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Введение 

 

Программа кандидатского экзамена разработана для аспирантов и соискателей по 

научной специальности 5.6.2. Всеобщая история. 

Изучение дисциплины «Всеобщая история» и последующая сдача экзамена 

являются обязательными для каждого соискателя ученой степени кандидата наук, позволяя 

соблюсти единый минимум требований к уровню знаний в области всеобщей истории. 

Аспирант подтверждает степень освоения подготовкой и защитой реферата. Без 

сдачи рефератов аспирант (соискатель) не допускается к кандидатскому экзамену. 

 

Порядок сдачи кандидатского экзамена по Всеобщей истории 

 

Порядок организации приема кандидатских экзаменов определяется 

соответствующими нормативными документами и предусматривает обязательное 

написание реферата по соответствующей научной специальности. 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных и научных знаний 

аспиранта или соискателя ученой степени. 

В экзаменационный билет включаются 3 вопроса. 

Для подготовки по билету отводится 45 минут. При подготовке к ответу аспиранту 

или соискателю предоставляется право пользования программой кандидатского экзамена. 

 

Подготовка реферата по научной специальности 

 

Отдельным этапом является подготовка аспирантом или соискателем реферата по 

научной специальности. Аспирант на базе самостоятельного изучения материала готовит 

реферат по научной специальности, соответствующей направлению его научного 

исследования. Проверку подготовленного реферата проводит научный руководитель. При 

наличии оценки «зачтено» по реферату аспирант или соискатель допускается к сдаче 

кандидатского экзамена. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в применении теоретических 

положений на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не может 

увязывать теорию с практикой. 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. История древнего мира 

Тема 1. Роль и место древней истории во всемирной истории.  

Составные части курса, его хронологические и географические рамки. Общее и 

особенное в историческом развитии стран и народов древнего мира. Проблема 

периодизации всемирно-исторического процесса. Формационный и цивилизационный 

поход к изучению прошлого человечества. 

Тема 2. История первобытного общества. 

Познавательное, мировоззренческое и практическое значение изучения истории 

первобытного общества. Периодизация истории первобытного общества.  

Определение исторических источников вообще и источников изучения 

первобытного общества в частности. Источники археологические, этнографические, 

антропологические, их специфика и значение.  

Тема 3. Проблемы антропогенеза. 
Проблема происхождения планеты Земля. Теории возникновения жизни на Земле.  

Место человека в животном мире, его принципиальные отличия от животных. 

Движущие силы процесса антропогенеза. Эволюционная теория Ч. Дарвина. «Трудовая 

теория» происхождения человека Ф. Энгельса. Основные другие теории происхождения 

человека. Роль мясной пищи. Моноцентризм и полицентризм. Расогенез и доказательства 

единой биологической природы представителей разных рас. Развитие мышления и речи. 

Причины изменения внешнего вида человека. 

Боковые и тупиковые ветви эволюции предшественников человека. Рамапитек. 

Двуногая локомация и использование естественных орудий труда. Австралопитек и его 

достижения. Питекантропы и синантропы, их образ жизни. Неандерталец, его достижения 

и проблема его исчезновения. Теории происхождения человека, новейшие открытия 

генетиков. Ген праматери. Сравнения ДНК человека и неандертальца. Завершение процесса 

антропогенеза. Проблема преемственности между неандертальцем и кроманьонцем. 

Эволюционный и революционный пути развития в живой природе. 

Тема 4. Возникновение общинно-родового строя. 

Хронологические рамки первобытного человеческого стада (праобщины). 

Достижения и успехи в период существования праобщины. Численность и состав 

праобщины. Способы добывания пищи. Присваивающие формы хозяйства. Орудия труда. 

Загонная охота. Роль охоты и собирательства в развитии коллективизма. 

Борьба биологических и социальных начал в праобщине. Проблема социогенеза. 

Подавление биологического эгоизма. Формирование системы «табу». Зачатки религиозных 

представлений Причины появления родовой организации общества. Преимущества 

родового строя по сравнению с праобщиной. Экзогамия и эндогамия. Характер новой 

организации общества, время ее становления. Признаки рода. 

Два периода материнской родовой общины: раннепервобытная и 

позднепервобытная, главные различия между ними. Причины, по которым родовой строй 

оформился как материнская (а не отцовская) родовая община. Роль и место женщины в 

производстве, обществе, быту. Место и время появления производящих форм хозяйства. 

Возникновение новых отраслей хозяйства. Проблема приоритета земледелия и 

скотоводства. «Неолитическая революция» и ее значение. Необходимый, избыточный и 

прибавочный продукт. «Бигмэны» и их место в родоплеменной структуре общества. 

Материнская семья. Проблема реальности матриархата. 

Освоение металлов, открытие меди. Переход к бронзе. Значение освоения 

металлов. Подъем производительных сил. Пахотное земледелие. Развитие скотоводства. 

Первое крупное общественное разделение труда и его социально-экономические 

последствия. Начало оформления частной собственности. Примитивное рабство. 



Причины перехода к отцовской родовой общине. Факторы, приведшие к 

повышению роли и значения мужчин в жизни рода. Изменения в семейно-брачных 

отношениях. Появление системы родства по отцовской линии. 

Основные черты патриархального рода. Большая патриархальная семья как 

экономическая ячейка общества. Имущественная дифференциация. Бесправное положение 

женщины. Патриархат как реальная власть мужчин в обществе, экономике, семье и в быту. 

Причины появления избыточного продукта и его роль в разложении 

первобытнообщинного строя. Применение железа в производстве и новый подъем 

производительных сил. Развитие обмена. Второе и третье крупное общественное 

разделение труда, их последствия и значения. 

Дальнейшее развитие частной собственности, ее несовместимость с родовыми 

принципами жизни. Социальная дифференциация. Развитие долгового рабства и 

разрушение родовой общины. 

Тема 5. Переход от родовой организации к государству. 
Появление племенной знати. Одновременность социального и имущественного 

расслоения, их взаимосвязь. Формирование классов, эксплуатация человека человеком. 

Военная демократия. 

Нарастание противоречий в обществе и невозможность их разрешения в рамках 

родовой морали. Возникновение публичной власти и неизбежность становления 

государства. Суть терминов «классы», «государство». Две главные функции государства. 

Оформление правовых норм. Время и место появления первых государств. 

Тема 6 Культура первобытного общества. 
Накопление и развитие в процессе трудовой деятельности практических знаний. 

Развитие народной медицины. Зачатки научных знаний. Возникновение ранней формы 

письменности. Пиктография. Иероглифы. Связь между становлением государства и 

развитием письменности. 

Проблема возникновения искусства. Пещерная живопись. Наскальные 

изображения. Начало скульптуры. Музыка и танцы в жизни первобытного общества. 

Выделение умственного труда. Формирование «профессиональной интеллигенции». 

Причины появления религиозных представлений. Культ сил природы. Тотемизм. 

Фетишизм. Анимизм. Первобытная магия. Культ предков. Культ вождя. Мифология. 

Возникновение жречества. Значение культуры первобытного общества. 

Тема 7. Общество и государство Древнего Востока. 

Значение истории Древнего Востока в курсе всеобщей истории. Некоторые 

древние пережитки в современных восточных обществах.  

Географические и хронологические рамки Древнего Востока. Природные условия 

и их влияние на возникновение первых цивилизаций. Роль и значение долин великих рек. 

Плюсы и минусы природно-географических условий речных долин. Бедность сырьевых 

ресурсов и необходимость контактов с населением соседних территорий. Причины военных 

столкновений между жителями речных долин и соседними племенами. Начало 

формирования военно-территориальных держав. Города и их роль в истории Востока. 

Возникновение рабства и формирование классов. Сложность сословно-классовой 

структуры на Древнем Востоке. Древневосточная община. Древневосточная деспотия. 

Причины, предопределившие последующее отставание Востока от Запада. 

Тема 8. Древнейшие цивилизации Междуречья. 
Источники и историография. Природа и население Двуречья. Причины раннего 

разложения первобытнообщинного строя в Междуречье. Развитие сельского хозяйства. 

Ирригационная работа. Имущественное неравенство. 

Шумеры и аккадцы. Проблема происхождения шумеров. Экономика и разложение 

родового строя у шумеров. Образование шумерских городов-rocyдарств. Их политическое 

устройство. Энси и лугаль. Усиление царской власти. Общинное, храмовое и царское 

землевладение. 



Шумер в III тыс. до н.э. Экономическое развитие. Развитие военного дела. 

Междоусобные столкновения между городами-государствами и их войны с соседними 

племенами. Объединение Междуречья под властью Аккада. Слияние шумеров и аккадцев 

в единый этнос, формирование новой культуры. Усиление царской власти, становление 

древневосточной деспотии.  

Тема 9. Шумеро-вавилонская культура. 
Вклад шумеров в культуру древней Месопотамии. Возникновение клинописи, ее 

значение для населения Передней Азии. Религия, основные культуры. Оформление 

пантеона богов во главе с Мардуком. Мифология и важнейшие циклы мифов. Этапы 

развития литературы Междуречья, ее жанры, важнейшие произведения. Эпос о 

Гильгамеше. Народное творчество. Религиозно-философские произведения. 

Развитие научных знаний (математика, астрономия, медицина, география, 

филология). Школы, архивы, библиотеки. Развитие права. Изобразительное искусство. 

Архитектура (дворцы, зиккураты и т.д.). Скульптура и живопись, каноны.  

Специфика культуры Междуречья, её отличия от культур других народов. Влияние 

вавилонской культуры на соседние народы. Культурное наследие Междуречья, его вклад в 

современную цивилизацию. 

Тема 10. Древний Египет. 
Источники. Труд Манефона и его значение. Дешифровка египетских иероглифов 

Ж.Ф. Шампольоном. Хронология и периодизация истории Древнего Египта.  

Природные условия Нильской долины. Изменения климатических условий в 

Северной Африке, наступление песков Сахары. Появление первых поселений в долине 

Нила. Необходимость коллективного труда для преобразования Нильской долины. 

Ежегодные разливы Нила и плодородие почвы. Дефицит полезных ископаемых и его 

влияние на экономику и политику Египта. Население, его смешение с соседями, 

складывание египетского этноса. 

Формирование классов. Возникновение номовых городов-государств. 

Междоусобные войны и первое объединение Египта. 

Раннее царство. Причины сепаратистского движения в Нижнем Египте. 

Карательные походы и подавление сепаратизма. 

Древнее царство. Внедрение меди в производство. Жесткая централизация 

государства. Три традиционных направления египетской агрессии, цели походов. 

Эксплуатация общинников государством. Утверждение древневосточной деспотии, 

обожествление фараонов. Характерные черты деспотии. Оформление бюрократического 

аппарата. 

Строительство пирамид. Легенды, мифы и правда о пирамидах. Представления 

египтян о загробной жизни, заупокойный культ. Строительная техника, методы 

организации работ при возведении пирамид. Ограбление пирамид. 

Завоевательная политика Среднего царства. Эксплуатация хемунису. «Смотры» 

мальчиков-хемунису и «распределение по профессиям». Трудовые повинности и трудовые 

лагеря. Условия жизни и работы в трудовых лагерях. 

«Речение Ипусера» о восстании бедняков и рабов в Египте. Значение и 

последствие восстания. Племенной союз гиксосов. Завоевание Египта гиксосами. 

Правление гиксосов в Египте, их изгнание и новое объединение страны. 

Завоевательная политика Нового царства. Качественные изменения египетской армии: 

применение боевых колесниц, распространение мечей вместо боевых топоров, организация 

войска и т.д. Количественное изменение египетской армии. Привлечение наемников для 

войн. Изменения военной политики, закрепление на завоеванных территориях. 

Завоевание Египта персами. Последующие завоеватели Египта, их влияние на 

исторические судьбы страны. 

Тема 11. Культура Древнего Египта. 



Этапы развития египетской письменности (иероглифика, иератика, демотика). 

Особенности египетской религии (пережитки тотемизма, заупокойный культ и др.), ее 

влияние на жизнь древнеегипетского общества. Мифология. Важнейшие культы. Культ 

солнца. Храмы и роль жречества в культурной, идеологической и политической жизни. Быт 

и нравы египтян. 

Памятники литературы. Религиозно-философские произведения. Исторические 

тексты. Причины, по которым в Египте не могла возникнуть история как наука. 

Художественная литература, ее специфика, разнообразие, жанры (сказки, поучения, 

религиозная и светская лирика). «Повесть о Синухете». «Разговор разочарованного с 

душой» как памятник египетской ментальности. 

Научно-практические знания и достижения египтян в области математики, 

медицины, астрономии, географии, химии. Календарь. Система образования. 

Египетская архитектура (мастабы, пирамиды, скальные гробницы, храмы,). 

Живопись. Монументальная скульптура и пластика малых форм. Египетский канон. 

Специфика и своеобразие египетской культуры. 

Упадок изобразительного искусства в поздний период. Значение древнеегипетской 

культуры, ее влияние на соседние цивилизации. Культурное наследие Древнего Египта. 

Тема 12. Древнеиндийская цивилизация. 

