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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Курс «История мировых цивилизаций» предназначен 

для студентов, которые готовятся стать профессиональными 

историками. Изучение истории мировых цивилизаций 

становится неотъемлемым компонентом их 

фундаментальной подготовки. Данный курс рассчитан на 

один семестр, поэтому включает в сокращённом виде 

рассмотрение всех периодов всемирной истории и основных 

цивилизаций.   

Цель  данного курса -    дать студентам представление 

об основных закономерностях и направлениях развития 

мирового цивилизационного процесса и специфике 

отдельных цивилизаций, помочь им овладеть некоторыми 

общими принципами цивилизационного анализа, научить 

проводить сопоставления между разными цивилизациями 

или крупными цивилизационными  регионами (например, 

Западом и Востоком). 

Задачей курса является рассмотрение социальной, 

экономической, политической и культурной истории 

человечества в их синтезе с точки зрения современных 

научных подходов. 

Цель и задачи учебно-методического комплекса 

формируют у студентов навыки самостоятельной работы с 

источниками,  дают представление не только о единстве, но 

и о многообразии исторического процесса.  Семинарские 

занятия ориентируют студента на то, чтобы он рассматривал 

всемирную историю как различные  варианты развития 

человечества, каждый из которых имеет свои достоинства и 

недостатки, но ни один не является идеальным. При этом 

студент должен суметь выявить особенности 

формационного и цивилизационного подходов. Наряду с 

этим важно обратить внимание на степень изученности 

рассматриваемых проблем в целом, и ее отдельных сторон, 

аспектов; перспективы и пути дальнейшего ее 
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исследования, освещение этих проблем в обзорных и 

обобщающих трудах, наличие спорных и дискуссионных 

вопросов, позиции и аргументацию участников дискуссии, 

учиться определять по ним собственную точку зрения и 

обосновывать её. Семинары органически связаны с 

лекционным курсом и призваны дополнять, углублять, 

конкретизировать, но не повторять его. 

Ключевыми проблемами изучения курса являются  

изучение формационного подхода,   основой которого 

являются объективно существующие, независимые от воли 

человека социально-экономические отношения и 

цивилизационного подхода, который  учитывает самые 

разнообразные аспекты исторического процесса, а кроме 

того, привносит человеческое измерение, т. е. важнейшей 

задачей является изучение человека с его видением мира, с 

его этическими и эстетическими представлениями, нормами 

поведения в обществе, человека в самых разных его 

проявлениях и формах деятельности. 

          В основе курса лежит обширный проблемный и 

фактический материал, позволяющий студентам   лучше 

ориентироваться в   уникальности локальных цивилизаций. 

Тематика семинарских занятий отражает  содержание, 

проблематику и методические аспекты изучаемого курса. 

Каждая тема семинарского занятия включает в себя план, 

список источников и литературы, темы устных и 

письменных докладов и рефератов, заслушивание и 

обсуждение которых являются составной формой работы 

семинара. В этой связи в учебно-методическом комплексе 

даются специальные методические указания по написанию 

рефератов. 

Процесс подготовки к семинарским занятиям требует 

определенной последовательности. 

Для этого студенту необходимо сначала подобрать 

литературу и источники по изучаемому вопросу 
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соответственно плана семинарского занятия, затем полезна 

работа с хрестоматийным материалом, учебными 

пособиями, журнальными статьями, с библиографическими 

и другими справочными изданиями, библиотечными 

каталогами, а также немаловажно научиться 

профессионально составлять и оформлять 

библиографические списки.  

  В результате изучения курса студенты должны: 

 знать 

- Теоретический и фактический материал курса 

(основные даты) 

- частные исторические и  общеисторические  

понятия курса  

- причинно-следственные взаимосвязи 

- закономерности исторического процесса 

уметь 

- выделять основные типы цивилизаций; общее 

и особенное в развитии различных типов цивилизаций  

- работать с литературой и историческим 

источником.  

владеть навыками: 

- оперировать основными понятиями курса; 

магистрантов 1 курса стационарной и заочной формы 

обучения. Для изучения курса отводится 144 часа, из них 16 

часов для лекционных занятий, 32 часа для семинарских 

занятий, 96 часов для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

«ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
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1. МЕТОДОЛОГИЯ КУРСА. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ И 

ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ИСТОРИИ 

 

История как наука, ее понятийный аппарат. Место 

истории в гуманитарном знании. Исторические источники. 

Основные методологические подходы к изучению истории.   

Культурно- исторический  и социологический подходы. 

Теории линейного и исторического развития. Дискуссии 

вокруг понятия «цивилизация». Типология цивилизаций. 

Региональные, культурные и религиозные критерии в 

определении типа цивилизации. Введение в историю 

мировых цивилизаций. Понятие «культуры» в европейской 

и внеевропейской традициях. Теории культурогенеза: 

креационизм, эволюционизм (Лукреций, Ч.Дарвин), 

деградационизм (Платон, О. Шпенглер),  циклизм 

(Аристотель,  Дж. Вико), трансформизм (П. Тейяр де 

Шарден). Теории происхождения цивилизаций: теория 

«среды» (Ж. Кондорсэ), теория «расы» (Гобино), теория 

«диффузии» (Л. Фробениус), теория «вызов-и-ответ» (А. 

Тойнби), теория «пассионарности» (Л.Н. Гумилев). 

 

 2. НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Понятие «первобытное общество». Дискуссии о его 

месте в человеческой истории. Источники по истории 

первобытности. Варианты ее периодизации.  

Проблема происхождения человека. Человек и его 

место во Вселенной. Взаимосвязь процессов антропо- и 

социогенеза. Возникновение мышления и речи. Первые 

попытки осмысления окружающего мира. Проблема 
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возникновения искусства. Древнейшие формы мифологии и 

религии.  

  Материальная культура, характер хозяйственной 

деятельности первобытного человека. Первоначальные 

формы семьи и брака. Родо-племенная организация 

общества. Проблема власти и управления на 

догосударственном уровне.  

Предпосылки трансформации и усложнения 

первобытного общества. Переход от присваивающего к 

производящему типу хозяйства. Возникновение системы 

патриархата. Большая и малая патриархальная семья, 

отцовский род, древнейшая соседская община. Коренные 

изменения в хозяйственной жизни и социальных связях в 

процессе зарождения института индивидуальной 

собственности. Переход к социально-стратифицированному 

обществу. Политогенез и его варианты. Духовная культура 

позднепервобытного общества. Предпосылки перехода 

человечества на ступень цивилизации. 

 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ 

 

3.1. Цивилизации древнего Востока 

 

Географический и исторический ареал понятия 

«древний Восток». Дискуссии о причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке, их типологических 

чертах и этапах развития.  

 Уровень и динамика развития материального 

производства на древнем Востоке. Формы и организация 

труда. Особенности функционирования и развития 

экономики натурального типа. Зарождение элементов 

товарно-денежных отношений.  

Причины устойчивости общинных структур и связей 

на Востоке. Храм как специфический социальный институт 
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древнего Востока. Отличительные черты древневосточного 

города. Типы государства на древнем Востоке: города-

государства («номы»), крупные централизованные 

государства, мировые державы. Их организация, функции, 

источники существования и развития.  

Социальная стратификация древневосточных 

обществ. Свободные и полусвободные люди. Рабство, его 

виды и роль в жизни древневосточных государств.  

 Письменность как важнейший цивилизационный 

фактор. Причины появления письменности, формы и виды 

письма на древнем Востоке. Зарождение литературы и 

элементов научных знаний. Специфика религиозных 

культов и мифологических представлений. Переход от 

ритуалистических религий к религиям морально-этического 

толка. Вклад древневосточных цивилизаций в мировую 

культуру. 

3. 2. Античная цивилизация. 

Дискуссии о месте античности в истории человечества 

и типологических чертах античной цивилизации. Роль 

природно-географических факторов в формировании 

античной цивилизации и ее техническая база.  

Общая характеристика материального производства. 

Переход к интенсивным формам земледелия и скотоводства, 

попытки их рационализации. Развитие ремесла, его 

специализация, совершенствование форм организации. 

Развитие торговли и мировых экономических связей. Роль 

мореплавания в жизни античного общества. Тип античной 

экономики. Соотношение товарности и натуральности. 

Появление элементов рынка и их воздействие на 

социальную динамику. Отличительные черты античных 

форм собственности. Сочетание и взаимосвязь 

индивидуальной и коллективной собственности. Место 

самостоятельных свободных производителей в античной 

экономике. Масштабы использования рабского и наемного 
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труда. Возникновение «классического» рабства, его 

характеристика.  

Социально-политическая организация античного 

общества. Полис как ее главный структурный элемент. Типы 

полиса. Внутренняя структура полиса, организация власти и 

управления. Статус гражданина. Изменение понятия  

«свободы» в античное время. Полисная армия как 

социальный институт. Полисная система ценностей и ее 

трансформация. Эволюция полиса. Архаический и 

классический полис. Проблема кризиса полиса. Полисные 

союзы и тенденция к образованию мировых держав. 

Специфика античного «империализма». Причины 

появления и особенности организации крупных 

территориальных государств и мировых империй 

античности. Место в них полисных структур.  

Межцивилизационные контакты и влияния в античном 

мире. Взаимодействие с первобытной периферией.  

Цивилизационный синкретизм как фактор динамичности 

процесса развития древнего общества.  

Семья и место женщины в античном обществе. 

Своеобразие античных систем образования и воспитания. 

Отличительные черты духовной культуры античности. 

Складывание систематизированного научного знания и 

рационалистического права. Рождение новых видов 

искусства. Место театра, общественных зрелищ и игр в 

жизни античного общества.  

Специфика античных религиозных и мифологических 

представлений, религиозных культов. Христианство и его 

роль в эволюции античной цивилизации. Античность как 

колыбель европейской цивилизации. 

  

 

4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
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Дискуссии о хронологическом рубеже древности и 

средневековья и о содержании понятия «средние века». 

Проблема континуитета и дискретности в истории древних 

и средневековых цивилизаций. Варианты общественной 

трансформации на изломе древности и средних веков. 

