 

5. Пленков, О. Ю.  Новейшая история стран Европы и Америки : учебник 

https://urait.ru/bcode/537646
https://urait.ru/bcode/535070
https://urait.ru/bcode/534544
https://urait.ru/bcode/542389
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для вузов / О. Ю. Пленков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16828-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535935 (дата обращения: 22.04.2024). 

6. Сафонов, А. А.  Современная история : учебник для вузов / 

А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16379-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544570 (дата обращения: 22.04.2024). 

7. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 415 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15462-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/541307 (дата обращения: 22.04.2024). 

 
9.2. Дополнительная литература: 

1. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / 

В. И. Батюк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 555 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-17365-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/532933 (дата обращения: 19.04.2024). 

2. Исаев, Б. А.  Политическая история. Демократия : учебник для вузов / 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07866-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539023 (дата обращения: 19.04.2024). 

3. История международных отношений : учебник для вузов / Н. А. Власов 

[и др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-18708-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545404 (дата обращения: 19.04.2024). 

4. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00755-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536785 (дата обращения: 19.04.2024). 

5. Кремлев, Н. Т.  Историческая социология в 3 ч. Часть 3. Индустриальное 

и постиндустриальное общество : учебное пособие для вузов / Н. Т. Кремлев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 127 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05552-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540304 (дата обращения: 19.04.2024). 

https://urait.ru/bcode/535935
https://urait.ru/bcode/544570
https://urait.ru/bcode/541307
https://urait.ru/bcode/532933
https://urait.ru/bcode/539023
https://urait.ru/bcode/545404
https://urait.ru/bcode/536785
https://urait.ru/bcode/540304
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6. Пленков, О. Ю.  Всеобщая история. Новейшее время. Базовый уровень: 

10—11 классы : учебник для среднего общего образования / О. Ю. Пленков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 382 с. — 

(Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-17857-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544855 (дата обращения: 19.04.2024). 

7. Попова, А. В.  История государства и права зарубежных стран Нового и 

Новейшего времени : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 220 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00928-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536990 (дата обращения: 

19.04.2024). 

8. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для 

вузов / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/541421 (дата обращения: 19.04.2024). 
 

9.3. Открытые информационные справочные системы: 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru. 

- ИКТ в образовании https://edu-ikt.ru/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (ИС «Единое окно») http://window.edu.ru. 

- Национальная Электронная Библиотека https://rusneb.ru/ 

- Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/ 

- Образовательные технологии и общество 

http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 

- Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»  https://rcsz.ru/info/kompas/edu.htm 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

-  ХРОНОС - всемирная история в интернете  - http://www.hrono.ru/ 
 
9.3. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

 Компьютерный класс с мультимедийным комплексом и выходом в 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

 
9.4. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса: 
По дисциплине используются следующие информационные технологии и 

информационные справочные системы:  

– проведение онлайн занятий через ПО BigBlueButton с использованием 

https://urait.ru/bcode/544855
https://urait.ru/bcode/536990
https://urait.ru/bcode/541421
http://school-collection.edu.ru/
https://edu-ikt.ru/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://www.rsl.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://rcsz.ru/info/kompas/edu.htm
http://www.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
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слайд-презентаций, демонстрации видео и графических материалов;  

– проведение занятий и проверка знаний с использование СДО Moodle; 

– офисные программы LibreOffice, Adobe Reader;  

– браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox;  

– операционная система Linux Ubuntu 22.04; 

–  электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1) ЭБС Юрайт.  – URL: https://urait.ru/bcode/469084. Режим доступа: по 

подписке для авторизованных пользователей. 

2) ЭБС «Лань». — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: по 

подписке для авторизованных пользователей. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.).  При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо  

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

https://urait.ru/bcode/469084
https://e.lanbook.com/book/
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необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

• для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика; 

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата: 

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 
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