Источники, их особенности. Памятники материальной культуры, эпиграфика. 

Внутренние письменные источники: эпос, ведическая литература, сборники религиозных и 

морально-этических предписаний, буддистская литература, трактат о государственном 

управлении. Внешние письменные источники: античные и китайские.  

Природные условия. Три историко-географических региона Древней Индии. 

Доарийское население Индии. Индийская цивилизация (Мохенджо-Даро и Хараппа). 

Сельское хозяйство, ремесло, торговля. Города. Культура, проблема письменности. Упадок 

Индийской цивилизации. Проблема ее гибели. 

Вторжение ариев. Разложение родоплеменного строя. Общественный и 

политический строй. Варны и касты. Причины появления и живучести кастового деления 

общества. 

Культура Древней Индии. Брахманизм. Возникновение джайнизма, его суть. 

Причины, по которым буддизм не смог удержаться в Индии. Оформление индуизма. 

Художественная литература и ее жанры. Политические трактаты.  Философские учения и 

системы. Наука. Архитектура. Скульптура и фресковая живопись. Художественное 

ремесло. Влияние индийской культуры на другие народы. 

Тема 13. Цивилизация Древнего Китая. 
Источники, их типы и виды. Памятники материальной культуры. Эпиграфические 

источники. Летописи и исторические сочинения. Политические и философские трактаты. 

Фольклор. Природные условия. Население.  

Период Шан-Инь. Бронзовый век у иньцев. Разложение родового строя. Проблема 

политической организации общества. Период Чжоу. Распространение железа. Появление 

чеканной монеты. Усиление централизации. Борьба с кочевниками. Сепаратизм знати и 

распадение страны на ряд государств. 

Эпоха Чжаньго. Развитие земледелия, ремесла. Изменения в системе 

землевладения и землепользования. 

Возвышение княжества. Цинь. Реформы Шан Яна. Рост частного землевладения и 

ростовщичества. Объединение Китая под властью династии Цинь. Реформы ЦиньШихуана. 

Усиление бюрократии и налогового гнета. Внешняя политика. Строительство Великой 

Китайской стены. Крестьянские волнения. Падение династии Цинь. 

Китай при Старшей, или Ранней, династии Хань. Роль крупного землевладения. 

Развитие рабовладения. Наемный труд. Восстание рабов. Великий Шелковый путь и 

развитие внешней торговли. Завоевательная политика в Средней Азии, Корее и Индокитае. 



Экономическое истощение страны. Реформы Ван Мана и их неудачи. Восстание 

«краснобровых». 

Младшая, или Поздняя, династия Хань. Внутренняя политика. Социально-

экономические реформы. Внешняя политика. Новое вторжение в Среднюю Азию. 

Отношения с Парфией. Восстание «желтых повязок». Распад Китая на три царства. 

Культура Древнего Китая. Иероглифическая письменность. Наука (математика, 

астрономия, медицина). Литература и ее жанры. Религиозно-философские теории. Борьба 

конфуцианства и даосизма. Проникновение буддизма в Китай. Зачатки материализма (Ван 

Чун). 

Музыка. Архитектура. Изобразительное искусство. Преодоление условности, 

производственные и бытовые сцены в скульптуре и живописи в период династии Хань. 

Влияние китайской культуры на соседние страны. Проблема преемственности культуры в 

Китае. 

Тема 14. Введение в историю Древней Греции. 
Понятие «античная цивилизация». Ее роль в становлении современной 

цивилизации. Сравнение античного и древневосточного путей развития: сходства и 

различия. Классическое античное рабство. История Древней Греции как часть истории 

античности. Географические и хронологические рамки курса. Периодизация истории 

Древней Греции. Природные условия и их влияние на экономику, историю и 

«национальный характер» древних греков. 

Культура античной Греции и её вклад в мировую цивилизацию. 

Тема 15. Становление греческого полиса. 

«Восточный путь» развития Крито-Микенской цивилизации. Господство 

аристократии в период «Тёмных веков», бесправие народа и его борьба за свои права. 

Требования демоса. Лидеры демократического движения. Предпосылки формирования 

полиса. Его роль и значение в особом античном пути развития. 

Экономический прогресс и социальная борьба. Широкое распространение железа, 

его последствия. 

Ранняя греческая тирания и её историческое значение. Создание условий для 

будущего торжества демократии. Внутренняя и внешняя политика тиранов. Неизбежность 

свержения ранней греческой тирании. Два типа полиса: демократический и 

олигархический. 

Три значения термина «полис». Полис как самоуправляющийся коллектив 

граждан. Политическое устройство «полисной республики», выборность и ежегодная 

сменяемость властей, их подотчетность народу. Роль народа в управлении полисом. 

Понятие гражданства, замкнутость коллектива граждан. Античная форма собственности. 

Полис и хора. Военная организация полиса. Полисная мораль. Присяга граждан Херсонеса 

как образец полисной морали. Типы полисов. Ограниченный классовый характер полисной 

демократии. 

Роль полисной организации в победе над персами в Греко-персидских войнах. 

Значение победы греков.  

Тема 16. Кризис древнегреческого полиса. 

Экономические и социальные последствия Пелопоннесской войны. Состояние 

сельского хозяйства, ремесла, обмена, кредитно-денежных отношений. Массовое 

обнищание населения, обострение социальных и политических противоречий. 

Экономический аспект кризиса. Невозможность дальнейшего компромисса между 

бедными и богатыми. Демонстративное потребление. Богатство «видимое» и «невидимое». 

Социальный аспект кризиса. Демагоги. Аргосский скитализм. Невозможность 

сохранения духа сотрудничества граждан внутри полиса. 

Политический аспект кризиса полиса. Размывание гражданского коллектива. 

Обесценивание статуса гражданина полиса. Нарастание отчуждения между гражданином и 



полисом. Эмиграция греков и развитие наемничества. Кризис управления полисом. 

Младшая тирания и ее историческое значение. 

Идеологический кризис полиса. Аполитизм. Космополитизм. Цинизм. Суеверия. 

Программы преодоления кризиса. Идея панэллизма. Деятельность Исократа. Проекты 

похода в Азию. Тоска по «сильной руке», способной навести в Греции порядок. Готовность 

пожертвовать завоеваниями демократии. Внешнеполитический кризис полиса. Кризис 

полисной системы. Борьба за гегемонию в Греции. Гегемония Спарты. Коринфская война. 

Причины падения спартанской гегемонии. Возвышение Фив. Великий фиванский полко-

водец Эпаминонд. Падение гегемонии Фив. Второй Афинский морской союз. 

Союзническая война. Распад второго Афинского морского союза. Политическая 

раздробленность Эллады. Социально-экономический и политический тупик, в котором 

оказалась Греция. 

Установление македонской гегемонии в Греции. Панэллинский конгресс в 

Коринфе и подготовка к походу в Азию.  

Тема 17. Период эллинизма. 

Держава Ахеменидов, Греция и Македония накануне войны с Персией. 

Предпосылки македонских завоеваний, внутренняя непрочность царства Ахеменидов. 

Военно-политическая подготовка к походу на Восток. Его причины. Официальный повод 

для похода. Соотношение сил сторон. Восточный поход Александра Македонского. 

Причины прекращения похода. 

Держава Александра Македонского. Ее экономический и социальный строй, 

организация управления. Основание городов, их характер. Политика «слияния». 

Политические планы. Личность и деятельность Александра. Распад державы Александра 

Македонского. Историческое значение походов Александра. Тенденция к идеализации 

Александра Македонского в античной и современной историографии («Миф об 

Александре»). 

Сущность понятия «эллинизм». Общие закономерности в развитии 

эллинистических государств и специфика их экономической, социальной и политической 

структуры.  

Завоевание эллинистических государств Парфией и Римом. Причины потери 

независимости эллинистическими государствами. 

Тема 18. Введение в историю Древнего Рима. 
Условность термина «Древний Рим». Хронологические и территориальные рамки 

Римского государства в различные периоды его истории. Типы периодизации римской 

истории. 

История Древнего Рима — эпоха наивысшего развития и падения античной 

цивилизации. Римляне и греки: сходства и различия. Особенности римского 

«национального характера» и причины, их породившие. Масштабность и величие римской 

истории. Открытость Рима внешнему миру и его контакты с соседями. Роль Рима в 

становлении европейской цивилизации. Основные проблемы римской истории, и ее 

значение во всемирно-историческом процессе. Причины и последствия гибели Западной 

Римской империи.  

Культура античного Рима и её вклад в мировую цивилизацию.  

Тема 19. Становление римского полиса. 

Природные условия Апеннинского полуострова. Культура этрусков и её влияние 

на италийские племена. Великая Греция. Влияние греков на историческое развитие 

Сицилии и Италии. 

Возникновение города Рима и древнейший период римской истории в свете 

римской традиции и новейших данных археологии. Разложение родовых отношений и 

начало формирования римской государственности. 

Патриции и плебеи. Теории их происхождения. Патроны и клиенты. Пат-

риархальное рабство. Царская власть в Риме. Реформы Сервия Туллия и дискуссия об их 



достоверности. Причины свержения царской власти. Становление римской 

рабовладельческой республики. 

Римская гражданская община в раннереспубликанский период. Экономика, 

состояние сельского хозяйства, ремесла и торговли. Экономические и политические 

причины борьбы плебеев с патрициями. Основные требования плебеев: решение 

земельного вопроса, ограничение ростовщичества, получение гражданских прав. 

Обострение борьбы плебеев с патрициями в IV в. до н.э. Победа плебеев: причины и 

значения. 

Причины относительно слабой демократизации римского общества. Новое 

сословное деление: нобилитет, всадники, плебс. 

Государственный строй ранней римской республики. Комиции. Сенат. 

Магистратуры обычные и экстраординарные. Выборы и предвыборная борьба. Советы 

Цицерона кандидату в магистры. Роль рабов-номенклаторов. Характер Римской 

республики. Рим как полис, его специфика и отличие от греческого полиса. 

Тема 20. Кризис римского полиса. 

Период Великих Завоеваний и проблемы, порождённые им. Появление 

латифундий. Причины обезземеливания и разорения крестьянства. Моральная деградация 

римлян. Развитие городской клиентуры. Формирование люмпен-пролетариата. Римская 

чернь и ее лозунг «Хлеба и зрелищ!» Ухудшение количественного и качественного состава 

римской армии. 

Тиберий Гракх: происхождение, воспитание, начало политической карьеры. Цели 

аграрной реформы Тиберия. Трибунат Гракха, проект аграрной реформы. Борьба 

нобилитета против проведения реформы. Убийство Тиберия Гракха. 

Трибунат Гая Гракха. Его политика по отношению к всадническому сословию. 

Осуществление аграрной реформы и ошибки Гая. Убийство Гая Гракха и прекращение 

аграрных реформ. Причины поражения братьев Гракхов. 

Переплетение интересов и противоречий внутри римского общества как главная 

причина гражданских войн и падения Римской республики. Оптиматы и популяры. 

Союзническая война, ее результаты и последствия. Гражданская война в Риме. 

Установление диктатуры Суллы, ее юридическое оформление. Внутренняя политика 

диктатора и его отказ от власти. Характер и историческое значение диктатуры Суллы. 

Юлий Цезарь: личность, характер, политика. Начало его политической 

деятельности. Первый триумвират. Завоевание Цезарем Галлии. Распад первого 

триумвирата. Политическая анархия в Риме. Союз Помпея с сенатом. Гражданская война 

между Цезарем и Помпеем. Диктатура Цезаря. Его законодательство и социальная 

политика. Заговор и убийство Цезаря. Историческое значение диктатуры Цезаря. 

Гражданские войны конца 40-30-х гг. I в. до н.э. Социальный состав и по-

литические позиции цезарианцев и республиканцев. Второй триумвират. Проскрипции. 

Борьба за власть Антония и Октавиана. Антоний на Востоке. Битва при Акции. Причины 

победы Октавиана. Антоний и Клеопатра. Присоединение Египта Октавианом. 

Социально-политические последствия гражданских войн. Причины падения 

полисной организации и республиканского Рима. 

Тема 21. Принципат Августа. 
Возникновение монархии - закономерное явление в развитии государства, 

результат гражданских войн. Оформление монархической системы в форме принципата. 

Сущность принципата. Юридическое обоснование власти Августа. Власть принцепса, 

положение сената, падение роли народных собраний. Централизация управления, 

формирование бюрократического аппарата. Сохранение внешней видимости 

республиканского строя. Новое в управлении провинциями. Налоговая система. 

Социальная политика Августа. Укрепление власти рабовладельцев. Политика Августа в 

области культуры. Попытки реставрации древних религиозных верований и морали. Борьба 

с падением нравственности. Завершение военной реформы, создание постоянной 



профессиональной армии. Преторианская гвардия и легионы в провинциях. Создание 

флота. 

Внешняя политика Августа. Борьба с германцами и образование провинции 

Германия. Новые провинции на Дунае. Восстание в Паннонии. Битва в Тевтобургском лесу. 

Отношения с Парфией. Договоры с парфянами. 