Споры вокруг понятия «феодализм».  

Причины угасания греко-римской цивилизации. 

Трансформация экономических и социально-политических 

институтов античного общества в период поздней Римской 

империи. Превращение христианства в государственную 

религию. Контакты с варварской периферией и результаты 

«Великого переселения народов». Судьба западной и 

восточной частей Империи. Образование варварских 

королевств.  

Раннее средневековье в Западной Европе. 

Первоначальное состояние и тенденции развития 

материального производства и обмена. Изменение роли 

сельской общины, городов и церкви. Источники 

складывания новой социально-политической элиты и слоя 

зависимых людей. Социальные последствия появления 

института рыцарского войска.  

Эволюция раннесредневековой государственности. 

Причины появления и распада крупных 

раннесредневековых государств. Устройство Франкской 

империи и последствия ее раздела.  

Варианты и формы взаимодействия античных и варварских 

элементов в общественных институтах и культуре раннего 

средневековья. «Каролингское возрождение». Влияние 

христианства на духовный мир и культуру варваров.  

Завершение формирования нового типа социальных связей 

в Западной Европе. Споры среди историков о «феодальной 

революции». Характеристика вассально-ленных 

отношений. Сеньория, крестьянское хозяйство и община. 
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Возрождение городов. Организация городского ремесла и 

торговли. Дискуссии о месте городов в средневековом 

обществе.  

Причинная обусловленность политической 

фрагментации средневекового общества в X-XIII вв. 

Особенности функционирования королевской власти. 

Специфика положения католической церкви и ее роль в 

европейской и международной политике. Место крестовых 

походов в процессе межцивилизационных контактов и 

влияний.  

Трансформация средневекового европейского 

общества в XIV-XV вв. Начало преобразования вассально-

ленных связей в гражданско-государственные. Появление 

специализированных институтов государственной власти, 

изменения в налоговой системе и организации армии. 

Эволюция в положении зависимого крестьянства и горожан. 

Завершение складывания сословных структур. Сословная 

монархия как первая представительская политическая 

система.  

Варианты развития средневековых государств в 

Европе XIV-XV вв.: крупные централизованные 

государства, универсалистские монархии, сохранение 

политической раздробленности. Начало формирования 

новой системы международных отношений. Столетняя 

война как первое межгосударственное столкновение в 

Западной Европе. 

Причины относительной устойчивости античных 

социальных отношений в Византии. Реакция на 

«славянскую экспансию». Специфика складывания новых 

социальных связей. Эволюция византийского государства. 

Изменения в положении городов и сельских общин. 

Особенности организации византийской армии.  

Церковно-политическое соперничество Рима и 

Константинополя. Разделение христианской церкви. 
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Исторические особенности православия и католицизма. 

Взаимоотношения православной церкви и государства. 

Столкновение католицизма и православия в христианизации 

народов Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Воздействие крестовых походов на византийское общество 

и государство.  

Османская экспансия на Балканском полуострове. 

Падение Византии. Влияние османского господства на 

исторические судьбы народов Юго-Восточной Европы.  

Специфика средневековой европейской культуры. 

Соотношение религиозной и светской, народной и 

элитарной культур. Сочетание локальности и 

универсальности в европейской культуре. Своеобразие 

системы образования и воспитания. Монастыри как центры 

образования и культуры. Средневековая светская школа и 

университет. Проблема преемственности античной и 

средневековой культуры. Место христианства как 

важнейшего фактора цивилизационного единства Европы.  

5. ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ. 

ЕВРОПА В КОНЦЕ XV - XVI вв. 

 

Изменения в материальной и социальной культуре 

европейского общества. Демографические сдвиги. Технико-

технологические перемены в обществе и новые явления в 

хозяйственной жизни Европы. Продовольственная 

революция начала нового времени и ее влияние на развитие 

материальной культуры. Складывание системы европейских 

торгово-экономических связей. Новая роль городов. 

Переворот в военном деле. Изменение роли и положения 

социальных групп традиционного общества. Причины и 

последствия процесса рефеодализации.  

Начало экспансии европейской цивилизации. Великие 

географические открытия, их значение и последствия. 

Изменение направлений торгово-экономических связей 
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Европы и перемещение центров европейской торговли. 

Формирование новой картины мира. Начало складывания 

взаимозависимого мира и перехода от локальных 

цивилизаций к мировой.  

Складывание системы абсолютизма в Европе. 

Дискуссии о причинах возникновения и природе 

европейского абсолютизма. Особенности абсолютистской 

системы во Франции, Англии и Испании. Складывание 

империи Габсбургов. Влияние внутренних и внешних 

факторов на развитие универсалистских тенденций в 

Центральной Европе. «Княжеский абсолютизм» в 

германских землях. «Шляхетская демократия» в Речи 

Посполитой.  

Генезис идей гуманизма и Реформации. Эпоха 

Возрождения. Культура эпохи Возрождения как отражение 

нового уровня восприятия античного наследия в 

меняющейся картине мира и вселенной. Радикальные 

изменения в религиозном сознании: от Джона Виклифа и 

Яна Гуса - к Мартину Лютеру и Жану Кальвину. Реформация 

и контрреформация в Европе, их экономические и 

политические последствия. Религиозные войны. Культура 

барокко.  

 

Раздел 6. МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ. 

 

Проблема периодизации истории нового времени. 

Региональные особенности развития культур и цивилизаций 

в XVII-XIX вв. Преодоление их замкнутости в процессе 

встреч и взимовлияний. Дискуссии о проблемах 

преобразования традиционного общества в общество 

нового времени в исторической науке. Теория 

«модернизации». Теория «индустриального общества».  
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6.1. Преобразование традиционного общества и 

государства в XVII-XVIII вв. в странах Европы и 

Северной Америки. 

  

Дискуссии в историографии о «всеобщем кризисе» 

XVII века и путях его преодоления. Тридцатилетняя война 

как первое общеевропейское вооруженное столкновение. 

Социально-политические революции конца XVI-XVIII вв. в 

Европе и Северной Америке (Нидерланды - Англия - 

Северная Америка - Франция). Их влияние на развитие 

общества и государственности. Переход от абсолютистских 

государств к национальным государствам с монархической 

и республиканской формами правления. Зарождение основ 

партийно-политической системы. Изменение положения 

человека в локальных, региональных и национальных 

сообществах. Формирование существенных элементов 

гражданского общества в ряде стран Западной и 

Центральной Европы, в Северной Америке. Зарождение 

новой системы международных отношений в XVII-XVIII вв.  

Особенности развития позднегуманистической 

культуры конца XVI-первой половины XVII вв. 

Реформационные процессы в Европе и Северной Америке в 

начале нового времени и их влияние на массовое сознание и 

идеологию. Культура европейского и американского 

Просвещения. Классицизм. Формирование теорий 

«естественных прав» человека, «общественного договора», 

«народного суверенитета» и их воздействие на 

общественную жизнь европейских стран и Северной 

Америки. Развитие науки и духовной культуры в XVIII в.  

 

6.2. Промышленный переворот и процесс создания 

«индустриального общества»  в Европе и Северной 

Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.). 
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Содержание эпохи промышленного переворота, ее 

технико-экономический, социальный, интеллектуальный 

аспекты. Проблемы периодизации и хронологические рамки 

свершения промышленного переворота в Европе и 

Северной Америке. Дискуссии о содержании 

промышленного переворота и его влиянии на 

общественную жизнь в исторической науке.  

Качественные перемены в хозяйственной жизни. 

Общественные движения конца XVIII-первой половины 

XIX вв. и проблема расширения экономической и 

социально-политической демократии. Процессы 

формирования новых социальных групп и модификации 

традиционных общностей в ходе промышленного 

переворота. Реформы парламентского представительства и 

политические революции первой половины XIX в. 

Особенности развития государственной власти и 

общественных институтов в период промышленного 

переворота. Формирование двухпартийной и 

многопартийной систем политического управления. 

Изменение экономической и социальной роли государства. 

Складывание основ социального законодательства.  

Национально-объединительные и национально-

освободительные процессы в Европе в первой половине 

XIXв. Дискуссии о сущности и хронологических рамках 

эпохи национального возрождения народов Европы. 

Объединительные процессы в Италии и Германии. 

Гражданская война в США и реконструкция Юга. 

Национально-освободительное движение в Центральной и 

Юго-Восточной Европе.  

Международные отношения в первой половине XIX в. 

и создание «концертной системы». Расширение 

колониальной экспансии европейских стран и 

формирование колониальных империй Великобритании и 

Франции.  
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Особенности развития духовной культуры в конце 

XVIII-первой половине XIX вв. Романтизм как идейно-

художественное течение в странах Европы и Северной 

Америки. Позитивизм и его влияние на интеллектуальную 

культуру второй трети XIX в. Развитие и дифференциация 

научного знания. Профессионализация научной 

деятельности. Появление системы среднего и высшего 

образования. Ведущие направления развития 

гуманитарного знания. Религия и общество в XIX в.  

  

6.3. Формирование основ зрелого 

«индустриального общества» в странах Европы и 

Северной Америки в конце XIX-начале XX вв. 

  

Главные тенденции развития хозяйственной жизни в 

европейских странах и США. Новые формы организации 

производства. Проблема «империализма» и ее 

интерпретации в общественных представлениях конца XIX-

начала XX вв. Перемены в материальной культуре 

населения стран Европы и Северной Америки. Революция в 

сфере транспорта и коммуникаций. Демографические 

изменения, миграции. Усиление взаимозависимости мира.  

Развитие национальной государственности в конце 

XIX-начале XX вв. Деятельность политических партий и 

общественных организаций. Первые социал-

демократические партии. Совершенствование системы 

государственного управления. Возрастание экономических 

и социальных функций государства. Политика реформизма 

как социальная практика государственной власти. 

Либеральные реформы «прогрессивного десятилетия».  

Общественные движения в странах Европы и США в 

конце XIX-начале XX вв. Особенности развития массового 

сознания и идеологических систем. Характеристика 
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консервативного, либерального и радикального типов 

мышления.  

Развитие колониальной экспансии передовых стран 

Европы и США в последней трети XIX в. Дискуссии о 

«старом» и «новом империализме  в историографии. 