Общие результаты правления Августа. Личность Августа и его историческое 

значение. Оценка Августа в источниках и историографии. 

Тема 22. Возникновение и распространение христианства. 
Источники по истории раннего христианства. Исторические условия и 

предпосылки возникновения христианства. Переход к империи и упадок политической 

активности населения. Моральный и нравственный упадок. Рост мистицизма и суеверий. 

Ухудшение материального положения средних слоев. Бедность и апатия в провинциях. 

Богоискательство. 

Попытки правительства ввести официальный религиозный культ императоров. 

Недостатки языческих греко-римских религий. Преимущества ярких и таинственных 

восточных религий, театрализованность их богослужений. Мессианство. Стоицизм. 

Гностицизм. Христианство как выражение идеологического кризиса Римской империи. 

Предшественники и соперники христианства. 

Формирование христианства в Палестине. Проблемы историчности Христа. 

Характерные черты идеологии раннего христианства. Древнейшие христианские общины. 

Районы их распространения и социальный состав. Изменение христианской идеологии. 

Организация культа. Общины и епископат. Ранние гонения на христиан. Мученики и 

святые. Моральная чистота ранних, христиан. Историческая роль раннего христианства. 

Причины превращения христианства в государственную религию римской 

империи.  

 

Раздел 2. История средних веков 

Тема 1. Понятия «средние века», «раннее новое время». 
Хронология и периодизация истории средних веков: типы периодизаций (концепция 

А.Пиренна, «Школы «Анналов», советских историков, представления современной науки.) 

Возникновение термина «средние века» в XV в.. Смысл, вкладываемый в это понятие 

итальянскими гуманистами, историками эпохи Просвещения, представителями «роман-

тической» школы первой половины XIX в., историками-позитивистами, сторонниками 

формационного и цивилизационного подходов к истории. 

Тема 2. Возникновение и методология понятия «феодализм» в исторической 

науке.  
Понимание феодализма как системы феодального права в историографии эпохи 

Просвещения. «Романистская» (Фюстель де Куланж), «германистская» (К. Эйхгорн, Г. Вайц, 

П. Рот, Г. Зибель, А. Допш) и «синтезная» теории феодализма (взгляды медиевистов XX вв.). 

Интерпретация февдистов. Понятие «феодализм» в историографии первой половины XIX в.: 

«вассально-ленная система, опирающаяся на крупную земельную собственность». 

Марковая теория феодализма Г. Маурера. Понятие «феодализма» в трудах К. Маркса и Ф. 

Энгельса (концепция экономически детерминированной истории). Разработка понятия 

«феодализм» историками-позитивистами. «Классическая вотчинная теория» (К.-Т. Инама-

Штернегт, К. Лампрехт, Н.Д., Т. Роджерс, М.М. Ковалевский). Теория А.Допша о 

континуитете при переходе от античности к средневековью. Вклад отечественной 

медиевистики XIX - начала XX в. в разработку понятия «феодализм» (Т.Г. Грановский, М. М. 

Ковалевский, А.Н. Савин, Ч.И. Кареев, П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский, И.В. 

Лучицкий). «Критическое направление» в западной медиевистике конца XIX - начала XX в. 

(Г. фон Белов, А. Допш). Политическое понимание феодализма как формы государства. 

Представление о феодализме как особом типе миропонимания и мышления историков 

«Школы «Анналов». Вклад представителей школы «Анналов» в комплексное понимание 



феодализма (Ж. Дюби, Р. Фоссье). Начало изучения истории ментальностей на материале 

средневекового общества. «Социальная история» М. Блока, ее методология (ментальный 

фактор, «многофакторность» восприятия истории человеческим сознанием). Преобладание 

теорий континуитета:акцент на его политические и правовые институты (Ф. Гансхоф, Ф. 

Стентон, К. Стефенсон, Р. Кулборн). Теория «феодальной революции» Ж. Дюби. Теория 

феодальной цивилизации Ж. Ле Гоффа. Вклад отечественной советской медиевистики в 

разработку феодализма как научного понятия. «Синтезный» и «бессинтезный» пути генезиса 

феодализма (С.Д. Сказкин, А.Я. Гуревич, А.И. Неусыхин, Е.В. Гутнова, А.Р. Корсунский, М.А. 

Барг). Российская постсоветская медиевистика 90-х годов XX в. о понятии «феодализм». 

Современные дискуссии о дефиниции «феодализм»: Бартелеми, Рейнольдс, Герро; А.Я 

Гуревич, П.Ю. Уваров, И.С. Филиппов. 

Возникновение и методология понятия «раннее новое время» в исторической науке. 

Концепция «осени средневековья» (Й. Хейзинга и его сторонники). Критерии начала и 

завершения периода раннего нового времени. 

Тема 3. Западноевропейское общество в период раннего средневековья (конец V – 

XI вв.) 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи и 

проблемы синтеза позднеантичных, варварских и христианских элементов. Раннефеодальные 

монархии и их исторические значение: империя Карла Великого и ее оценки в исторической 

литературе. Священная Римская империя и ее значение для исторических судеб Германии и 

Италии. Итоги экономического, социально-политического и культурного развития стран 

Западной Европы к XII в.: преодоление опасности со стороны арабов, болгар, венгров и 

норманнов; складывание вотчин и начало демографического подъема. Культурные достижения 

к концу XI в.: богословская мысль (св. Августин, Беда Достопочтенный, Алкуин), монастырские 

школы, начало формирования романского стиля. 

Тема 4. Процессы становления феодального строя в западноевропейском 

обществе VI – IX вв.  

Эволюция форм землепользования и землевладения в европейском обществе VI-VIII 

вв. Возрастание роли земледелия. Аллод и альменда в обществе салических франков: 

причины и проявления их дуализма. Эволюция семейно-родовых отношений: структура 

большой патриархальной семьи, причины ее распада; выделение малой семьи из большой 

(основные формы и методы). Развитие имущественной и социальной дифференциации. 

Отношения собственности на движимое и недвижимое имущество. Эволюция рабства и 

колоната, причины изживания античной формы рабовладения. Изменение характера войн 

и ментальных представлений в обыденной жизни германцев. 

Типы поселений германцев (хутор и деревня, толкование термина «villa») и 

особенности общины в Европе в раннее средневековье. Проблема общины в отечественной 

и зарубежной историографии: Г. Маурер, Ф. Энгельс, А. Допш, М. Блок, Ж. Дюби, Р. 

Фоссье, А. И. Неусыхин, А. Я. Гуревич. Типология генезиса феодальных отношений. 

Теории синтеза в отечественной и зарубежной медиевистике.  

Предпосылки процессов феодализации: формирование аллода, выделение малой 

семьи, имущественная дифференциация, изменение характера войн, кризис 

раннефеодального государства. Формы и методы отчуждения земельной собственности. 

Типология прекарных грамот: прекарий данный, прекарий возвращенный, прекарий с 

вознаграждением. Причины вступления в прекарные отношения и их последствия. 

Проблема зарождения элементов феодальной эксплуатации в раннее средневековье. 

Кабальные отношения, черты их отличия от прекарных. Проблема характера феодализации: 

право или насилие? Историческое значение процессов феодализации – соединение 

производителей с землей как главным средством производства. Причины отторжения 

раннефеодальным государством прекарных и кабальных договоров.   

Генезис феодального сословия как основной организующей и потестарной силы 

европейского средневековья. Формирование воинского сословия рыцарства. Воинский 



менталитет рыцарства и этические представления. Сословная структура европейского 

общества: оratores, bellatores, laboratores. Причины и критерии такого типа стратификации. 

Развитие и условия иммунитетных отношений. Трансформация бенефиция в феод (лен). 

Складывание вассально-ленных отношений, их социально-политическая сущность. 

Вассально-ленная иерархия феодального сословия и ее роль в формировании феодально-

политической раздробленности Западной Европы. 

Генезис крестьянства как основной производящей силы средневекового общества. 

Роль христианства и института Церкви в становлении крестьянства. Социально 

экономические функции крестьянства. Прогрессивность новых общественных отношений 

в аграрном обществе. Натуральное хозяйство, его основные признаки. Вопрос о 

раннефеодальной вотчине в зарубежной и отечественной историографии А. Допш, Н.П. 

Грацианский и С.Д. Сказкин. Вотчинная автаркия. Дуализм структуры вотчины: домен и 

мансы. Система феодальной эксплуатации. Типология ренты (барщина, ее виды и оброк, 

его классификация) и распределение основного и прибавочного продукта. Категории 

зависимого крестьянства: свободные, колоны, литы, рабы. Тенденция к их унификации. 

Поместный обычай (баналитет) и складывание поместного права. Значение вотчины для 

европейской цивилизации и последствия ее исторического успеха. Демографические 

процессы в вотчине (рождаемость, смертность, выживаемость, брачность, 

продолжительность жизни), причины и последствия «взрыва» народонаселения. 

Внутренняя колонизация в X-XI вв. Отделение ремесла от сельского хозяйства, оценка его 

степени. 

Тема 5. Роль средневековых городов в западноевропейской цивилизации. 

Предпосылки возникновения городов в Западной Европе X–XI вв. Роль бывших античных 

городов. Места новых городских центров. Теории происхождения средневековых городов.  

Возникновение городов на земле феодальных сеньоров. Система господства сеньора 

над городом: права сеньора как земельного собственника, главы администрации, суда и 

военного ополчения. Сеньориальные налоги по отношению к городу, причины их 

экономической безосновательности. Начало, причины, цели и формы коммунальной 

борьбы, ее особенности в разных европейских странах. Типы коммунальных хартий. Права 

городов–коммун и городов–республик. Последствия коммунальной борьбы для 

западноевропейского общества и государства. Оценка исторического значения города как 

коммунального центра ремесла и торговли. 

Экономическая сущность городского производства и общественного устройства. 

Понятие и основные признаки простого товарного производства. Черты отличия простого 

товарного производства от капиталистического. Антифеодальные черты простого 

товарного производства. Характерные черты населения средневековых городов. 

Особенности менталитета средневековых горожан. Понятие средневекового цеха и 

предпосылки его формирования. Основные экономические функции цехов: уравнительная, 

эгалитарная, борьба за качество. Социальные функции цехов: правовые, нравственные, 

охранные, религиозные, репрезентативные. Система цехового самоуправления: статус 

коллегии старшин. Права учеников и подмастерьев в цехах. Статус мастера. Роль цехов в 

развитии средневековых городов в XI-XIII вв. Черты разложения цеховой системы в XIV-

XV вв. Дифференциация «старших» и «младших» цехов, ее причины. Борьба цехов с 

патрициатом. Замыкание цехов: предпосылки и сущность этого явления. Положение 

подмастерьев и учеников в позднем цехе: статус «вечного подмастерья»; борьба 

подмастерьев с мастерами. Оценка значения цехового производства и роли цеховых 

корпораций в развитии западноевропейской цивилизации. 

Тема 6. Исторический путь западноевропейского средневекового государства: 

от политической раздробленности к сословно-представительной монархии. 
Особенности системы политической раздробленности в Западной Европе. 

Домениальный характер королевской власти. Историческое значение государства 

политической раздробленности.  



Тема 7. Франция в XII-XV вв.  

Первые признаки централизации во Франции в XII в. Людовик VII и аббат Сугерий. 

Внутренняя и внешняя политика Филиппа II Августа по расширению королевского домена. 

Процессы централизации при Людовике IX Святом. Централизация Франции при Филиппе 

IV Красивом. Обострение отношений с церковью и папским престолом. Авиньонское 

пленение пап. Генеральные Штаты 1302 г. Предпосылки складывания абсолютной 

монархии при Карле VII. Жак Кер и его роль в государстве. Бургундия как автономное 

государственное образование и политика Карла Смелого. Лига общественного блага, 

восстание в Льеже и позиция короля Людовика XI. Методы правления Людовика XI: 

элементы протекционизма и меркантилизма. Включение Бургундии в состав Франции и 

завершение централизации в конце XV в. 

Тема 8. Англия во второй половине XI-XV вв.  

Специфика политического развития Англии в средние века. Нормандское 

завоевание и особенности политической организации господствующего класса в Англии. 

«Книга Страшного суда». Реформы Генриха II Плантагенета: военная реформа, судебная 

реформа. Характеристика суда присяжных и его историческое значение. Отношения короля 

с церковью и убийство Томаса Бекета. Социально-политические последствия реформ для 

английской истории. Правление Иоанна Безземельного в начале XIII в. Потеря французских 

территорий: Нормандия, Мэн, Анжу, Пуату, Турень, часть Аквитании. Оппозиция баронов, 

церкви и городов. Историческое значение Великой Хартии вольностей. Оценки Хартии в 

исторической литературе. Политическая борьба в Англии в середине XIII в. при Генрихе 

III. Оппозиция Симона де Монфора. Английский парламент при короле Эдуарде I. 

Сравнение английского парламента с Генеральными Штатами во Франции. Усиление роли 

парламента в XIV в. Парламентские оппозиции королевской власти. Оценки сословно-

представительной монархии в исторической литературе. 

Тема 9. Германия в XI-XIII вв.  

Императоры и церковная реформа. Политический кризис второй половины XI в. 

«Борьба за инвеституру». Вормсский конкордат и итоги кризиса. Империя при Штауфенах: 

борьба с Вельфами, внешняя и внутренняя политика Фридриха I, Генриха VI и Фридриха 

II. Политическое развитие Германии во второй половине XIII в. Аграрные отношения: 

внутренняя колонизация, имущественное и социальное расслоение крестьянства. Город, 

торговля и основные промыслы. «Восточная колонизация». Основные тенденции развития 

Германии в XIV-XV в. Образование Швейцарии. Расцвет немецких городов. Ганза. 

Горнорудное дело. Особенности аграрного развития. Социальная стратификация немецкой 

деревни. Углубление феодальной раздробленности. Внутренняя и внешняя политика 

Люксембургской династии. Кризис императорской власти при первых Габсбургах. Система 

сословной монархии: полномочия и структура рейхстага и ландтагов. Оппозиционные 

движения в городах и крестьянские выступления. 

Тема 10. Италия в XI-XV вв.  

Становление городских коммун. Рост торговой активности городов Северной и 

Центральной Италии. Борьба грандов и пополанов. Категории крестьянства. Воздействие 

города на развитие деревни. Завоевание Южной Италии и Сицилии норманнами. 

Внутренняя и внешняя политика Рожера II и Вильгельма II. Взаимоотношения германских 

императоров, папы и городов-коммун. Италия в XIII-XV вв. Политическая раздробленность 

Италии. Различия в аграрном развитии севера и юга. Личное освобождение крестьянства, 

роль городов в этом процессе. Социальные и имущественные отношения в деревне: 

мездадрия. Крестьянские восстания. Городское ремесло и торговля. Зарождение 

мануфактуры. Социально-политическое развитие городских коммун. Городские восстания. 

Флорентийская республика. Миланское герцогство. Итальянские морские республики 

(Генуя.Венеция, Пиза). Папская область. Неаполитанское королевство.  

Тема 11. Страны Пиренейского полуострова в XI-XV вв.  



Реконкиста XI-XIII в.: основные этапы и результаты.  Развитие городов: 

экономическая эволюция, колонизация и социальная трансформация. Политическая 

организация: Леоно-Кастильское королевство, Арагон, Валенсия, Наварра. Особенности 

социальной стратификации феодального сословия. Институт сословной монархии: 

деятельность, структура и типы кортесов. Испания и Португалия в XIV-XV вв. Завершение 

Реконкисты. Социально-экономический кризис в городе и деревне. Крестьянские 

восстания. Политическая борьба за объединение Испании. 

Тема 12. Сословия и корпорации западноевропейского средневекового общества. 

Складывание «трехчленной» модели стратификации западноевропейского общества: 

«молящиеся», «воюющие», «работающие». Сословие как выражение горизонтальных связей 

средневекового социума. Религиозные корпорации. Производственные и торговые корпорации: 

цехи, торговые гильдии, международные торговые союзы (Ганза). Военно-феодальные 

корпорации. Сословия перед лицом государства. Причины «размывания» корпораций в период 

раннего нового времени. Формирование новых типов сословий и корпораций в XVI - первой 

половине XVII в. Генезис европейского дворянства: втягивание в товарно-денежные отношения 

(джентри), упадок рыцарства (феодальный гангстеризм), формирование придворного 

дворянства. Упадок городских социальных страт (патрициат, бюргерство) в Раннее новое время. 

Роль экономической дифференциации и маргинализации крестьян и горожан. Формирование 

бюрократических слоев чиновничества. Появление городской и сельской буржуазии и 

«предпролетариата». 

Тема 13. Роль города в средние века. Понятие «средневековый европейский 

город» в современной медиевистике.  

Средневековый город как полифункциональное поселение. Многообразие путей 

возникновения средневековых городов. Основные признаки города в Западной Европе. 

Типология городов Европы в сравнении с типологией античных и восточных городов. 

Специфика западноевропейского средневекового урбанизма: город как торгово-ремесленный 

центр, цеховой строй, коммунальная борьба, виды городов-коммун и складывание городского 

самоуправления. Города-государства средневековой Европы: элементы республиканизма и 

демократии. Тирания, ее типологические особенности. Социальная борьба внутри 

европейских городов: борьба между патрициатом и бюргерством, организованным в цехи. 

Феномен «замыкания» цехов. Противоречия и борьба внутри цехов между мастерами и 

цеховыми низами: восстание «чомпи» 1378 г. во Флоренции. Современные концепции о роли 

средневековых городов: теории континуитета средневековых городов с античными центрами, 

город как многофакторное явление, достижения в области изучения менталитета городских 

слоев и культуры города. 

Тема 14. Римско-Католическая Церковь в эпоху раннего и развитого 

средневековья (V-XV вв.) 

Утверждение христианства в Римской империи к концу IV в.: Миланский эдикт 

313 г. эдикт 325 г. о свободе вероисповедания, привилегии христианской Церкви. 

Складывание церковной иерархии. Период Вселенских Соборов (IV-VIII вв.): оформление 

христианской догматики; разработка и принятие Символа веры. Учение Августина 

Блаженного. Становление доктрины папства: Лев I Великий. Христианизация кельтских и 

германских племен. Создание Папского государства. 

Упадок папства в IX - первой половине XI в. Великая схизма 1053-1054 гг. 

Догматические и обрядовые разногласия западной и восточной церквей. Клюнийское 

движение. Реформы Григория VII. Теократические притязания папства. Борьба Святого 

Престола с германскими императорами, ее результаты. Вормсский конкордат.  

Расцвет папства в XII - XIII вв. Иннокентий III. Духовно-рыцарские ордена эпохи 

крестовых походов, их сходство и отличие от монашеских. Образование нищенствующих 

орденов, причины этого явления. Франциск Ассизский и деятельность ордена фран-

цисканцев. Доминик Гусман и деятельность ордена доминиканцев. Еретические учения XII 



– XIII вв. (катары, вальденсы). Образование священных трибуналов. Учение Фомы 

Аквинского.  

Упадок папства в XIV - XV вв. БонифацийVIII и Филипп IV Красивый. 

«Авиньонское пленение» пап. Великая схизма 1378-1417 гг., ее сущность и последствия и 

«Соборное движение». Появление предреформационных учений (Джон Уиклиф, Ян Гус, 

Джироламо Савонарола).   

Тема 15. Товарное производство и зарождение раннекапиталистических от-

ношений.  

Специфика процессов специализации ремесел и отделения торговли от ремесла в 

Европе в сравнении с городами Византии и Востока. Развитие производственных сил в Европе 

в начале раннего нового времени (в производстве, сельском хозяйстве, транспорте, военном 

деле): появление новых форм организации источников энергии и производства. Изобретение 

книгопечатания как мощный стимул производственного и общественного процесса. 

Неравномерность демографических процессов в Европе XVI - первой половине XVII в. Роль 

простого товарного производства, торгового и банковско-ростовщического капитала в 

формировании раннекапиталистических отношений. Образ жизни и менталитет деловых 

людей и купцов, осуществляющих процесс накопления: концепции Вебера, Броделя, Бранка. 

Деструктивная роль процессов накопления капитала по отношению к феодальной системе 

хозяйства. Генезис капиталистического фермерства. Два пути аграрного развития: динамика 

фермерского хозяйства и «новых» дворянских поместий. 

Тема 16. Общественные отношения в Западной Европе периода Раннего 

нового времени. 

Влияние Великих географических открытий на динамику социально-экономических 

отношений в Западной Европе: «революция цен». Основные варианты социально-

экономического развития: дискуссии о процессах модернизации.  Традиции и новации в 

аграрном развитии стран Западной Европы: многоукладность и вариативность. Элементы 

развития капиталистических отношений в производстве: перестройка цеха, внецеховые 

модели, типы мануфактурных предприятий. Возрастание внешнеторговых оборотов: 

тенденции к появлению мирового рынка. Качественные изменения характера товарно-

денежных отношений: распространение системы кредита, переход к оптовой биржевой 

торговле, появление рынка ценных бумаг. Формирование новых форм менталитета под 

воздействием развития товарно-денежных отношений и процессов накопления. Изменения в 

социальной структуре западноевропейского общества: трансформации внутри феодальных 

классов, городских слоев, крестьянства, плебейских элементов. Причины лидерства Англии 

и Голландии, специфика экономического развития Франции, Италии, Германии, Испании. 

Борьба итальянских торговых городов с Османской империей за господство на Адриатике. 

Дискуссии о значении периода Раннего нового времени: концепция Маркса, 

Зомбарта, Вебера, Броделя; взгляды современных отечественных ученых (А.Н. Чистозвонов, 

П.Ю. Уваров, М.В. Винокурова, Л.М. Брагина). 

Тема 17. Первоначальное накопление капитала и зарождение 

капиталистических отношений.  
Предпосылки процесса первоначального накопления капитала. Сущность 

первоначального накопления. Методы первоначального накопления: дискуссия в 

историографии, точки зрения К. Маркса, М. Вебера, Ф. Броделя. Классификация методов: 

методы, связанные с риском и авантюрой; источники первоначального накопления внутри 

государства; спонтанные методы первоначального накопления;  

Складывание элементов мануфактурного производства за пределами 

средневекового цеха. Понятие и виды капитала: сословный и купеческий (торговый). 

Складывание мануфактуры. Понятие и сущность мануфактурного производства. Разделение 

труда. Ручной характер производства с незначительной механизацией, рост технических 

усовершенствований. Проблема свободного рынка рабочей силы и заработной платы. Роль 

купеческого капитала в мануфактурном производстве. Отрасли мануфактурного 



производства. Виды мануфактур: марксистская типология и типология Ф. Броделя. 

Капиталистическая кооперация и ее влияние на повышение производительности труда: 

артели и паевые кампании. Зарождение ассоциированного капитала. Значение 

мануфактурного производства для развития европейского общества в XVI-ХVII вв. 

Возрастание роли морской торговли. Роль ассоциированного капитала. 

Крупнейшие торгово-банковские компании: Ост-Индская в Англии, Вест-Индская, 

Московская. Количественные изменения в торговле. Биржевая торговля. Спекуляция 

ценными бумагами. Торговля в кредит. Пиратство как метод первоначального накопления 

капитала. Оценки эпохи первоначального накопления капитала и зарубежной и 

отечественной историографии. 

Особенности процесса первоначального накопления в Англии. Методы 

накопления, характерные для Англии. Начало колонизации Нового Света (Виргиния). 

Торгово-банковские компании. Развитие мануфактурного производства в сукноделии, 

горнорудном деле, каменноугольном. Капиталистическое перерождение английских цехов 

в ливрейные компании. Борьба за колонизацию Ирландии. Огораживания как метод 

первоначального накопления в Англии, их предпосылки и этапы. Конверсия и эвикция. 

Последствия огораживаний. Политика государства на ограничение огораживаний: комиссии 

Вулси и Томаса Мора. Пауперизация населения. «Кровавое законодательство» Тюдоров 

против экспроприированных, его смысл, значение и оценка в историографии (кризис или 

прогресс). 

Огораживания во Франции: основные методы первоначального накопления за счет 

разорения крестьянства в XVI-XVII вв. Цензива. Особенности капиталистических 

отношений в промышленности. Сохранение мелкого ремесленного производства. Новое 

социальное расслоение общества: «дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Политика 

государственных займов и кредитов. Откуп налогов. Интенданты. 

Особенности первоначального накопления в Германии. Феодальная реакция в 

германской деревне. Сеньория и рекоммутация ренты. Черты «второго издания 

крепостничества». Назревание предпосылок крестьянской войны как реакции на социально-

экономическую трансформацию аграрных отношений. Элементы развития 

капиталистических отношений в горнорудной промышленности. Фуггеры и Вельзеры и 

роль банковско-ростовщического капитала. 

Итоги эпохи первоначального накопления капитала для европейской цивилизации. 

Признаки трансформации социальной структуры общества, политического устройства, 

системы мировоззрения, повседневных ценностей и ментальных стереотипов. Значение 

первоначального накопления для дальнейшего развития Западной Европы. 

Тема 18. Государство и право Европы эпохи развитого средневековья.  
Рецепция римских правовых норм в Западной Европе. Сословно-представительные 

монархии в европейских странах, типология сословного представительства и значение для 

политической жизни стран Западной Европы: Генеральные Штаты во Франции, Парламент в 

Англии, испанские кортесы, немецкие ландтаги и рейхстаг. Идеологическое и правовое 

обоснование роли государства в обществе. Теологические теории о сакральной власти 

монарха. Деятельность легистов. Правовые концепции династического права и 

легитимности высшей политической власти. Теория «corpusd' Etat» и «Двух тел короля». 

Опыт позитивного диалога общества и государства в Западной Европе в сравнении с 

Византией. Правовые теории абсолютизма: концепция Ришелье, Ж. Бодена. Концепция 

общего блага и теория разделения власти М. де Монтеня, их значение для дальнейшего 

развития Европы. Оценки сословно-представительной монархии в трудах Е.В. Гутновой, 

Н.Ф. Колесницкого, Н.А. Хачатурян. 