Формирование блоковой системы международных 

отношений. Локальные и региональные войны как средства 

разрешения противоречий между государствами.  

Основные тенденции развития духовной культуры в 

конце XIX-начале XX вв. Изменение картины мира под 

воздействием научной революции на рубеже XIX-XX вв. 

Начало ломки культурной парадигмы нового времени. 

Сдвиги в естественно-научном и гуманитарном знании. 

Развитие литературы и искусства. Реализм и неоромантизм 

и их воздействие на интеллектуальную культуру 

европейских стран и США в последней трети XIX в. 

Культура модерна как отражение процессов глобализации. 

Секуляризация общественной жизни. Рост взаимовлияния 

национальных культур и их взаимообогащение. Проблемы 

взаимодействия элитарной, народной и массовой культур и 

их отображение в общественной мысли последней трети 

XIX-начала XX вв. 

   

 

 

 

 

 

 

7. МИР В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

7. 1. Первая мировая война как проявление 

кризиса цивилизации ХХ века. 
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Происхождение мировой войны. Национализм, 

империализм, милитаризм в начале ХХ в. и их роль в 

возникновении предпосылок войны. Система союзов как 

механизм перерастания локального конфликта в мировую 

войну.  

Мировой масштаб войны 1914-1918 гг. Начало войны. 

Расширение театра военных действий. Возрастание числа 

стран-участниц войны. Превращение войны в «тотальную 

войну» на истощение. Усиление регулирующей роли 

государства в социальноэкономической сфере. Гражданское 

население и война. Сдвиги в массовом сознании. «Волна 

исторического пессимизма». Проблема потерянного 

поколения. Экспрессионизм.  

Социально-политические последствия первой 

мировой войны. Социальные потрясения первых 

послевоенных лет. Крушение монархии в России, Австро-

Венгрии, Германии. Реакция в мире на Октябрьскую 

революцию в России.  

Левые силы и массовые выступления в европейских 

странах в 1918-1920 гг. Активизация крайне правых сил. 

Появление лево- и праворадикальных партий и движений. 

Приход фашизма к власти в Италии. Подъем национальных 

и антиколониальных движений в странах Азии и Африки. 

Социально-политические изменения в Латинской Америке.  

Проблемы мирного урегулирования и возникновения 

новых факторов международной напряженности. Решения 

Парижской конференции 1919-1920 гг. Диктат стран-

победительниц. Обострение проблем национальных 

меньшинств в Европе. Проблема сохранения и передела 

колониального мира. Идея коллективной безопасности и 

создание Лиги наций. Вашингтонская конференция 1921-

1922 гг.: завершение складывания послевоенной системы 

международных отношений.  
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7.2. Новые явления в развитии стран Запада после 

войны 

 

  Экономические подъемы и кризисы: возрастание 

амплитуды их циклов. Прогресс в науке и технологии. 

Развитие новых отраслей промышленности. Увеличение 

числа крупных корпораций. Рационализация 

производственного процесса как основа промышленного 

подъема 20-х гг. Финансовые проблемы: инфляция, 

репарации, «жизнь в кредит» в 20-е гг. Демографический 

фактор. Усиление урбанизации в государствах Запада. 

Особенности мирового экономического кризиса конца 20-х-

начала 30-х гг. Усиление взаимозависимости развития 

экономики разных стран. Поиск путей преодоления кризиса. 

Вопрос о степени вмешательства государства в социально-

экономическую сферу в 20-30-е гг. Переход от 

саморегулирующейся модели к регулируемой. 

Кейнсианство, «Новый курс» Рузвельта в США и их 

значение для дальнейшего развития стран Запада.  

Изменения в социально-политической сфере. 

Демократизация конституционного законодательства после 

первой мировой войны. Расширение избирательного 

корпуса. Усиление роли женщин в политической жизни. 

Новые черты партийно-политических систем стран Запада. 

Ослабление позиций традиционных политических партий. 

Социал-демократия, коммунистическое движение, их роль в 

мировом развитии в 20-30-е гг. Народный фронт во 

Франции. Интеграция партий нового типа в политическую 

систему. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в 

Германии. Дискуссии по проблемам тоталитаризма.  

Идейные и социально-психологические сдвиги 20-30-

х гг. Рост влияния субъективизма и иррационализма в 

культурфилософии и массовом сознании. Складывание 

нового стиля жизни. Развитие массовой культуры. 
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Появление «индустрии досуга». Модернистские 

направления в искусстве и литературе. Господство 

официально-государственной культуры при тоталитарных 

режимах. Эволюция массового сознания и психологии.  

  

7. 3. Продолжение кризиса современной 

цивилизации. Вторая мировая война. 

 

Предыстория новой мировой войны. Причины 

неустойчивости системы международных отношений в 20-

нач.30-х гг. Влияние мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. на у усиление соперничества ведущих держав, 

рост влияния националистических, имперских и 

милитаристких идей. Угроза международной политической 

стабильности со стороны фашистско-милитаристских 

государств.  

Идеологическая основа внешнеполитической 

программы нацистской партии Германии на достижение 

мирового господства. Локальные войны 30-х гг. и 

нагнетание международной напряженности. Складывание 

блока Рим-Берлин-Токио. Цели и причины политики 

умиротворения агрессора. Степень воздействия 

«персоналистского  фактора» на ход событий 30-х гг. Роль 

Советского Союза в истории международных отношений 

20-30-х гг. Дискуссии в науке об альтернативных вариантах 

развития мировой политики в межвоенный период.  

Тотальный характер войны 1939-1945 гг. Новое в 

стратегии и тактике ведения войны. Полная мобилилзация 

всех ресурсов воюющих государств на нужды войны. 

Милитаризация экономики. Дальнейшее возрастание 

регулирующей роли государства в сфере производства и 

распределения.  

Преступления против человечности. Гитлеровский 

«новый порядок» в Европе. «Восточно-азиатская сфера 
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процветания» Японии. Атомная бомбардировка японских 

городов как кульминация тотальной войны.  

Создание антигитлеровской коалиции - основа победы 

над странами агрессивного блока. Демократические цели и 

принципы войны стран антигитлеровской коалиции. 

Противоречия и компромиссы в политике глав правительств 

СССР, США и Великобритании в годы войны. Роль 

национально-освободительных движений на 

оккупированных территориях в разгроме агрессоров.  

Социально-экономические и политические 

последствия второй мировой войны. Небывалый масштаб 

жертв, разрушений и материальных затрат. Новое 

соотношение сил в мире. Усиление тенденции к 

международному сотрудничеству. Создание организации 

Объединенных Наций. Развитие международного права. 

Понятие «преступление против человечества». Первые 

международные военные трибуналы. Суд над главными 

военными преступниками европейских стран «оси» в 

Нюренберге. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. Ликвидация фашистских 

режимов в Германии и Италии. Расширение парламентской 

демократии. Новые Конституции. Дискредитация 

довоенных либеральных партий и создание новых. 

Запрещение фашистских партий. Усиление влияния левых 

сил в политической жизни стран мира. Территориальные и 

политические изменения в Европе.  

Соотношение внутренних и внешних факторов в 

становлении новых моделей исторического развития в 

государствах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Углубление раскола мира на противоборствующие системы.  

Итоги второй мировой войны и подъем национально-

освободительного движения в странах Востока. Поражение 

Японии. Результаты демократических реформ в Японии. 

Этапы борьбы за политическую независимость в Китае, 
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странах Индокитая, Юго-Восточной Азии, Индии, странах 

Ближнего Востока. Арабо-израильский конфликт.  

 

7. 4. Противостояние мировых сверхдержав. 

 

Новая расстановка сил в мире. Лидирующая позиция 

США в западном мире после окончания второй мировой 

войны. Атомная монополия США. Укрепление позиции 

СССР на мировой арене. Территориальные приобретения. 

Военный потенциал. Расширение зон влияния Советского 

Союза в мире.  

Начало холодной войны. Дискуссии в науке по 

проблемам происхождения холодной войны и степени 

ответственности СССР и США за ее начало. Столкновение 

интересов СССР и стран Запада по вопросам послевоенного 

урегулирования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. 

Нарушение международных договоренностей военного 

времени. Американская политика «сдерживания 

коммунизма». «Доктрина Трумэна». План Маршалла. 

Усиление политико-идеологического диктата СССР в 

странах Восточной Европы. Раскол Германии. Создание 

противоборствующих военно-политических блоков (НАТО-

ОВД) как закрепление тенденции к конфронтации в 

отношениях Восток-Запад.  

Политика с позиции силы. Глобальное ракетно-

ядерное противостояние сверхдержав - новая стратегия 

достижения баланса сил в мире. Ее социально-

экономические и политические последствия. Локальные 

войны 40-80-х гг. как следствие противоборства двух блоков. 

Международные кризисы в послевоенном мире - 

предельное выражение политики балансирования на грани 

войны. Достижение стратегического паритета НАТО-ОВД. 

Политика «разрядки» международной напряженности в 60-
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70-е гг.: ее достижения и противоречия. Причины рецидива 

холодной войны в конце 70 -х гг.  

Поворот в мировой политике в середине 80-х гг. 

Влияние внутриполитических процессов второй половины 

80-х-начала 90-х гг. в СССР на развитие международных 

отношений. Концепция «нового политического мышления» 

и проблемы ее реализации. Усилия ведущих держав по 

ликвидации затяжных очагов международной 

напряженности. Договоренности в области разоружения. 

Распад Восточного блока. Объединение Германии. 

Образование СНГ. Поиски новых форм взаимоотношений в 

мире. Проблема локальных конфликтов начала 90-х гг. и 

роль ООН в их урегулировании.  

  

7. 5. Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. ХХ в. 

 

   Революционный скачок в области науки, техники и 

технологии. Освоение новых видов энергии. «Век атома». 

Начало исследования космического пространства. 

Радикальные преобразования в сфере информации и 

коммуникации. Появление и распространение ЭВМ.  