Тема 19. Монархии и республики в Раннее новое время.  

Преимущества монархического правления в условиях экономики и социальной 

жизни средневекового общества. «Имперская идея» и ее воплощение светскими монархами 

и Святым Престолом. Попытки создания теократического государства, типы, причины их 



несостоятельности. Складывание абсолютной монархии: вариативность форм в Западной 

Европе. Абсолютистские формы власти во Франции, Англии (Тюдоровский абсолютизм), 

Испании, Империи Габсбургов. Локальный абсолютизм. Дискуссия о социальной природе 

абсолютизма в историографии. Консервация отношений политической раздробленности в 

Италии и Германии как политический феномен средневековья. Эволюция восприятия 

монарха: сюзерен, суверен, наследственный король, абсолютный монарх. Признаки 

абсолютной монархии. Вопрос о социальной природе и сущности абсолютизма в 

историографии (А.Д. Люблинская, А.Д. Поршнев, С.Д. Сказкин, Н. Хеншелл и др.). 

Опыт конфедеративного устройства государства: Швейцарский союз, его 

социально-экономическая и политическая специфика. Создание первого республиканского 

государства в Европе: Республики Соединенных провинций. Роль национально-

освободительной борьбы в Нидерландах в процессе ее возникновения. 

Тема 20. Становление абсолютных монархий в Западной Европе XV-XVI вв. 

Исторические условия формирование абсолютизма в Западной Европе. 

Французский абсолютизм. 

Элементы абсолютизма в правление Франциска I: снижение роли Генеральных 

Штатов, бюрократизация на местах, образование галликанской церкви. Генрих IVБурбон и 

укрепление абсолютизма.  Генеральные Штаты 1614 г. и абсолютная монархия при 

Людовике XIII. Кардинал Ришелье. Завершение объединения французских земель. Законы 

Ришелье. Вопрос об абсолютной монархии в зарубежной и отечественной литературе. 

Английский абсолютизм. 

Особенности развития абсолютной монархии в Англии. Генрих VII Тюдор и его 

политика против крупных баронов. Положение парламента. Начало правления Генриха VIII. 

Усиление абсолютистских тенденций. Конфликт короля Генриха с церковью и папой. 

Реформация в Англии и создание англиканской церкви. Правление Марии Тюдор Кровавой. 

Воцарение Елизаветы I. Политика протекционизма. Акты о навигации. Поощрение морских 

открытий и пиратства. Френсис Дрейк. Уолтер Рэйли. Политика по укреплению 

абсолютизма. Дело шотландской королевы Марии Стюарт. Ирландский вопрос. Обострение 

отношений с Испанией и война за владычество на морях. Гибель Великой Армады и 

поражение Испании. Распространение пуританизма. Причины быстрого развития 

капиталистических отношений в эпоху абсолютистского правления. 

Италия в XVI-XVII вв. 

Итальянские войны 1494-1559 гг.: основные этапы и итоги. Особенности развития 

сельского хозяйства: распространение аренды, феодальная реакция. Социально-

политическая структура итальянских государств. Политическое развитие итальянских 

государств.  Социальная борьба. Реформация и контрреформация.  

Тема 21. Освободительная борьба Нидерландов против испанского 

абсолютизма. 

Нидерланды под властью испанских Габсбургов. Обострение противоречий при 

Филиппе II. Правление герцога Альбы. Иконоборческое восстание в 1566 г. и начало войны 

за независимость. Гезы. Позиция Вильгельма Оранского и дворянства. Восстание 1572 г. 

Оборона Гарлема и Лейдена. Восстание 1576 г. «Гентское умиротворение». Образование 

Голландии. Причины поражения освободительного движения на юге Нидерландов. 

Кальвинизм в Нидерландах. Аррасская и Утрехтская унии. Низложение Филиппа II в 1581 

г. Республика Соединенных провинций (Голландия) в конце XVI – начале XVII в. Быстрое 

развитие капиталистических отношений. Политическое устройство. Перемирие 1609 г. 

Вестфальский мир 1648 г. 

Тема 22. Реформация и протестантская Церковь. Контрреформация.  

Социально-экономические и ментальные предпосылки Реформации. Кризисные 

явления в католической церкви. Значение предреформационных учений: Уиклиф, Ян Гус, 

Савонарола. Учение Мартина Лютера и формирование умеренного направления 

Реформации: спасение души внутренней верой, тезис о всеобщем священстве, Священное 



Писания – единственный источник веры. Томас Мюнцер и радикальное направление 

Реформации в немецких землях. Религиозные войны и «Аугсбургское вероисповедание». 

Аугсбургский религиозный мир. Начало реформации в Швейцарии. Цвинглианская 

реформация в Цюрихе. Реформация Ж. Кальвина в Женеве: учение о божественном 

предопределении, тезис об испытании Господнем; доктрина мирского призвания. 

Историческое значение и судьба реформационного учения Ж. Кальвина. Становление 

кальвинистских общин в Англии, их раскол на пуритан и индепендентов, черты сходства и 

отличия их взглядов. Кальвинистские общины во Франции: религиозные войны гугенотов и 

католиков как форма Реформации. Протестантская церковь в Нидерландах. Протестантские 

общины в западнославянском регионе. Религиозная политика Габсбургов в чешских, 

словацких и хорватских землях. 

Предпосылки Контрреформации. Контрреформация в Италии и Испании. 

Тридентский собор и его постановления. Орден иезуитов и учение Игнатия Лойолы. Индекс 

запрещенных изданий. Церковные гонения по отношению к выдающимся представителям 

науки и культуры: Мигель Сервет, Фома Кампанелла, Галилео Галилей и др. 

Тема 23. Культура Возрождения.  

Предпосылки формирования Культуры Возрождения и ее специфика. Культура 

Возрождения и гуманизм в Италии. Предвозрождение: Данте Алигьери. Франческо Петрарка. 

Сущность итальянского гуманизма, его социально-этические, политические и исторические 

достижения (Колюччо Салютати, Леонардо Бруни, Лоренцо Валла, Леон Баттиста Альберта). 

Философско-политическая мысль итальянского Возрождения: Марсилио Фичино, Пико делла 

Мирандолла, Никколо Макиавелли. Гуманизм в Германии, его специфика. Христианский 

гуманизм Эразма Роттердамского, Иоганн Рейхлин, Себастьян Брандт, Ульрих фон Гуттен. 

Гуманистические идеи в культуре Англии (Томас Мор, Уильям Шекспир). Гуманизм во 

Франции: культура Возрождения при дворе, идеи Франсуа Рабле, Жан Бодэн. Соотношение 

идей гуманизма и Реформации. Культура Возрождения в Испании: ренессансный театр (Лопе 

де Вега), «Дон Кихот» Сервантеса. 

Философская и естественнонаучная мысль эпохи Ренессанса: Николай Кузанский, 

Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей, Фрэнсис Бэкон, 

Мишель де Монтень. 

Искусство эпохи Возрождения: Проторенессанс, раннее и высокое Возрождение в 

Италии (Джотто, Филиппо Липпи, Донателло, Филиппо Бруннелески, Сандро Боттичелли, 

венецианская школа, Леонардо да Винчи, Микельанджело Буонаротти, Рафаэль Санти). 

Позднее возрождение (Тициан Вечеллио, Джорджо Вазари, Караваджо). «Северное 

Возрождение», его специфика (братья Ван Эйки, отец и сын Гольбейны, Альбрехт Дюрер). 

Тема 24. Византийская цивилизация: особенности и основные этапы 

развития социально-экономической системы (IV – XV вв.). 

Особенности становления общественной системы Византии в IV - VI вв.: наличие 

признаков позднеантичного уклада. Специфика византийской общины – митрокомия. 

Общественная система Византии в период кризиса цивилизации VIII - середины 

IX в. Административная (фемная) реформа: сущность и последствия для социально-

экономического развития Византии. Византийско-славянская община по нормам 

«Земледельческого закона». 

Общественная система Византии в период генезиса феодальных отношений 

(вторая половина IX-XI вв.): государственная собственность на землю; харистикий, 

арифмос, прония, метохия. Черты отличия основ общественной системы Византии и 

Западной Европы. Влияние византийских общественных институтов на южнославянский 

регион. 

Проблемы социально-экономического развития в Византии в XIII - первой 

половины XV в. и их отражение в историографии (А.А. Васильев, Б.Т. Горянов, К.В. 

Хвостова, А.П. Каждан, Г.Г. Литаврин и др.).  



Основные этапы развития и специфические признаки города в Византии. Роль 

города в византийской цивилизации как центра социальной, политической и духовной жизни 

общества, ремесла, торговли. 

Тема 25. Государство и право в Византии. Основные тенденции 

политического развития IV- XV вв. 

Государственное устройство Византии в IV-VI вв. как форма позднеантичной 

автократии. Значение римского классического права в Византии IV-VI вв. Законодательная 

деятельность Юстиниана I. Свод гражданского права (Corpus Juris civilis) как свидетельство 

высочайшего взлета юридической мысли в VI в.; его основные положения. 

Кризис византийского государства в VII-середине IX в., его причины: императоры-

иконоборцы и императоры-иконопочитатели.   

Расцвет византийской государственности в эпоху Македонской династии: 

организация государственного аппарата, иерархия должностей. Становление и расцвет 

византийского самодержавия, его идеологическое и политическое обоснование. Зачатки 

военно-ленных отношений, их отличие от западноевропейского аналога. Дискуссия в 

историографии о природе византийского государства (Ф.И. Успенский, Г.Л. Курбатов, М.Я. 

Сюзюмов, Удальцова З.В. и др.). Опыт государственного устройства в период династии 

Комнинов.  

Распад Византийской империи в 1204 г. Попытка интеграции западноевропейского 

государственного устройства в Латинской империи, причины ее непостоянности.  

Возрождение единой империи. Признаки кризиса и стагнации государства 

Палеологов XIV - первой половины XV в. Падение Византии и османское завоевание Балкан. 

Последствия османского завоевания для судеб западноевропейских и славянских народов.  

Тема 26. Православная Церковь раннего и развитого средневековья (V-XV 

вв.) 

Ранневизантийская церковь. Решение Халкидонского собора 451г. Полномочия 

патриарха, роль синода, полномочия епископства, статус монашества. Религиозная 

политика Юстиниана I. Особенности развития философской и богословской мысли в 

Византии. Неоплатонизм (Псевдо-Дионисий Ареопагит). Антиохийская школа (Иоанн 

Златоуст) и Каппадокийская школа (Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий 

Нисский).  

Церковь эпохи иконоборчества. Религиозные и социальные истоки 

иконоборчества. Религиозная мысль иконоборческой эпохи: Иоанн Дамаскин, Федор 

Студит. Победа иконопочитателей (VII Вселенский собор в Нике 787 г.; императрица 

Феодора, 843 г.). 

Церковь в IX - X вв., упадок ее имущественного положения. Подчиненность 

православной церкви государству, ее последствия. Масштабы миссионерской деятельности 

византийской церкви во второй половине IX - середины X вв. (Кирилл и Мефодий).  

Феодализация церкви в XI -XII вв. Богомильская и павликианская ереси, их 

богословская и социальная сущность. Философская мысль XI-XII вв. (Михаил Пселл). 

Духовные искания Византии XIV - первой половины XV вв. Философская мысль 

XIV – XV вв.: Георгий Гемист (Плифон). Религиозно-философские споры XIV века: 

исихазм Григория Паламы. Кризис церкви, его роль в падении Византии. 

Тема 27. Проблема типологии генезиса феодальных отношений в южно- и 

западнославянском регионах. 

Типология генезиса феодальных отношений в славянском мире. Классификация 

синтезного типа генезиса (Юго-Западная Европа): умеренный синтез, синтез с 

преобладанием византийского начала. Бессинтезный путь генезиса (Центральная Европа). 

Промежуточный тип генезиса феодализма: «контактная зона» синтеза (соотношение границ 

Юго-Восточной, Центральной и Восточной Европы); значительная роль внешнего фактора 

в воздействии на процессы феодализации в означенной зоне. 



Отличия и сходства генезиса феодальных институтов от западноевропейского и 

отечественного вариантов. 

Тема 28. Специфика исторического развития Востока в средние века. 

Понятие «Восток». Разнообразие культурно-исторических (цивилизационных) 

регионов Востока к началу эпохи средневековья. «Старые» цивилизационные очаги. 

Изменение пространственных ориентиров «Востока» в средние века. Асинхронность и 

многовариативность развития регионов. 

Проблемы периодизации. Понятие «средневековье» в приложении к Востоку. 

Проблема «восточного ренессанса» (Н.И. Конрад). 

Основные историографические проблемы курса. Формационный (К. Маркс и Ф. 

Энгельс) и цивилизационный (Н. Я. Данилевский, А. Тойнби) подход к изучению истории 

Востока. К. Маркс об «азиатском способе производства» и дискуссия об АСП в 

отечественной историографии. «Феодальная концепция» развития Востока. Теория 

«восточного феодализма». Концепция «традиционного общества». «Мир-системный 

подход» и прочие теории.  

Особенности и характерные черты развития восточных обществ. Государственная 

собственность - универсальный признак восточной модели общественного строя Востока. 

Рента-налог в средние века. Причины устойчивости общины. Восточный деспотизм. 

Типологические черты восточного города; сравнительная характеристика с 

западноевропейским городом. Статус горожанина и крестьянина. Основные регионы и 

конфессиональные признаки обществ. 

Тема 29. Средневековый номадизм и его историческая роль. Кочевники 

Восточной и Центральной Азии.  

Особенности кочевого хозяйства. Специфика общественного устройства номадов. 

Причины племенного милитаризма и экспансионизма. Значение контактов кочевников с 

земледельческими цивилизациями (для обеих сторон). Номады и институт 

государственности. Осмысление сущности, вопросов эволюции и исторической роли 

кочевых обществ в зарубежной и отечественной историографии (А. Тойнби, К. Ясперс, 

О.Латтимор, Т.Барфилд, Л.Н.Гумилев, А.М.Хазанов, Г.Е.Марков, С.А.Плетнева, 

Е.И.Кычанов и др.). 

Исторические варианты номадизма в средневековье. Сунну и Китай. Тюркские 

каганаты. Сельджукиды. Монгольские завоевания и государства: особенности и 

цивилизационные влияния.  

Тема 30. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории 

средних веков.  

Формационное понимание средневековья. Сущность средневековой формации в 

трудах Карла Маркса, Фридриха Энгельса и В. И. Ленина. Развитие формационного 

подхода в трудах советских медиевистов. Кризис формационного подхода в отечественной 

медиевистике, его причины. Достижения и упущения марксисткой методологии истории в 

медиевистике. 

Цивилизационное понимание средневековья. Цивилизационные концепции О. 

Шпенглера, А. Дж. Тойнби, К. Ясперса. Элементы цивилизационного подхода в трудах 

представителей различных направлений и школ зарубежной медиевистики (М. Блок, 

Л.Февр, Ж. Ле Гофф, Ф. Бродель, Ж.Дюби) и отечественной науки (Л.П. Карсавин, Н.М. 

Бицилли, А.Ф. Лосев, А.Я. Гуревич, авторские коллективы изданий «Казус», «Одиссей. 

Человек в истории», «Цивилизации»). Опыт синтеза формационного и цивилизационного 

подходов в историографии XX в., успехи и трудности этой методики. 

 

Раздел 3. Новая история стран Европы и Америки 

Тема 1. Западноевропейская цивилизация на индустриальной стадии: 

вопросы методологии и историографии. 
«Новое время» и «Индустриальная цивилизация»: соотношение понятий. 



Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории Запада XVII –

XIX вв. Дискуссия в современной отечественной историографии по этому вопросу.  

Место XVII - XIX вв. во всемирной истории с точки зрения цивилизационного 

подхода. Дихотомия «традиционное - современное общество».  Идеальные типы 

«традиционного» и «капиталистического» обществ Макса Вебера. Теории индустриального 

и постиндустриального общества У.Ростоу, Р.Арона, Д.Белла, З. Бжезинского, А.Тоффлера. 

Теория модернизации. 

Основные черты западноевропейской цивилизации на индустриальной стадии 

развития. Господство машинного производства. Новый тип взаимоотношения человека и 

природы. Утверждение принципов демократии. Пути утверждения принципов демократии: 

демократизация избирательных систем, появление профессиональных, политических, 

общественных организаций, утверждение принципа разделения властей. Оформление 

нового политико-правового идеала. Формирование новой социальной структуры общества. 

Секуляризация культуры. Возрастание роли науки. Демократизация образования. 

Утверждение принципов индивидуализма. «Триумф индивидуального» как центральная 

мегатенденция эпохи. Формирование нового типа личности. 

Критика индустриального общества в общественно-политической мысли второй 

половины XIX – начале ХХ вв. Теория отчуждения К. Маркса. Теория аномии Э. 

Дюркгейма. 

Состав и типология источников по истории индустриальной цивилизации. 

Изменения корпуса источников при переходе от доиндустриальной к индустриальной 

стадии. Появление новых видов источников (мемуаристика, эссеистика, публицистика, 

периодическая печать), качественные изменения старых видов источников. 

Количественный рост исторических источников в XVII –XIX вв.  

Тема 2. Роль ранних буржуазных революций в переходе к индустриальной 

цивилизации. 
Различие формационного и цивилизационного подходов к оценке роли и значения 

буржуазных революций в истории. Марксистская трактовка революции. Современные 

дискуссии в отечественной историографии о буржуазных революциях нового времени. 

Великая французская революция с позиций формационного и цивилизационного подходов. 

Тема 3. Развитие конституционализма в странах Запада в XVII - XIX вв. 
Этапы утверждения конституционализма в странах Запада. Два пути утверждения 

конституционализма: путь революций и путь реформ. 

Доктрина конституционализма. Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Мэдисон, 

Т. Джефферсон о правом государстве и представительном правлении. Теория разделения 

властей. 

Конституционализм как государственно-правовая практика в передовых странах 

Запада (Англия, США, Франция, Германия) в новое время. 

Формирование двухпартийной и многопартийной систем политического 

управления. Фазы их развития, особенности функционирования в новое время. 

Политические лидеры, их роль в становлении индустриальной цивилизации. 

Тема 4. Политизация общественной жизни и общественного сознания в новое 

время. 

Понятие политики в новое время. Роль революций, народных восстаний и 

религиозных движений в политизации сознания народных масс. Памфлетная литература и 

изобразительная продукция. Газеты и их роль в распространении общественной 

информации. Преобладание партикуляристского типа массового сознания. Монархизм. 

Влияние Великой Французской революции на общественное сознание. Новые 

ритуалы. Революция и церковь. Развитие национального самосознания. Зарождение 

республиканской и революционной традиции. 

Тема 5. Промышленный переворот как общеисторическое явление и его 

значение в переходе к индустриальной цивилизации.  



Содержание эпохи промышленного переворота, ее технико-экономический, 

социальный, интеллектуальный аспекты. Проблемы периодизации и хронологические 

рамки свершения промышленного переворота в странах Запада. Дискуссия в исторической 

науке о содержании промышленного переворота и его влиянии на общественную жизнь. 

Качественные перемены в хозяйственной жизни. Изменения социальной 

структуры общества, условий и характера труда, условий жизни различных социальных 

групп в результате промышленного переворота. Закономерности развития рабочего 

движения и массовых общественных движений. Критика негативных социальных 

последствий промышленного переворота в общественной мысли середины XIX - первой 

половины ХХ вв. (Ж. Прудон, Ф. Энгельс, О. Шпенглер, П. Сорокин, К. Ясперс). Общие 

черты и различия в промышленном перевороте на Западе и в России. 

Тема 6. Урбанизация и проблемы индустриального города XIX в. 

Урбанизация как следствие промышленного переворота. Экологические проблемы 

индустриального города. Проблемы европейского градостроительства в индустриальную 

эпоху. Промышленное строительство и жилищный вопрос. 

Внешний облик большого (столичного) города. Появление новых строительных 

материалов и новой строительной техники. Хрустальный Дворец, Эйфелева башня. 

Художественный стиль в архитектуре XIX в. Эклектика. Выдающиеся памятники 

архитектуры XIX в. 

Тема 7. Демографические процессы в странах Запада в XVII - XIX вв. 

Демографические процессы в Европе XVII - XVIII вв. «Демографический взрыв» 

в Европе XVIII века. Главные факторы роста численности населения. 

Миграция населения. Национальный, социальный состав потока европейской 

эмиграции во второй половине XIX - начале XX вв. Страны-доноры. Распределение потока 

европейской эмиграции по странам и регионам. Страны-реципиенты. Проблема социально-

экономической и культурной адаптации эмигрантского населения. 

Тема 8. Социальная структура индустриального общества. 
Различие методологических подходов марксистской и немарксистской 

историографии к вопросу о социальной структуре индустриального (буржуазного) 

общества. Теория классов и классовой борьбы К. Маркса. Теория классов и классовой 

борьбы Макса Вебера.  

Понятие «образ жизни» как критерий деления общества на социальные группы. 

Основные социальные группы индустриального общества: аристократия, средний класс, 

рабочие слои. Характерные черты и особенности образа жизни, присущего каждой 

социальной группе. 

Тема 9. Жизненный уклад и нравы города и деревни в XVII - XVIII вв. 
Деревня и город в Европе в XVII - XVIII вв.: соотношение сельского и городского 

населения. Облик большого города. Застройка и типы жилищ. Санитарное состояние 

городов. 

Быт различных слоев горожан и знати. Одежда и мода. Уровень личной гигиены. 

Культуры стола. Досуг горожан. Воздействие буржуазных отношений и урбанизации на 

традиционную народную культуру: коммерциализация и профессионализация 

развлечений, новые типы зрелищ. 

Особенности сельского быта. Устойчивость традиционных форм сознания и 

культуры крестьян в большинстве стран Европы. Живучесть суеверий. 

Тема 10. Повседневная жизнь, быт и нравы в XIX в.  
Научно-технический прогресс и улучшение бытовых условий жизни в городах в 

конце XIX в. Улучшение санитарного состояния городов. Появление общественного 

транспорта и разрешение проблемы перенаселенности городских центров. Прогресс 

медицины и успехи в борьбе с эпидемическими заболеваниями. Сокращение смертности 

населения. Питание. Разнообразие и относительная дешевизна продуктов питания. Одежда. 



Демократизация моды. Фабричное изготовление одежды. Отдых и развлечения. 

Распространение массовых видов спорта. Потребление спиртных напитков.  

Тема 11. Семья, проблема детства в западноевропейском обществе XVIII – 

нач. ХХ вв. 

Структура, быт и функции семьи в XVII - XVIII вв. (до начала промышленного 

переворота). «Домашняя экономика». Неолокализм. Отношение к детям. 

Влияние промышленного переворота на семью. Изменение модели семейных 

отношений и функций семьи из рабочих слоев. Изменение положения женщины-работницы 

в семье. Средние классы: семья, положение женщины, отношение к детям. Распространение 

в обществе нового представления о детях и о необходимости их воспитания (вторая 

половина XIX - начало ХХ вв.). 

Тема 12. Американский вариант развития Западной цивилизации (XVII - 

начало ХХ вв.). 
Американская цивилизация и Западноевропейская цивилизация: соотношение 

понятий. Вопрос о природе и характере американской цивилизации в современной 

американской и отечественной историографии.  

Изучение американской цивилизации в США. Американистика (AmericanStudies) 

в американских университетах. «Ассоциация Американских Исследований (American 

Studies Association)». 

Отечественная американистика: основные этапы развития, достижения, 

структурно-организационные формы. 

Факторы формирования американской цивилизации: этнический и культурный 

плюрализм; революция XVIII в.; религия; подвижная западная граница; рабство и 

гражданская война. 

Особенности национального характера американцев. 

Компоненты национального самосознания: индивидуализм, утилитаризм, 

предприимчивость, установка на успех. Эволюция представлений американцев об успехе и 

путях его достижения в XVIII –XX вв. «Литература успеха». Б. Франклин и идеал self-

mademan.  

Национальный характер американцев в зеркале искусства. «Американская мечта» 

как национальная идея.  Идея национальной исключительности. 

Восприятие Америки в западноевропейской общественной мысли. А. де Токвиль 

об американской демократии. «Американские заметки» Ч. Диккенса. Романтика и проза 

ранней Америки в восприятии Р. де Шатобриана.  

Переосмысление национальной идентичности в современном американском 

обществе. Концепция «плавильного тигля»: формирование, эволюция, значение для 

национальной самоидентификации. Смена культурной парадигмы: от «универсума» к 

«плюриверсуму». Мультикультурализм в академическом дискурсе, политической 

практике, реалиях повседневной жизни. Политика «позитивного действия» 

(affirmativeaction). Политическая корректность. Гендерные аспекты мультикультурализма 

и политической корректности. 

 

Раздел 4. Новейшая история стран Европы и Америки 

Тема 1. Основные тенденции политического и социально-экономического 

развития стран Европы и Северной Америки в новейшее время. 

Место XX столетия во всемирно-историческом процессе. Модернизация как 

основа развития современной западной цивилизации. Типы модернизации: политическая, 

экономическая, социальная. 

Наднациональные элементы в социально-экономических и политических 

процессах XX столетия. Доминирующее положение экономики. Экономическая интеграция 

и интернационализация жизни. «Социализация». «Концепция государства благоденствия». 



Изменения в условиях труда и образа жизни, формирование государственной системы 

обеспечения. 

Классификация политических систем XX века. Политические режимы и 

политические системы: «парламентская система», «президентский режим», 

«демократическая система», «тоталитарный режим». Социальная база партийно-

политических систем. Исторические, национально-культурные факторы, влияющие на 

формирование, развитие и механизм функционирования партийно-политических систем.  

Партийно-политические системы XX столетия. Борьба между тоталитаризмом и 

демократией как основа политического развития XX столетия. Тоталитаризм, его основные 

характеристики. Человек в тоталитарном государстве. Идейные основы партийно-

политического тоталитарного режима.  