     Новый облик западного мира. Трансформация 

«индустриального общества» в «новое индустриальное 

общество». Усиление влияния крупных корпораций на все 

сферы экономики. Сочетание рыночных и планирующих 

начал хозяйствования. Рост государственного сектора в 

экономике. Модернизация экономики на базе новейших 

технологий. Достижение высоких темпов и уровня 

экономического развития. Складывание основ 

интеграционного процесса в Западной Европе. Создание 

ЕЭС. Активизация социальной политики государства. 

«Общество потребления». Изменения в социальной 

структуре западного общества. «Белые воротнички». 

Повышение интеллектуального и образовательного уровня 
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населения западного общества. Социально-политические 

сдвиги. Укрепление власти политических партий 

центристской направленности. Курс на широкие 

либеральные реформы. Голлизм во Франции. «Новые 

рубежи» Д.Ф.Кеннеди в США. «Левый центр» в Италии. 

Роль левых партий и сил в политической жизни западного 

общества. Сужение функций профсоюзов. Снижение 

воздействия экономического фактора на социально-

политическую обстановку в обществе. Причины взрыва 

массового социального протеста 60-х гг. и его последствия. 

Идеология «новых левых». Теории общественного развития 

в западной науке 50-60-х гг.  

  Образование мировой системы социализма. 

Основные пути и проблемы ее развития. Развитие 

взаимоотношений с СССР. Создание СЭВ. Кризисные 

явления в странах социализма и попытки их разрешения. 

Берлин 1953 г., Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968-69 гг.  

 Образование суверенных государств в Азии и 

проблема выбора пути развития в 50-е гг. Участие ряда стран 

Азии в военно-политических блоках. Движение 

неприсоединения. СССР и страны Востока в 50-70-е гг.  

  Ответ современного Востока на вызов меняющегося 

мира. Синтез восточной и европейской цивилизации на 

примере успешно развивающихся стран Востока. Японское 

«экономическое чудо». Дальневосточные «тигры». 

Демократические и радикальные политические течения, 

исламский фундаментализм. События 50-70-х гг. в Ираке, 

Иране, Афганистане, Египте. Арабо-израильский конфликт 

в 60-70-е гг.  

1960 г. - год Африки. Образование независимых 

африканских государств в 60-70-е гг. Проблемы 

экономического развития и становления суверенной 

государственности. Демографические и экологические 
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проблемы, трайбализм, проблема политической 

стабильности.  

7.6. Мир последней трети ХХ века. 

  Проблемы экономического роста в странах Запада в 

70-е гг. Замедление темпов развития. Структурные кризисы. 

Стагфляция. Структурно-технологическая перестройка 

хозяйства. Развитие наукоемких отраслей производства. 

Выдвижение сферы услуг, науки и образования в центр 

экономической политики развитых стран. Изменения в 

соотношении сил в мировом хозяйстве. Развитие 

интеграционных процессов. Роль ТНК. Особенности 

экономического подъема 80-х гг. Трансформация социально-

экономических курсов западных государств. Критика 

кейнсианства. Ослабление центризма в регулировании 

экономики. Приватизация в европейских странах. Проблемы 

социальной политики. Особенности современного этапа 

экономического развития.  

 Социально-политические сдвиги на рубеже 70-80-х гг. 

Консервативный поворот в западном мире: причины и 

последствия».Консервативная волна» в общественном 

сознании. Приход к власти политических партий 

консервативной направленности. «Тэтчеризм» в 

Великобритании, «рейганизм» в США: идеология и 

реальные результаты. Социал-демократия на современном 

этапе. Влияние перемен в СССР и Восточной Европе на 

внутриполитическое развитие западного мира. Западный 

мир в 90-е гг.  

  Попытки построения «демократического 

социализма» в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы в годы «перестройки» в СССР. Приход к власти 

оппозиционных сил. Распад мировой системы социализма. 

Проблемы постсоциалистического периода в странах 

региона.  
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 Связь деколонизации и международной политики в 

70-90-х гг. Проблема Южной Африки. Кризис системы 

апартеида и становление демократии в ЮАР. Основные 

факторы внутреннего развития стран Африки, их 

внешнеполитические задачи в 70-90-е гг.  

  Мировые проблемы в конце ХХ века. Новая 

«архитектура» Европы. «Военные доктрины» и 

современный мир. Глобальные проблемы и мировое 

содружество. Проблемы «Восток-Запад» и «Север-Юг». 

Обострение проблем национализма. Мир в преддверии XXI 

века.  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ    

 

          Семинарские занятия составляют важную часть 

учебного процесса и призваны помочь студенту в качестве 

самостоятельной работы над источниками и литературой 

глубже изучить проблемы развития мировых цивилизаций в 

период Нового времени. Необходимо учитывать, что 

современный человек с соответствующей ему системой 
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ценностей, образом жизни, появился именно в период 

Нового времени. Эпоха Нового времени – это период 

глобальных политических и социально-экономических 

процессов определивший в будущем образ современного 

мира. Зарождение и развитие капитализма повлияло на 

изменение в социально-экономической сфере (создание 

фабричного производства, появление буржуазии и 

пролетариата). 

          Антропоцентризм ориентировал человеческую 

деятельность на результат, на достижение успеха. 

          Кроме того, эта эпоха первых письменных 

конституций, политических партий, современного 

государства. Время становления тех идейных концепций, 

которые будут определять будущую судьбу человека.  

 

  Тема 1.  Западноевропейское общество в период 

Нового времени 

План 

 

1. Трансформация общественного сознания  

Европейское мировоззрение эпохи Ренессанса.  

2. Структурные изменения в европейском обществе.  

а) сословия и классы. Соотношение «старого» и «нового».  

б) нобилитет и дворянство. 

 в) бюрократия.  

г) социопрофессиональные группы  

д) городское население  

3. Характеристика экономических отношений периода 

Нового времени.  

4. Идея государства в период Нового времени.  

 

Источники и литература: 

 

Авербах М.С. Войны и народонаселение в 
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докапиталистических обществах. М., 1970.  

Авербах М.С. Законы народонаселения 

докапиталистических формаций. М., 1967.  

Барт М.А., Черняк Е.Б. Социально-классовые отношения в 

эпоху перехода от феодализма к капитализму //Формации и 

социально-классовые структуры /Под ред. З.В. Удальцовой. 

М., 1985.  

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в Средние века. М., 

1991.  

Брагина Л.М. и др. Культура Западной Европы в эпоху 

Возрождения. М., 1996.  

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности. 

М., 1988.  

Брун В., Тильке М. История костюма. От древности до 

Нового времени. М., 2001.  

Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники XVI-

XIX вв. М., 1984.  

Кожокин Е.М. Государство и народ. От Фронды до Великой 

французской революции. М., 1989.  

Кондратьев С.В. Юристы в предреволюционной Англии. 

Шадринск, 1993.  

Копосов Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века. 

Л., 1990.  

Мерцалов М.Н. История костюма. М., 1972.  

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории 

морали. М., 1987.  

Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской 

революции. М., 1986.  

Современная западная социология. Словарь /Сост. В.С. 

Малахов и др. М., 1990.  

Февр Л. Бои за историю. М., 1991.  

Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни 

в Европе до начала нового времени /Под ред. Ю.Л. 
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Бессмертной. М., 1996.  

Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние 

трактовки //Полис, 1993. №7.  

                                            

Методические  рекомендации 

 

           Прежде всего, необходимо выяснить и рассмотреть 

истоки формирования западноевропейского общества 

нового типа. Предистория вопроса должна касаться 

изменения мировоззрения европейца в период 

Возрождения. Эволюция европейского сознания определила 

изменение во всех сферах жизни общества. 

Антропоцентризм стал определять тенденции развития 

западноевропейского общества в период Нового времени. 

Изменение в духовной и материальной сферах жизни 

общества носят глобальный характер.  

Необходимо проанализировать изменение социальной 

структуры доиндустриального общества основные черты, 

которой сложились еще в период классического 

средневековья. Важно уяснить многообразие всех 

характерных черт социальной организации.  

Немаловажно дать исчерпывающую характеристику 

экономическим отношениям периода Нового времени. 

Рассмотреть причины возникновения такого рода 

изменений в экономике.  

Вследствие, изменений социально-экономической сферы 

общества нужно обратить внимание на характер 

государства, образ которого стал складываться в период 

Нового времени. Следует проанализировать те 

политические процессы, которые явились фундаментом 

строительства государства нового типа.  

 

Тема 2. Английская революция XVII в. 

План 



 30 

 

1. Английское государство и общество в XVI – нач. XVII 

вв.  

а) социальная структура общества накануне революции;  

б) аграрный вопрос в предреволюционное время;  

в) промышленность и торговля;  

г) политическая система английского абсолютизма и ее 

особенности;  

д) идеология и политика накануне революции.  

2. Законодательные акты Долгого парламента.  

3. Политические партии Английской революции: 

пресвиториане, индепенденты, левеллеры.  

Вопросы к обсуждению.  

а) власть короля;  

б) власть парламента;  

в) земля и собственность;  

г) церковь;  

д) свобода совести;  

е) казнь короля;  

4. Армия «нового образца» и ее роль в Английской 

революции.  

5. Движение диггеров.  

6. Политическая система протектората.  

 

 

 

Источники и литература: 

Адо А.А. Индепенденты о прерогативах светской власти в 

религиозной сфере //Буржуазная общественная мысль в 

Англии XVII-XIX вв. М., 

Английская буржуазная революция XVII в. /Под ред. Е.А. 

Косминского и Я.А. Левицкого. М.: АН СССР, 1954. Т. 1-2. 

Англия XVII в.: идеология, политика, культура /Под ред. Г.Р. 

Левина, С.Е. Федорова. Л., 1990. 
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Англия XVII в.: социальные группы и общество /Под ред. 

С.Е. Федорова. СПб, 1994. 

Архангельский С.И. Крестьянские движения в Англии в 40-

50-х гг. XVII в. М., 1960. 

Барг М.А. Великая английская революция XVII в. в 

портретах ее деятелей. М., 1991. 

Барг М.А. Народные низы в английской буржуазной 

революции XVII в. М., 1967 

Барг М.А. Некоторые итоги и задачи марксистского 

исследования английской революции //Проблемы 

британской истории. М.: Наука, 1987 

Винокуров М.В. Английское крестьянство в канун 

буржуазной революции XVII в. М., 1992.  

Винокуров М.В. Нерешенные проблемы аграрной истории 

Англии XVI - XVII вв. //Новая и новейшая история. 1985.  

 Григоренко С.И. Республиканская идея в публицистике 

индепендентов 1649-1650 гг. //Буржуазная общественная 

мысль Англии XVII – XIХ вв. М.: ИВИ АН СССР, 1989. 

Дмитриева О.В. Социально-экономическое развитие 

Англии в XVI в. М., 1990 

Законодательство английской революции 1640-1660 гг. /Под 

ред. В. Дмитриевского М.-Л., 1946 

 Лавровский В.М. Сборник документов по истории 

английской буржуазной революции XVII в. М.: Высшая 

школа, 1973.  

            

Методические рекомендации 

 

         Английская революция была первым в истории 

возмущением общества против существующего 

государственного строя. Прежде всего, необходимо выявить 

круг причин политического и социально-экономического 

характера, которые обусловили начало гражданской войны в 

Англии в 40-е годы XVII в. Необходимо заострить внимание 
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на изменениях в социальной структуре общества, которые 

происходили в XVI – начале XVII в. Необходимо ответить 

на ряд вопросов. Как формировался и из кого состоял 

господствующий класс? Как формировался состав 

парламента? Каково значение торговых кампаний и 

монополий в развитии промышленности и торговли? 

Затронуть механизмы формирования органов местного 

самоуправления в городах и графствах. 

Затем необходимо перейти к анализу состояния 

абсолютистского государства. Попытаться очертить 

границы, в пределах которых государство способно было 

контролировать жизнь общества, во многом оставшегося 

еще саморегулирующимся. Интересы общества и 

государства не стыковались по целому ряду позиций. По 

каким именно? Что мешало самореформе и 

самомодернизации абсолютизма? В чем проявился кризис 

политической и системы абсолютизма? 

Одним из краеугольных вопросов революции был 

аграрный. Представители господствующего класса и 

крестьяне видели разные пути решения. Наконец, требуется 

отметить особенности Английской революции – ее 

участники шли в будущее с головой, повернутой назад. 

Наиболее отчетливо эта особенность проявилась в 

комплексе идей, с помощью которых критики абсолютизма 

обосновывали свои позиции. Это кальвинизм с его идеей о 

необходимости восстановить раннехристианскую основу 

церковной организации и раннехристианские ценности, и 

идея о необходимости вернуться и восстановить те 

принципы английской государственности, которые 

существовали при Эдуарде Исповеднике и до него. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения 
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План 

1. Представление о «рациональном» и «иррациональном» в 

философии Просвещения. Критика религии и церкви.  

2. Представление о «естественном» и «искусственном» 

состояниях в общественной мысли XVII и XVIII вв.: 

основные различия.  

3. Д. Дидро и др. просветители о «естественности» 

человеческой природы. «Естественность» в трактовке 

маркиза де Сада.  

4. Учение об общественном прогрессе Вольтера, Тюрго и 

Кондросе.  

5. Дж. Локк и Ш. Монтескье о разделении властей.  

6. Механическая антропология Ламетри.  

7. Идеи «равенства», «неотчуждаемых прав», «народного 

суверенитета».  

8. Ж.Ж. Руссо – создатель классической теории 

демократии.  

9. Антиисторизм и утопизм идеологии Просвещения.  

10. У истоков европейского консерватизма - Эд. Бьерк, Ж. 

де Местр.  

 

                    Источники и литература: 

Акимова А.А. Вольтер. М., 1970.  

Акимова А.А. Дидро. М., 1963.  

Артамонов С.Д. Вольтер и его век. М., 1980.  

Асмус В.Ф. Ж.Ж. Руссо. М., 1962.  

Барская Т.Э. Дени Дидро. М.-Л., 1962.  

Баскин М.П. Монтескье. М., 1976.  

Бьерк Эд. Размышления о революции во Франции. М., 

1993.Веруман И.Е. Жан-Жак Руссо. М., 1976.  

Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей. М., 

1975.  

Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в 

XVIII в. М., 1977.  
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Вольтер Ф. Бог и люди. М., 1961.Т. II.  

Вольтер Ф. Избранные произведения. М., 1947.  

 Дидро Д. Собрание сочинений. В 10-и томах. М.-Л., 1935 – 

1947.  

Длугач Т.Б. Дени Дидро. М., 1975.  

История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. 

/Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1983.  

История в энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. Л., 1978.  

История диалектики. XIX-XVIII вв. М., 1974.  

История Франции. М., 1972. Т.1.  

Кан С.Б. История социалистических идей. М., 1967.  

Коллигвуд Р. Дж. Идея истории. М.: Наука, 1980. С. 74-80.  

Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса 

человеческого разума. М., 1936.  

Кузнецов В.Н. Дени Дидро. М., 1963.  

Кузнецов В.Н. Франсуа Мари Вольтер. М., 1978.  

Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной 

мысли Франции и Англии XVI – 1 пол. XIX вв. – М.: Наука, 

1981.  

Момджян Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 

1983.  

Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.  

Морелли. Кодекс природы или Истинный дух ее законов. 

М., 1958.  

Плеханов Г.В. Ж.Ж. Руссо и его учение и происхождение 

неравенства между людьми //Плеханов Г.В. Сочинения. М-

Л., 1925. Т. 18.  

Поршнев Б.Ф. Мелье. М., 1964.  

Рокэн Ф. Движение общественной мысли во Франции в 

XVIII в. 1715-1789.  

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или Принципы 

политического права. М., 1938.  

Руссо Ж.Ж. Трактаты. М., 1969.   

Тюрго. Избранные философские произведения. М., 1937.  
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Фейхтвангер Л. Мудрость чудака, ли смерть и 

преображение Жан-Жака Руссо //Фейхтвангер Л. Собор. 

Соч. М., 1968. Т. 12.  

Хрестоматия по новой истории. М., 1963. Т. 1. 1640-1815. 

С. 135-141.  

Чудинов А.В. Размышления англичан о французской 

революции: Эд. Бьерк, Дж. Макинтош, У. Годвин.  

Чудинов А.В. У истоков революционного утопизма. М., 

1991.  

Ям. К.Е. Жан Мелье и французский атеизм XVIII века. М., 

1979.  

             

Методические рекомендации 

 

        Мышления нового времени напрямую связано с 

культурой Просвещения, именно оно наделило 

человечество тем понятийным аппарата, которые 

существует по сей день. При анализе идей эпохи следует 

обратить внимание на их негативную, так и позитивную 

направленность.  

Просвещение отрицало всю предыдущую историю как 

время мрака и всеобщего упадка. Здесь следует отметить 

слабое знание философии Просвещения на национальных 

началах, должно прийти царство разума. Идея «разума», 

«рационального» - одна из центральных идей Просвещения. 

Анализировать ее нужно в строгом соответствии с реалиями 

XVIII в. Студенту необходимо задаться вопросом о 

соотношении радикального и традиционного в истории и 

обществе. Уместно поразмышлять и о последствиях 

абсолютизма, как первого, так и второго. Идея «разума» 

напрямую связана с концепцией «прогресса». Необходимо 

раскрыть понятие «прогресса» деятелями Просвещения. 

Наибольших успехов Просвещение добилось в 

области философской антропологии, политической и 
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правовой мысли. Именно на этих «территориях» оно вело 

борьбу с клерикализмом, абсолютизмом и средневековьем. 

Новаторское движение человеческой природы запечатлено в 

частности в романе Д. Дидро «Племянник Рамо». С точки 

зрения развития государственности, наибольший интерес 

представляет учение Монтескье о разделении властей, 

которое получило у него полное теоретическое обоснование 

и превратилось в стройную систему. Полезно сравнить 

теорию Монтескье с подобной теорией, формулированной 

ранее Дж. Локком. 

Одним из наиболее видных мыслителей ХVIII в. был 

Ж.Ж. Руссо, для которого характерен высокий уровень 

принципиальности и частности. Он является одним из 

создателей классической теории демократии. Необходимо 

раскрыть воззрения Руссо на происхождение неравенства, 

государства. Что Руссо понимал под «народным 

суверенитетом», «общественным договором»? Какова, на 

его взгляд, должна быть степень участия народа в решении 

государственных вопросов? 

 

Тема 4. Политическое развитие США в XVIII-XIX вв  

 План 

 

1. Североамериканские колонии Англии: социально-

экономическая жизнь, принципы государственного 

устройства.  

2. Естественно-правовая доктрина и ее основные 

элементы.  

3. Конституционные документы американской 

революции  

а) Декларация независимости;  

б) Статьи конфедерации.  

4. Конституция 1787 г. Борьба федералистов и 

антифедералистов.  
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а) реализация принципа разделения властей;  

б) законодательная власть;  

в) исполнительная власть;  

г) судебная власть;  

д) полномочия штатов.  

5. Билль о правах и его основные положения.  

6. Гражданская война в США 1861-1865 гг.  

7. Реконструкция (1865-1877).  

                                                    

Источники и литература:  

 

Американские просветители. В 2-х тт. Сост. Н.М. 

Гольдберг. М.: Мысль, 1968.  

Аптекер Т.А. История американского народа. 

Американская революция, 1763-1783. М.: Иностранная 

литература, 1962.  

Болховитинов Н.Н. Россия и начало гражданской войны 

в США. ПО архивным материалам //Новая и новейшая 

история. 1995. №3.  

Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и 

современная историография. М.: Наука, 1980.  

Война за независимость и образование США /Под ред. 

Севастьянова Г.Н. М., 1976.  

Гольдберг Н.М. Томас Пейн. М., 1969.  

Дементье И.П. Американская историография 

гражданской войны в США (1861-1865). М., 1963.  

 Ефимов А.В. США. Пути развития капитализма 

(доимпериалистическая эпоха). М., 1969.  

История буржуазного конституционализма. XVII-XVIII 

вв. /Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: 

Наука, 1983.  