Государство, власть и демократия в идеях неолиберализма. Консерватизм. 

Проблемы свободы, демократии и государства в трактовке новейших течений 

консерватизма. Расширение либеральной традиции современного общества. Политическая 

однородность. Парламентская демократия как универсальная, доминирующая 

политическая форма в странах Европы и Северной Америки в XX веке.  Роль социал-

демократов в формировании и функционировании партийно-политических систем XX 

столетия. Демократический социализм в современных условиях.  

Роль государства в современном обществе. Государство в системе ценностей 

классического либерализма. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и изменение 

роли государства в обществе. Институционализм и этатизм. Государственное 

регулирование экономики. Усиление роли государства в социальных отношениях. 

Государство как социальный гарант демократии. Отношение государства и личности. 

Основные характеристики правового государства. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Тема 2. Становление и развитие постиндустриального общества. 

 Постиндустриальное общество: понятие, основные цивилизационные 

характеристики. («Общество услуг», «Свободное общество», «Информационное 

общество», «Общество профессионалов», «Общество знаний»). Хронологические рамки. 

Источники и историография. Работы теоретиков постиндустриального общества: Д. Белл, 

Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Л. Туроу, М. Кастельс. Сравнительная характеристика 

традиционного, индустриального и постиндустриального обществ. Проблемы переходного 

периода от индустриального общества к информационному обществу. 

Основные характеристики постиндустриального общества: превращение 

производства knowhow, и особенно информационных технологий в ключевой фактор 

прогресса (экономического процветания, геополитической власти и т.п.); вытеснение 

индустрии сферой услуг, изменение структуры производства, институциональной системы 

(в частности новая природа фирм и систем управления), поселений; превращение 

профессионалов и центров их производства в ключевые параметры развития.  

Тема 3. Основные тенденции политического развития постиндустриального 

общества: революция власти и становление неоэтатизма.  

Государство-нация. Пост-национальное государство. Функции государства 

постиндустриальной цивилизации: охрана прав человека, хозяйствующих субъектов, 

общественных организаций и ассоциаций, роль арбитра в спорах и конфликтах, борьба с 

преступностью, определение законодательных правил игры в экономике и общественно-

политической жизни и контроль за выполнением этих правил, регулирование внешних 

отношений. 

Новая социальная структура постиндустриального общества. Отмирание классов 

в марксистском понимании. «Класс интеллектуалов». Проблемы социальной гармонии в 

информационном обществе. Проблемы бедности в постиндустриальном обществе. 

Технические интеллектуалы. Социальная стратификация постиндустриального общества. 



Государства, образующие постиндустриальную цивилизацию: США, Япония, 

государства Европейского Союза. Главные черты и особенности американской социально-

экономической модели: традиционные и формирующие новый облик экономики. 

Формирование информационного общества в Японии. Факторы постиндустриальной 

трансформации японского общества: «человеческий фактор», высокая эффективность 

государственного регулирования, качественные параметры японской экономики, резкое 

расширение использования достижений НТР. 

Тема 4. Закономерности становления и функционирования современной 

системы международных отношений. 

Типы систем международных отношений второй половины ХХ века: 1) 

биполярная система (1945-1991 гг.); 2) формирующаяся на рубеже ХХ и ХХI веков 

постбиполярная система. 

Проблемы становления постбиполярной системы международных отношений (90-

е гг.). Незавершенность и размытость системообразующих факторов на современном этапе. 

Новыеакторы международных отношений. Проблема управляемости мировых 

политических и экономических процессов в постбиполярный период. Соотношение 

процессов глобализации и диверсификации в мировой политике на современном этапе. 

Воздействие информационной революции на международные отношения. Роль 

международного права в современных международных отношениях. 

Диалектика общего и особенного в постбиполярных международных отношениях. 

Диверсификация центров силы. Соотношение процессов глобализации и 

фрагментаризации в мировом развитии. Проблемы интернационализма и национализма, 

сепаратизма и государственного суверенитета. Дискуссии о моделях постбиполярного 

мироустройства: концепция «конца истории» Ф.Фукуямы; концепция «столкновения 

цивилизаций» С.Хантингтона. Множественность ответов на вопрос об альтернативе 

биполярности: многополярный мир, однополярный мир, асимметричный многополярный 

мир. Характер постбиполярных угроз международной стабильности. Проблема управления 

мировыми политическими и экономическими процессами в постбиполярный период. 

Тема 5. Сущность, содержание и типология международных конфликтов.  

Понятие международного конфликта в политической мысли. Условия 

возникновения, формы проявления и роль международных конфликтов. Стратегия 

урегулирования международных конфликтов.  Три группы методов разрешения 

конфликтов: пермутационные, персеверационные, метод санкций. Метод разведения 

сторон. Метод организации и поддержания конфликтных взаимодействий. Метод 

предотвращения конфликтных взаимодействий. Стратегия урегулирования: демонстрация 

силы, санкции, разведение сторон. Метод открытого вызова. Формы и методы воздействия 

на конфликт с целью его предотвращения и мирного урегулирования: «превентивная 

дипломатия», «поддержание мира», «сохранение мира», «восстановление мира», 

гуманитарное воздействие на конфликтную ситуацию, деятельность в рамках второго 

направления дипломатии и др. Проблема согласованного воздействия, многонаправленная 

дипломатия.  

Характер постбиполярных конфликтов. Ассиметричные конфликты. Понятие и 

причины возникновения глобальных конфликтов. Типы глобальных конфликтов. Понятие 

и причины региональных конфликтов, их классификация. Национальные интересы как 

причина и предмет межгосударственных конфликтов.  

Тема 6. Развитие и углубление интеграционных процессов в современном 

мире. 

Интеграционные процессы в современном мире. Понятие интеграции. Интеграция 

и интернационализация. Интеграция и глобализация. Основные теоретические концепции 

интеграционных процессов. Институциональное и правовое оформление международных 

интеграционных объединений. Основные этапы развития международных интеграционных 

объединений. Зоны свободной торговли. Таможенные союзы. Единый рынок. 



Экономический союз. Важнейшие интеграционные структуры современности: ЕС, 

НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ и др.  

Тема 7. Россия и АТР: перспективы сотрудничества.  

Геополитическое значение АТР. Регион как одно из главных звеньев мировой 

экономики в первые десятилетия ХХI века. Причины и истоки развития экономической и 

производственной интеграции в регионе, его роль в международных экономических 

отношениях. Интеграционные процессы и столкновения политических и экономических 

интересов. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (1967г.). Особенности развития 

АСЕАН. Влияние США, Китая, Японии на перспективы новых индустриальных стран. 

Россия и интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. Форум Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество (1989г.). Сеульская встреча 1991 г. 

Интеграция России в АТЭС (с 1997 г.) как приоритетное направление внешней политики.  

Тема 8. Россия и «Большая Европа»: проблемы новых взаимоотношений. 

Россия и Европа после окончания «холодной войны».  

Основные принципы формирования новой Европы. Взаимоотношения РФ с 

Европейским союзом – важнейшее направление внешней политики современной России. 

РФ и ОБСЕ в решении вопросов европейской безопасности. России и НАТО – поиск новых 

форм взаимодействия. Основные направления внешней политики России в государствах 

Центральной и Восточной Европы. Основные контуры будущей системы отношений в 

Европе. Проблемы институализации отношений России с европейскими организациями. 

Сотрудничество РФ с европейскими организациями в решении гуманитарных проблем. 

Тема 9. Международные организации в условиях глобализации. 

Глобальные и региональные международные организации в современной системе 

международных отношений: признаки и классификация. Цели и средства деятельности 

глобальных и региональных организаций. Порядок создания международных организаций 

и прекращение их существования. Правовая природа международных организаций, их 

полномочия и функции. Органы международных организаций. Практика принятия решений 

международными организациями. Роль ООН и системы ее организаций в сохранении 

международной стабильности. Политические итоги Второй мировой войны. Создание 

Организации Объединенных Наций. Цели ООН согласно Уставу. Структура ООН. Совет 

Безопасности и механизм его функционирования. Секретариат. Роль генеральных 

секретарей ООН в обеспечении международной стабильности. Система 

специализированных организаций ООН. Миротворческие операции ООН. Основные 

программы ООН. Концепция развития. Международные года, посвященные важным 

социальным проблемам, и практика их проведения. Кризис ООН и пути его преодоления на 

современном этапе; многополярный мир и ООН. 

Региональные организации: цели, характер и формы их деятельности. 

Региональные организации общей компетенции (ОАЕ, ОАГ, СНГ и др.) и особенности их 

функционирования. Перспективы развития региональных организаций и усиление их роли 

в современных международных отношениях (Совет Европы, НАТО, ЕС). 

Тема 10. Неправительственные организации как интернациональные 

структуры гражданского общества.  

Связь неправительственных организаций с общественными движениями. 

Основные сферы деятельности, цели и задачи, состав. Формы деятельности: от культурно-

просветительной и социальной до радикальной. Отношения с международными 

институтами и правительствами. Неправительственные организации – новые акторы 

международных отношений. Международные неправительственные организации (МНПО): 

Межпарламентский союз, Международный Комитет Красного Креста (МККК), Всемирный 

Совет Мира, Пагуошское движение, Всемирная федерация породненных городов, 

Международный совет научных союзов.  

Интернационализация капитала и необходимость регулирования международной 

финансово-экономической сферы. Становление международных финансово-



экономических институтов системы ООН (МВФ, ВБ, МБРР и т. п.). Социально-

экономические и региональные организации ООН. Основные направления деятельности, 

программы развития. Социально-политические аспекты международного регулирования 

мировых финансовых потоков. Неформальные финансовые организации: Парижский и 

Лондонский клубы.  

Тема 11. Права человека в современном мире. 

История проблемы. Развитие института прав человека в национальном 

законодательстве: английский Билль о правах 1689 г., американский билль о правах 1789 - 

1791 гг., французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первые 

международно-правовые акты: Сен-Жерменская конвенция 1919 г., Конвенция 

относительно рабства 1926 г., Конвенция МОТ относительно принудительного или 

обязательного труда 1930 г. 

Нарушение прав с свобод человека в годы Второй мировой войны. Геноцид. 

Формирование Института прав человека после Второй мировой войны. Защита прав 

человека как объект внешней и мировой политики. Гуманизация международных 

отношений: приоритет прав человека в общественной жизни, в вооруженных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях. Женевское (гуманитарное право). Глобальная демократия как 

среда реализации прав человека – актора современных МО. Основные международные 

институты защиты прав человека. Устав ООН. «Хартия прав человека»: Всеобщая 

декларация прав человека 1948г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966г., Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966г. Основные международно-правовые акты о правах человека. Классификация прав и 

свобод человека: личные, политические, гражданские, социально-экономические, 

культурные права. Механизмы и процедуры контроля. Институт омбудсменов. 

Тема 12. Региональное сотрудничество в области прав человека.  

Деятельность Совета Европы в области защиты прав человека и основных свобод. 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 1950г. и протоколы к ней. 

Европейская социальная хартия 1961г. Американская декларация прав и обязанностей 

человека 1948 г. Американская конвенция о правах человека 1969г. Африканская хартия 

прав человека и народов 1981г. Арабская хартия прав человека 1994 г.  Механизмы и 

процедуры контроля. Парижская хартия для новой Европы 1990г. Борьба с массовыми и 

грубыми нарушениями прав человека. 

Тема 13. Европа в XX столетии: основные тенденции и перспективы 

социально-экономического и политического развития. 

Европа как географическое и политическое понятие. Европа – земля иммиграций 

и миграций. Европейские языки. Разнообразие европейских культур. Ценности 

европейской цивилизации как основа формирования современной западной цивилизации. 

Парадоксы политической истории Европы XX века. Европа в первой половине XX 

столетия. Движение от «европоцентризма» по пути самоуничтожения. Новый европейский 

порядок. «Американизация» Европы. «Век масс». Расширение спектра идейно-

политических сил. Наличие дихотомии в политическом развитии европейских государств в 

XX веке – демократия и тоталитаризм. Начало деятельности сторонников единой Европы 

(Хеерфорт, Куденхове-Калерги, А. Бриан). Европа после Второй мировой войны. Факторы 

европейского обновления: демократизация, социально-рыночная экономика, примирение 

между европейцами. Европейская интеграция. Создание единого политико-правового 

пространства (СЕ). Создание единого экономического пространства (ЕС). Этапы 

расширения ЕС. Место объединенной Европы в XXI столетии. 

Тема 14. Европейская интеграция и СССР.  

ТАСИС (1989 г.). Специфика отношений между ЕС и Россией. СПС (1994 г.). 

Саммиты ЕС - России. Программа совместных действий (2000 г.). Новая форма 

взаимосвязи: ЕС-Россия: «четыре пространства». Россия в Европейском экономическом 

пространстве. Европейская интеграция и торгово-политический выбор России. 



Возможности и перспективы безвизового режима в отношениях между Россией и ЕС. 