История США. В 4-х тт. /Под ред. Г.Н. Севастьянова и 

др. М.: Наука, 1983. Т. 1. 1607-1871.  

Каленский В.Г. Билль о правах в конституционной 
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истории США. М., 1983.  

Каленский В.Г. Медисон. М., 1981.  

Кислица Н.А. Американская революция XVIII в.: 

Практикум по новой истории. М.: Просвещение, 1968. 

Ч.1.  

Конституционные и законодательные акты буржуазных 

государств. XVII – XIX вв. М.: Сб. документов. М., 1957.  

 Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. 

М., 1983.  

Согрин В.В. Томас Джефферсон. М.: наука, 1989.  

Становление американского государства / Под ред. А.А. 

Фурсенко. СПб., 1992.  

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992.  

Ушаков А. Америка при Вашингтоне. Л., 1982.  

Франклин Б. Избранные произведения. М., 1956.  

  

Методические рекомендации 

 

 

Тема посвящена самым значительным вехам 

американской истории XVIII –XIX вв. Прежде всего, это 

конституционные акты американской революции, которые 

представляют собой своеобразный синтез заложенных в них 

идей. Это переработанная соответствующим образом 

английская правовая традиция и опыт английской 

революции. Эмпирический поиск самих американских 

колонистов в области государственного и 

административного строительства. Важное место занимала, 

просветительская идеология в ее национальном варианте – 

работы Т. Пейна, Б. Франклина, Т. Джефферсона, Дж. 

Мэдисона и других. 

При анализе основных актов американской 

революции необходимо коснуться той идейно-политической 

борьбы, которая развернулась между представителями 
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северных и южных штатов.  

Крайне важно, рассмотреть динамику социально-

экономических и политических процессов накануне 

гражданской войны. Гражданская война стала переломным 

моментом в истории Америки. Необходимо выяснить, что 

разделяло Север и Юг. Интересы не совпадали по целому 

ряду ключевых вопросов. Экономические противоречия 

переросли в политическое противостояние, прежде всего, в 

представительных органах власти – Сенате и Конгрессе. 

Результатом непропорционального экономического 

развития стало насильственное изменение баланса сил и 

политического влияния.  

 

Тема 5. «Весна народов». Европейские 

революции 1848-49 гг. 

1. Идеологические предпосылки революционных 

преобразований.  

2. Революция во Франции. Образование II-й Республики.  

3. Революция в Германии.  

4. Революция в Австро-Венгрии. Национальные аспекты.  

                                                  

Источники и литература: 

  Авербух Р.А. Революция и национально-освободительная 

борьба в Венгрии 1848-1849 гг. М., 1965.  

Авербух Р.А. Революция в Австрии (1848-49 гг.). М., 1970.  

Бедрикова Л.Д. Французская историография революции 

1848-49 гг. во Франции. М., 1969.  

Всемирная история. Т. VII. М., 1960.  

Германская история в новое и новейшее время. М., 1940-41.  

История Франции. Т. 1-2. М., 1973.  

История дипломатии. Т. 2. М., 1963.  

История Венгрии. Т. 2. М., 1972.  

Кан С.Б. Революция 1848 г. в Австрии и Германии. М., 

1948.  
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Краткая история Венгрии. С древнейших времен и до 

наших дней. М., 1991.  

Манфред А.З. Очерки истории Франции XVIII-XX вв. М., 

1961.  

Петефи Ш. Избранное. М., 1958.Тейлор А. Дж. П. Борьба 

за господство в Европе. 1848-1918. М., 1958.  

 Прудон и Февральская революция 1848 г. //Французский 

ежегодник, 1960.  

Революция 1848-498 гг. Т. 1-2. Под ред. Ф.В. Потемкина и 

А.И. Молока. М., 1952.  

   

   

Методические рекомендации 

        Тема посвящена важным событиям в истории стран 

Европы. Это эпоха становления национальных государств. 

Прежде всего, студенту необходимо выявить 

идеологические предпосылки революционных изменений. 

Важно также учесть особенности социально-политического 

развития европейских стран в первой половине XIX веке. 

Нужно принять во внимание то обстоятельство, что 

причины революций во Франции, Германии и Австрии 

имели сходство и различия. Перед Германией стоял вопрос 

политического объединения. Формировавшийся единый 

внутренний рынок наталкивался на стойкость границ 

германских государств. Нарождавшаяся национальная 

буржуазия, имевшая экономическую мощь, пыталась 

добиться политических привилегий от абсолютизма. 

Австрия испытывала острый политический кризис. 

Революционное движение в Венгрии, Чехии было вызвано 

ростом национального самосознания народов империи. 

Попытки добиться национальной самостоятельности 

Венгрии не увенчалась успехом.  

Революция во Франции привела к низложению монархии 

Бурбонов и провозглашению II-й Республики.  
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Тема 6. Мир в конце XIX- начале XX вв. 

  

1. Империализм в конце XIX- начале XX вв.  

Теории империализма.  

2. Империалистические войны за передел мира.  

а) испано-американские война. 1898 г.  

б) англо-бурская война. 1899-1902 гг.  

в) русско-японская война 1904-1905 гг.  

г) итало-турецкая война 1911-12 гг.  

3. Образование военно-политических блоков.  

а) Тройственный союз 1882 г.  

б) Антанта. 1907 г.  

4. Политические кризисы перед 1-й Мировой войной.  

 

            Источники и литература: 

 

Астафьев И.И. Русско-германские дипломатические 

отношения. 1905-1911. М., 1972.  

Бовыкин В.И. Из истории возникновения первой мировой 

войны. Отношения России и Франции в 1912-1914 гг. М., 

1961.  

Бондаревский Г.Л. Английская политика и международные 

отношения в бассейне Персидского залива (конец XIX – 

нач. XX вв.).  

Виноградова К.В. Боснийский кризис 1908-1909 гг. – 

пролог первой мировой войны. Л., 1964.  

Виноградов К.Б., Лихачев Д.В. Адмирал Фишер и борьба 

Великобритании за господство на морях в нач. ХХ века 

//Новая и новейшая история. 1993. №3.  

Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970.  

Виноградов К.Б., Жданов Ю.В. Вильгельм II Гогенцоллерн 

и внешнеполитический курс кайзеровской германии 
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//Новая и новейшая история. 1988. №3.  

Владимиров Л.С. Дипломатия США в период американо-

испанской войны. 1898 г. М., 1967.  

Внешняя политика Германии до первой мировой войны. 

М., 1961.  

Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с 

освободительным движением народов Европейской Турции 

в 1905-1912 гг. М., 1960.  

Гейдорн Г. Монополии. Пресса. Война. Исследование 

внешней политики Германии с 1902-1914 гг. Роль прессы в 

подготовке первой мировой войны. М., 1964.  

Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии. 1815-1917 гг. М., 

1959.  

История США. Т. 2. 1877-1918. М., 1985.  

Кулагина Л.М. Экспансия английского империализма в 

конце XIX – нач. ХХ в. М., 1981.  

Лан В.И. США: от испано-американской до первой 

мировой войны. М., 1975.  

Никитина И.А. Захват бурских республик Англией (1899-

1902). М., 1970.  

Новая история. 1870-1918. М., 1973.  

Парфенов И.Д. Англия и раздел мира в последней трети 

XIX в. проблемы историографии. Саратов, 1978.  

   

 

Методические рекомендации 

Изучая тему семинарского занятия, студент, прежде 

всего, должен обратиться к трактовке империализма как 

общемирового явления конца XIX- начала XX века. 

Межимпериалистические противоречия оказались 

неизбежны и в какой-то мере неразрешимы, в силу ряда 

объективных причин. Развитие экономики национальных 

государств породили экономические противоречия и 

политическое соперничество. Поиск оптимальных 
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источников сырья, дешевой рабочей силы, рынков сбыта 

определили территориального раздела мира. Нарастающие 

противоречия в экономике привели к кризисам в мировой 

политике и империалистическим войнам конца XIX- XX 

века.  

 

               Тема 7. Афро-азиатские общества в период 

Нового времени 

 

 1. Народы Азии и Африки в доколониальную эпоху  

а) Принципы государственного устройства.  

б) Особенности социально-экономического развития.  

2. Колониализм на Востоке  

а) Предпосылки колониализма. Развитие империализма в 

Европе.  

б) Характеристика основных этапов.  

в) Трансформация традиционного общества.  

 г) Формы сопротивления колониальной экспансии. 

  

           Источники и литература:  

Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. М., 1993.  

Историография стран Востока: Проблемы нового времени. 

М., 1978.  

Новая история Азии и Африки в новое время. Ч. 1. М., 

1989.  

История Индии. М., 1979.  

История Ирана. М., 1979.  

История Китая с древнейших времен и до Наших дней. М., 

1974.  

История Африки в XIX – нач. XX века.. М., 1984.  

Новая история Индии. М., 1961.  

Новая история Китая. М., 1972.  

Очерки новой истории Японии (1640-1917). М., 1958.  

Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. М., 
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1978.  

Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 

1987.  

Алаев Л.Б. Формационные черты феодализма и Восток 

//Народы Азии и Африки. 1987. №3.  

Мнацаканян М.О. Колониализм и его исторические формы. 

М., 1976.  

Павлов В.И. К социально-формационной характеристике 

восточных обществ в новое время //Жуков Е.М. и др. 

Теоретические проблемы всемирно-исторического 

процесса. М., 1979. С. 173-329.  

Типы общественных отношений на Востоке в средние века. 

М., 1982.  

Фурсов А.И. Восточный феодализм и история Запада: 

критика одной интерпретации //Народы Азии и Африки. 

1987. 34.  

Широков Г.К. Колонии и зависимые страны: проблемы 

исторического различия //Народы Азии и Африки. 1983. 

№3.  

Широков Г.К. Колониальная система //Восток. 1995. №6.  

Цивилизационная теория и практика в странах Востока М., 

1995.  

Эволюция восточных обществ: синтез традициоонного и 

современного. М., 1984.  

Никитин М.Д. Колониализм в Тропической Африке 

//Восток. 1998. №1.  

Широков Г.К. Вывоз капитала в национально-зависимые 

страны //Народы Азии и Африки. 1987. №4.  