Россия в системе европейской безопасности. Развитие зоны евро и проблемы российской 

экономики. Россия и ЕС в условиях глобализации и перехода к устойчивому развитию в 

аграрной сфере. Проблемы и перспективы развития сотрудничества России и ЕС. 

Тема 15. Политические лидеры XX столетия, их роль в становлении 

современной западной демократии. 

Франклин Делано Рузвельт. Программа «Нового курса» и расширение 

либеральной традиции в истории США, укрепление демократических основ политической 

организации и жизнеустройства американского общества. Неолиберальная доктрина 

демократической партии США. Рузвельт в антигитлеровской коалиции в годы Второй 

мировой войны.  

Уинстон Черчилль. «Вождь нации» и «спаситель отечества». Объединение 

английской нации ради ее процветания. Борьба против фашизма и нацизма, за мирную 

демократическую Европу. Рузвельт и Черчилль у истоков антигитлеровской коалиции, 

послевоенного устройства мира и образования ООН. У. Черчилль и истоки «холодной 

войны». У. Черчилль и послевоенная интеграция в Западной Европе. 

Шарль де Голль. Военный и политик. Участие в освобождении Франции и 

восстановлении демократических свобод, проведении прогрессивных реформ. Идеология 

голлизма: компромисс между парламентским и президентским режимами, идея 

«национального величия» Франции, идея «единой Европы». 

Социал-демократы во главе государств и правительств европейских стран: канцлер 

ФРГ В.Брандт, премьер-министр Испании Ф.Гонсалес, президент Франции Ф.Миттеран, 

премьер-министр Норвегии Гру Х. Брундланд и др. 

Тема 16. Женщина новейшего времени, ее роль в обществе и семье. 

Женская история как научная субдисциплина, ее периодизация. Суфражизм. 

Феминизм. Гендерная история. Изменение роли женщины в обществе и семье после Первой 

мировой войны. Избирательные права. Социальное положение и трудовая деятельность. 

Радикальные изменения в женской моде. Женщины в семье и обществе в годы 

Стабилизации и мирового экономического кризиса. Женщина в семье и обществе в годы 

Второй мировой войны и первые послевоенные годы. 

Международно-правовая защита женщин и детей. Хартия прав человека. 

Конвенция о политических правах женщин 1952г., Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979г., Декларация прав ребенка 1959г., Декларация 

о правах ребенка 1989 г., Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г., Декларация 

о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов 1974 г. 

Женщина новейшего времени в семье. Изменение ролевых стереотипов. 

Альтернативы традиционной семье. Семья в постиндустриальном обществе. Женщина 

новейшего времени в обществе. Женщины в политике. М. Тэтчер, Г. Брундланд, Х. 

Клинтон, М. Олдбрайт, К. Райс, А. Меркель. Женщины в бизнесе. Мэри Кей Эш, Лиз 

Клайборн, ЭстиЛаудер, Лилиан Вернон, Опра Винфри. Феминизм. Новый образ мышления. 

Эн Ренд, Глория Стайнем. 

 

Раздел 5. Новая и новейшая история стран Востока 

Тема 1. Уровень развития различных обществ Азии и Африки к началу эпохи 

нового времени. 

Феномен отставания стран афро-азиатского мира и специфические черты 

«феодализма» на Востоке. Начальный этап европейской колониальной экспансии и 

традиционное восточное общество. Монопольные торговые компании и процесс 

первоначального накопления капитала. Соотношение власти - собственности, государства 

- социума. Фактор традиционализма и потенции развития обществ Востока. 

Тема 2. Восток в период господства колониализма. 



Колониальная экспансия, ее формы. Исторические формы колониализма. 

Проблема генезиса капитализма в странах Востока. Колониальные империи: формы и 

методы эксплуатации колоний и полуколоний. Начало трансформации традиционной 

структуры обществ Востока. Колониальная система империализма. Религиозная 

реформация в странах Востока. Подъем национально-освободительной борьбы народов 

Востока в XIX в.  

Тема 3. Восток в первой половине XX в. Пробуждение Азии. 

Развитие революционного движения в неколониальных странах Востока. 

Революционные процессы в Турции и Китае. Цивилизационные связи Запада и Востока на 

завершающей стадии колониализма. Трансформация традиционных обществ и 

ограниченная модернизация.  Укрепление позиций традиционного государства. Страны 

Азии и Африки в годы Первой мировой войны. 

Тема 4. Основные этапы развития стран Азии и Африки в новейшее время. 

Подъем национально-освободительного движения народов Востока после Второй 

мировой войны. 

Расширение социальной базы, форм и методов антиколониальной борьбы народов 

Азии и Африки. Нарастание противодействия традиционных восточных структур 

стремлению колонизаторов разрушить исторически сложившихся стандарты и принципы 

жизни. Утверждение капитализма анклавного типа. Особенности социального обновления 

на Востоке. Урбанизация в афро-азиатском мире. Политические партии и их роль в 

формировании национальной идеологии, стратегии и тактики освободительной борьбы. 

Тема 5. Постколониальный Восток – основные тенденции развития. 

Достижения политической независимости и проблемы комбинированного, 

многоукладного общества в странах афро-азиатского мира. Феномен несоответствия 

многоукладного общества рамкам официально провозглашенной национально-

государственной общности. Колониальный синтез и архаичное – два типа традиционного в 

общественной структуре современных стран Востока. Начало модификации традиционного 

колониального синтеза в неоколониальный. Модернизация –революция – социализм. Поиск 

«особой» модели развития. 

Тема 6. Развитие общественной мысли в странах афро-азиатского мира.   

Роль религии, религиозно-философских доктрин, как выражение социальной 

инертности общественного сознания на Востоке. Религиозное реформаторство на Востоке. 

«Модернизаторы» и «охранители» в исламе. Два направления в среде исламских 

«охранителей»: умеренные и радикало-максималисты. Модернизаторские тенденции в 

индуизме. «Охранители» и «модернизаторы» в современном буддизме.  

Тема 7. Развитие политической мысли в странах Азии и Африки. 

Государственно-национальные идеологии в современном афро-азиатском мире: 

Рукунегара (Малайзия), «чучхесон» (Южная Корея), «Панча сила» (Индонезия), кемализм 

(Турция). Панисламизм в современном мире. Националистическая идеология сионизма. 

Панарабизм. Тюркизм и пантюркизм. «Третьемирское сознание» в странах современного 

афро-азиатского мира.  

Тема 8. Основные тенденции, факторы и противоречия в социально-

экономическом развитии стран Востока. 

Всплеск исламского фундаментализма: причины и последствия. Ускорение 

социального развития стран современного Востока: модернизация восточного социума. 

Феномен неоиндустриализма. Факторы динамичного и эффективного социально-

экономического развития азиатских «тигров». Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Сянган в 

русле вектора японской модели развития. «Социалистическая» модернизация в Китайской 

Народной Республике. Становление постиндустриального общества в Японии и 

неоиндустриальных странах (НИС).   

Международные отношения и очаги напряженности в современном афро-

азиатском мире.  



Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

Вопросы для проверки уровня обученности 

1. Проблемы антропосоциогенеза в историографии. 

2. Современные концепции происхождения производящего хозяйства. 

3. Разложение первобытнообщинного слоя и пути возникновения ранних государств. 

4. Ранние формы религии и степень их изученности. 

5. Типы государств на Востоке. 

6. Община и ее место и роль в экономике структуры собственности государств Древнего 

Востока. 

7. Специфика сословий и классовые структуры обществ Древнего Востока. 

8. Рабство «древневосточного» типа и его особенности. 

9. Политическая структура Древнего Ирана в правлении династии Ахеменидов. 

10. Общественный политический строй Древней Индии в I тыс. до н.э. 

11. Основные тенденции в политической истории Древнего Китая. 

12. Роль религии в идеологии древневосточных обществ. 

13. Крит и ахейские государства (III - II тыс. до н.э.). 

14. Основные черты и развития древнегреческого общества в архаическую и 

классическую эпохи. 

15. Афины в VI – IV вв. до н. э. Мифология Древней Греции. 

16. Основные направления экономической, социально-политической и культурной 

истории средневековой цивилизации. 

17. Великое переселение народов в трудах отечественных и зарубежных историков. 

18. Развитие ранней феодальной государственности. 

19. Историческое значение империи Карла Великого. 

20. Феодальное поместье и особенности его эволюции. 

21. Раннесредневековая культура и ее особенности. 

22. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов. 

23. Славянские государства Западной Европы IX – XI вв. 

24. Раннесредневековая культура и ее особенности. 

25. Эпоха готики как система мировидения в XII-XIV вв.: духовно-ментальные, 

интеллектуальные и теологические новации. 

26. Социальная критика и сатира в памятниках городской культуры Западной Европы. 

27. Феодальный и королевский двор как историческое явление и элементы придворной 

культуры. 

28. Особенности складывания правовых норм в городах-государствах средневековой 

Италии. 

29. Византия и славянский мир: проблема христианизации. 

30. Борьба южнославянских государств, Венгерского королевства и Византии за 

гегемонию в регионе. 

31. Генезис капитализма в странах Востока в эпоху колониализма. 

32. Проблемы и тенденции процесса деколонизации Востока в XX столетии. 

33. Постколониальный Восток: поиск модели устойчивого развития. 

34. Исламский фактор в современной истории Востока. 

35. Проблема региональных конфликтов в современном афро-азиатском мире. 

36. Революционные движения в неколониальных странах Востока. 

37. Интеграционные процессы в странах современного Востока. 

38. Общие закономерности политического развития и социально-экономических процессов стран 

современного Востока. 

39. Основные черты западной цивилизации на индустриальной стадии развития. 

40. Общие закономерности социально-экономических и политических процессов нового времени. 

41. Промышленный переворот как общеисторическое явление и его значение в переходе к 

индустриальной цивилизации. Сравнительный анализ промышленного переворота в передовых странах 



Запада и в России. 

42. Роль политических лидеров в становлении индустриальной цивилизации. Исторический портрет 

политического лидера.  

43. Этапы утверждения конституционализма в странах Запада в XVII - XIX вв. 

44. Конституционализм: доктрина и государственно-правовая практика в XVII - XIX вв. в передовых 

странах Запада. 

45. Социальная структура индустриального общества. 

 

Вопросы для проверки умений и навыков 

1. Сословно-классовая структура и политическая организация Древней Спарты. 

2. Особенности полисной идеологии и культурного развития Древней Греции. 

3. Мифология и религия Древней Греции. 

4. Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной 

историографии. 

5. Эллинистическая культура и ее характерные черты. 

6. Становление Римской республики. 

7. Римская гражданская община и особенности ее развития. 

8. Военная экспансия Рима в средиземноморье и ее последствия. 

9. Римско-италийская экономика в III - I вв. до н.э. 

10. Античная средиземноморская цивилизация в I - II вв. до н.э. 

11. Проблемы перехода Рима от республики к империи. Политическая система 

Принципата. 

12. Возникновение христианства. Историческая роль раннего христианства. 

13. Падение Западной Римской империи. 

14. Историческая мысль Древнего Рима: развитие римской историографии в III в. до н. э. 

– V в. н.э. и ее особенности. 

15. Проблемы развития античной культуры. 

16. Арабы в VI – XI вв. Образование халифата. 

17. Изучение истории средневековой мусульманской культуры в отечественной 

ориенталистике. 

18. Проблемы социальной стратификации средневекового Востока в отечественной 

историографии. 

19. Специфика развития Китая в средние века: проблемы государственности и 

этнокультурные процессы. 

20. Средневековые города. Специфика урбанизации Западной Европы. 

21. Экономика Западной Европы в XI – XV вв. 

22. Реформы Католической Церкви (XI – XII вв.). 

23. Крестовые походы и их изучение в современной историографии. 

24. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы. 

25. Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV – XV вв. Проблемы и 

историография. 

26. Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для 

экономического развития Европы. 

27. Экономика Западной Европы XVI – XVII вв., зарождение капиталистических 

отношений. 

28. Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего 

Средневековья. 

29. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. 

30. Тридцатилетняя война и международные отношения в первой половине XVII в. 

31. Урбанизация и основные проблемы индустриального города XIX в. 

32. Повседневная жизнь, быт и нравы города и деревни в странах Запада в XIX в. 

33. Характерные черты и особенности американского варианта развития Западной 



цивилизации в XVII - нач. XX вв. 

34. Теоретическое наследие европейской и американской oобщественной мысли. 

35. Общие закономерности социально-экономических процессов новейшего времени. 

36. Общие тенденции политического развития стран Европы и Северной Америки в XX -XXI 

вв. 

37. Становление и функционирование современной системы международных отношений. 

38. Типы и роль конфликтов в эпоху постбиполярности. 

39. Усиление роли государства в современном западном обществе. 

40. Цивилизационные характеристики постиндустриального общества. 

41. Институт прав человека в современном мире. 

42. Международные организации в условиях глобализации. 

43. Основные тенденции и перспективы социально-экономического и политического развития 

Европы в новейшее время. 

44. Политические лидеры стран Запада новейшего времени и их роль в становлении современной 

демократии. 

45. Развитие и углубление интеграционных процессов в современном мире. 
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