О генезисе капитализма в странах Востока (XV-XIX вв.). 

М., 1962.  

История национально-освободительной борьбы народов 

Африки в новое время. М., 1976.  

 

                       Методические рекомендации 
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        В ходе подготовки к семинарскому занятию студентам 

следует выяснить особенности политического и социально-

экономического развития народов Востока в 

доколониальную эпоху. Далее нужно обратиться к 

предпосылкам колониализма. Следует учитывать динамику 

социально-экономического и политического развития стран 

Европы в данный период. Что такое колониализм? Колония? 

Зачем создавались колонии? Крайне важно дать 

характеристику процесса колонизации в XV-XIX вв., 

отметить основные этапы их различия. Первоначальный 

период торгового обмена XV- XVII вв. затем сменился 

экономической и политической экспансией Запада. Под 

воздействием внутренних и внешних факторов 

традиционное восточное общество претерпевает 

определенную трансформацию.  

Сопротивление колониальной экспансии европейских 

держав принимало разные формы, от неповиновения до 

вооруженного восстания. При изучении данной темы 

необходимо учитывать культурное, этническое, социальное, 

языковое своеобразие народов Азии и Африки.  

 

 

 

 

 

 

Тема 8: Консерватизм и либерализм:  

идеология и политика XIX-ХХ в.  

 

План 

 

1. Современное понимание термина «идеология».  

2. Основные понятия «либерализма» и современные 

варианты доктрины. 
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3. Идеология «консерватизма» и его современные варианты.  

4. Кейнсианство в социально-экономическом 

реформаторстве во второй половине XX века.  

5. Концепции монетаризма в социально-экономической 

практике в XX веке. 

6. Фашизм и его соотношение с идеологией консерватизма.  

 

Тема 9. Социализм: идеология и политика XIX-XX века 

План 

 

1. Социалистическая идеология и её развитие в XX веке.  

2. Марксизм как одно из течений социализма.  

3. Социалистические и социал-демократические подходы к 

оценке и перспективам развития общества на Западе в XX 

веке.  

4. Так называемый «крах идеологий» и идеология «новых 

левых».  

4. Новые социальные движения 70-е -90-е годы XX века и 

концепции «зелёных».  

 

Источники и литература: 

 Бессонов Б.Н. «Неомарксизм» - идеология современного 

оппортунизма. М., 1983     

Бодров В.Г. Современный экономический консерватизм. 

Киев, 1990    

 Буржуазное государство в поисках стабильности. М., 1991     

Буржуазные и мелкобуржуазные экономические теории 

социализма (после второй мировой войны). М., 1978    

Гаджиев К.С. Либерализм: история и современность 

//Новая и новейшая история. 1995. №6.  

Гаджиев К.С. Современный консерватизм: опыт 

типологизации //Новая и новейшая история. 1991. №1.  

Галкин А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем. М., 

1987    
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Грачев А.С. Политический экстремизм. М., 1986    

Геллнер Э. Национализм возвращается //Новая и новейшая 

история. 1989. №5.  

ГэлбрейтДж. Новое индустриальное общество. М., 1969    

ГэлбрейтДж. ...Капитализм, социализм, сосуществование. 

М., 1988  

 Марченко М.Н., Фарукшин М.Х. Буржуазные 

политические партии: Социально-философский анализ. М., 

1987    

 Мялко К.Г. Проблема «третьего мира» в 

левоэкстремистском сознании. //Вопросы философии. 

1972. №3.  

Мялко К.Г. Идея «тотальной свободы»: историческая 

традиция и современные модификации. //Вопросы 

философии. 1973. №2.  

Нарчинский М.А. Зарождение доктрины «неосоциализма» 

// Вопросы истории. 1983. №11.  Шутов А.Д. Коммунисты и 

социал-демократы: история и современность. //Новая и 

новейшая история. 1990. №2.  

Статьи: Расизм, национализм; Синдикализм; Либерализм; 

Самоуправление;  

Политические партии; Социализм, коммунизм; 

Гражданское общество; Ментальность; Демократия // 50/50 

Опыт словаря нового мышления. М., 1989. 

 

Тема 10. Современное демократическое государство 

(опыт Запада) 

План 

 

1. Современное понимание «демократии» и 

«демократического государства».  

2. Организация власти в демократическом государстве 

(виды государственной власти, уровни власти, пределы 

государственной власти).  
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3. Выборы в системе демократического государства.  

4. Государство и общество.  

Источники и литература:  

Арон Раймон Демократия и тоталитаризм. М., 1993  

Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние 

трактовки //Полис, 1993, 7.  

Генри М.Р. Правила парламентской процедуры. Вашингтон, 

1992  

Гражданское общество //Опыт словаря нового мышления. 

М., 1989.  

Избирательное право и выборы. М., 1990.  

Ковлер А.И. Демократия и участие в политике: 

критические очерки истории и теории. М., 1986.  

Маклаков В. В. Избирательное право и избирательные 

системы буржуазных и развивающихся государств. М., 

1987.  

Маклаков В.В. Конституционный контроль в буржуазных и 

развивающихся странах. М, 1988.  

Марченко М.Н. Политические теории и политическая 

практика в развитых капиталистических странах. М., 1992  

Модели избирательной системы на Западе. Б.м., 1991  

Некоторые аспекты регулирования важнейших 

государственно-правовых институтов капиталистических 

стран. М., 1986.  

Парламенты мира. М., 1991.  

Перегудов С.П. Политическое представительство 

интересов: опыт Запада и проблемы России //Полис, 1993. 

№4.  

Правовая охрана конституции. М., 1991.  

Сантори Вертикальная демократия. //Полис, 1993. №2.  

Современное буржуазное государство. В 2-х частях. М., 

1986.  

Современный буржуазный конституализм в теории и на 

практике. Свердловск, 1985.  
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Современный конституализм. М., 1990.  

Стародубский Б.А. Политические режимы европейских 

буржуазных стран. Свердловск, 1989.  

Центральный аппарат государственного управления 

капиталистических стран. М., 1984.  

Четвернин В.А. Демократическое конституционное 

государство: введение в теорию. М., 1993.  

Чешков М.А. Концепция бюрократии: необходимость и 

возможность переформулировки //Рабочий класс и 

современный мир. 1988. №5.  

Шабо Ж.-Л. Государственная власть //Полис. 1993. №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Тема1. Теории генезиса и упадка цивилизаций 

 

План 

 

1. Складывание тезауруса цивилизационных теорий (А. 

Смит, Дж. Вико, И.Г. Гердер, Ф. Гизо Л. Морган, П. 

Сорокин).  
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2. Циклические теории генезиса цивилизаций (Платон, 

Аристотель, Полибий; Дж. Вико; Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, Н.Д. Кондратьев, В.И. Вернадский, Л.Н. 

Гумилёв).  

3. Теория упадка цивилизаций (А. Тойнби).  

4. Прогрессистские концепции развития цивилизаций 

(О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Фукуяма).  

5. Теория «осевого времени» К. Ясперса.  

 

Литература 

 

 Антонова Т.Ф. Оккультные законы эволюции. 

Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 1992. 

Аристотель. Метафизика/ Ред. В.Ф. Асмус// Соч.: В 4 т. 

Т.1. М.: Мысль, 1975. С. 65-367. 

Аристотель. Политика. Афинская полития/ Предисл. 

Е.И. Темнова. М.: Мысль, 1997 (или любые другие 

издания).  

 Введение. Цивилизация: Слово- термин- теория// 

Сравнительное изучение цивилизаций:    

Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов/ Сост. Б.С. 

Ерасов. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 8-35. 

Вернадский В.И. Живое вещество/ Предисл. Н.П. 

Флоренского. М.: Наука, 1978.  

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста: Сб. 

М.: Наука, 1988. 

 Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе 

наций/ Пер. с итал. М.-Киев: REFL- book- ИСА, 1994.  

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества/ 

Пер. и примеч. А.В. Михайлова. М.: Наука, 1977.  

Гизо Ф. История цивилизации во Франции. Т.1. М., 1877.  

   

Гречко П.Н. Концептуальные модели истории. М., 1995.  

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М.: 
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Экопрос, 1993.  

Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история 

природы. М.: Прогресс, 1993.  

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб.: Изд-во ун-та, 

Глаголъ, 1995.  

Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения/ Сост. В.М. 

Бондаренко, В.В. Иванов, С.Л. Комлев и др. М.: 

Экономика, 1993.  

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 

народа: отдельные главы. Петрозаводск: Петроком, 1993.  

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: 

Политиздат, 1992.  

 Спенсер Г. Синтетическая философия: В сокращ. излож. 

Г. Коллинза / Пер. с англ. П.В. Мокиевского. Киев: Ника-

Центр, 1997.  

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.  

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сб./ 

Пер. с англ. М., 1995.  

Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.  

Фукуяма Фр. Конец истории? // ВФ. М., 1990. № 3. С. 

134-148.  

Цивилизация/ Отв. ред. М.А. Барг. М.:Наука, 1992.  

Шофман А.С. Древний мир в лицах и образах: Кн. Для 

чтения. Казань: Изд-во Каз. ун-та, 1990. С.214.  

Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. М.: Мысль, 1993.  

Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. М., 1991.  

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.  

 

 

Тема 2. Жизнь и смерть в древнеегипетской 

цивилизации 

 

План 
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1. «Книга мёртвых».  

2. Празднества и ритуалы.  

3. Наукfи медицина.  

4. Архитектура и строительство.  

 

Источники  

 

Геродот. История в девяти книгах. Л.: Наука, 1972. 

 Древнеегипетская «Книга мёртвых»/ Вступ. ст. М.А. 

Чегодаева// ВИ. М., 1994. № 8 (С. 145-164); № 9 (С. 

141-152).  

Древнеегипетская цивилизация [Из «Поучений 

Птахотепа»; «Песнь из дома усопшего царя Антефа, 

начертанная перед певцом с арфой»; «Похвала 

смерти»; «Прославление писцов»; из «Книги 

мёртвых»; «Гимн богу Атону»]// Антология мировой 

философии: Древний Восток. Мн.: Харвест; М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2001. С. 7-20.  

Египетская книга мёртвых// Книги мёртвых: 

Антология/ Сост., вступ. ст. И.Ю. Стогова. СПб.: 

Амфора, 2001. С. 13-50.  

Литература Древнего Египта// История всемирной 

литературы. Т. 1. М.: Наука, 1983. С. 54-82.  

                                                                  

Литература 

 

Бадж Э.А. Уоллис. Египетская религия. Египетская 

магия/ Пер. с англ. М.: Новый Акрополь, 1996.  

Бадж Э.А. Уоллис. Путешествие души в царство 

мёртвых. Египетская книга мёртвых. М.: Золотой век, 

1995.  

Богословский Е.С. «Слуги» фараонов, богов и 

частных лиц: (К социальной истории Египта XVI-XIV 

вв. до н. э.). М.: Наука, 1979.  
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Богословский Е.С. Древнеегипетские мастера: по 

материалам из Дер Эль-Медина. М.: Наука, 1983.  

Большакова В.А. Царица Египта Хатшепсут// ВИ. М., 

2000. № 4-5. С. 142-147.  

Древний Египет. Сб. статей. М.: Изд-во вост. лит., 

1960.  

Египетская мифология// Садовская И.Г. Мифология. 

СПб.: Алетейя, 2000. С. 125-160.  

Замаровский В. Их величества пирамиды/ Пер. со 

словац. М.: Наука, 1981.  

Канцельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его 

гробницы. М.: Наука, 1976.  

Кинк Х.А. Как строились египетские пирамиды. М.: 

Наука, 1967.  

Котрелл Л. Во времена фараонов/ Пер. с англ. М.: 

Наука, 1982.  

Крол А.А. Хеб-сед и становление древнеегипетского 

государства// ВДИ. М., 2001. № 4. С. 3-11.  

Культура древнего Египта. М.: Наука, 1975.  

Куртик Г.Е. Астрономия Древнего Египта// Историко-

астрономические исследования. Вып. 22. М., 1990. С. 

207-256.  

 

   Тема 3. Представление о мироздании и человеке 

в древнегерманской мифологии 

 

План 

1.Эдда:  

а) сотворение мира и человека.  

б) деяния богов.  

2.Саги:  

а) подвиги героев.  

б) плавания Лейва Эриксона.  

3.Гибель богов и конец света.  
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Источники: 

 

Исландские саги. М.: Госполитиздат, 1956.  

Ирландские саги. М.: Госполитиздат, 1961.  

Младшая Эдда. М.: Наука, 1970.  

Саги Севера. М.: Худ.лит., 1974.  

Снорри Стурлуссон. Круг Земной. М.: Наука, 1980.  

Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Худ. лит., 

1976.  

 

                                 Литература: 

 

Гуревич А.Я. История и сага. М.: Наука, 1972.  

Гуревич А.Я. Походы викингов. М.: Наука, 1966.  

Стеблин-Каменский М.И. Мир саги: Становление 

литературы. Л.: Наука, 1984.  

Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л.: Наука, 1976.  

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Византийское общество 

 

План 

 

1. Фигура императора в византийском обществе  

2. Личность монаха в Византии  

3. Простолюдин  

                                    Источники  

 

Агафий. О царствовании Юстиниана/ Пер., ст. и 
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примеч. М.В. Левченко. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1953.  

Анна Комнина. Алексиада/ Ввод. ст., пер. и коммент. 

Я.Н. Любарского. М.: Наука, 1965.  

Багрянородный, Константин. Об управлении 

империей/ Текст, пер. и коммент. под ред. Г.Г. 

Литаврина и А.П. Новосельцева. М.: Наука, 1989.  

Византийская Книга Эпарха/ Вст., ст., пер. и коммент. 

М.Я. Сюзюмова. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1962.  

Византийский Земледельческий закон / Под ред. И.П. 

Медведева. Л.: Наука, 1984.  

Две византийские хроники X в. Псалмафийская 

хроника. Иоанн камениата. Взятие Фессалоники. М., 

1959.  

Диакон, Лев. История/ Пер. М.М. Копыленко; отв. 

ред. Г.Г. Литаврин. М.: Наука, 1988.  

   

                 Литература 

 

Античная древность и средние века. Вып.32. 

Екатеринбург: Изд-во УГУ, 2001.  

Васильев А.А. История Византийской Империи: 

Время до Крестовых походов (до 1081 г.)/ Вступ. ст. 

А.Г. Грушевого. СПб.: Алетейя, 1998.  

Васильев А.А. История Византийской Империи: От 

начала Крестовых походов до падения 

Константинополя/ Вступ. ст. А.Г. Грушевого. СПб.: 

Алетейя, 1998.  

Византийская цивилизация в освещении российских 

ученых. 1894 – 1927 / Сост. П.И. Жаворонков, Г.Г. 

Литаврин. М.: Ладомир, 1999.  

Византийская цивилизация в освещении российских 

ученых. 1947 – 1991 / Сост. П.И. Жаворонков, Г.Г. 

Литаврин. М.: Ладомир, 1999.  
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Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. 

Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1991.  

Диль Ш. История Византийской империи / Пер. с 

франц. М., 1948.  

Диль Ш. Основные проблемы Византийской истории. 

М., 1947.  

Курбатов Г.Л. История Византии. (От античности к 

феодализму). М.: Высш. шк., 1984.  

Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего 

развития византийского города в IV-VII вв. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1971.  

Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К 

истории общественно-политической мысли. Л.: Изд-

во ЛГУ, 1991.      

 

 

Тема 5.. Духовный мир раннего средневековья 

 

План 

 

1.Бенедикт Нурсийский. Начало монашества.  

2.Боэций. Синтез христианства и античности.  

3.Кассиодор и становление тривиума и квадривиума.  

4.Григорий Турский и культура меровингского двора.  

5.Первые энциклопедии. Исидор Севильский.  

6.Монастыри как центры образованности.  

 

                                                                 Источники:  

Боэций. Утешение философией. М.: Наука, 1990.  

Григорий Турский. История франков. М.: Наука, 1987.  

 

Литература:  

Антонова Е.В. Формирование средневековой системы 

образования // Западноевропейская средневековая 



 57 

школа и педагогическая мысль. М.: МГПИ, 1989.  

Лебек С. Происхождение франков, V-IX в. М., 1993.  

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего 

средневековья в Западной Европе. М.: Наука, 1989.  

Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М.: 

Наука, 1987.  

 

Тема 6. Городская цивилизация XI-XIII вв. 

                                    План 

                                        

1.Становление университетов.  

2.Словесность.  

3.Схоластика.  

4.Готический собор.  

 

                            Источники:  

Абеляр П. История моих бедствий. М.: Наука, 1956.  

 

                            Литература:  

Боргош Ю. Фома Аквинский. М.: Мысль, 1975.  

Быховский Б. Сигер Брабантский. М.: Мысль, 1979.  

Городская литература: Средневековье - начало нового 

времени. Л.: Наука, 1986.  

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой 

Европы глазами современников. М.: Искусство, 1989.  

Гуревич А.Я. Средневековый мир: Культура 

безмолствующего большинства. М.: Искусство, 1990.  

Даркевич В.П. Народная культура средневековья: 

Пародия в литературе и искусстве. М.: Наука, 1992.  

Жильсон Э. Дух средневековой философии. М.: 

Ренессанс, 1994.  

Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII 

в. М.:Искусство, 1988.  

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XII-XIII в. М.: 
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Искусство, 1978.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ   

 

1. Теория общественно-экономических формаций К. 

Маркса. Формационный подход в изучении истории. 

2. Цивилизационный подход в изучении истории. 

«Цивилизация» и «культура». Теории стадиального 

развития. Теории локальных цивилизаций. 

3. Менталитет, картина мира. Особенности 

традиционного и современного менталитета. 

4. Общества с непрогрессивным типом развития. 

5. Древневосточные цивилизации. 
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6. Античная (греко-римская) цивилизация. 

7. Византия. 

8. Христианство. Истоки и основные идеи 

христианства. 

9. Причины превращения христианства в 

государственную и мировую религию. 

10. Причины разделения христианства на западное и 

восточное. Раскол и его последствия. 

11. Догматические, канонические и обрядовые отличия 

западного и восточного христианства.  

12. Цивилизационная роль западного и восточного 

христианства. 

13. Церковь и государство в Византии и Европе. 

14. Средневековая европейская цивилизация. 

15. Европа в позднее средневековье. Предпосылки 

модернизации в Европе.  

16. Ренессанс. 

17. Реформация. 

18.  Модернизация: понятие, признаки, этапы. Пути 

модернизации. 

19. Особенности буржуазной эволюции стран первого и 

второго «эшелонов». 

20. Основные идеи Просвещения. Просвещенный 

абсолютизм. 

21. Индустриальная цивилизация XIX века. 

22. Идейные течения и общественные движения XIX 

века. 

23. Кризис индустриальной цивилизации и его 

проявления. 

24. Особенности развития западной цивилизации в ХХ 

веке. 

25. Пути выхода из кризиса индустриальной 

цивилизации. Неолиберализм.  
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26. Тоталитаризм. Основные признаки тоталитарного 

государства и общества. 

27. Фашизм как вариант тоталитаризма  

28. Теория общественно-экономических формаций К. 

Маркса. 

29.  Формационный подход в изучении истории. 

30. Цивилизационный подход в изучении истории. 

«Цивилизация» и «культура». Теории стадиального 

развития. Теории локальных цивилизаций. 

31. Менталитет, картина мира. Особенности 

традиционного и современного менталитета. 

32. Общества с непрогрессивным типом развития. 

33. Древневосточные цивилизации. 

34. Античная (греко-римская) цивилизация. 

35. Византия. 

36. Христианство. Истоки и основные идеи 

христианства. 

37. Причины превращения христианства в 

государственную и мировую религию. 

38. Причины разделения христианства на западное и 

восточное. Раскол и его последствия. 

39. Догматические, канонические и обрядовые отличия 

западного и восточного христианства.  

40. Цивилизационная роль западного и восточного 

христианства. 

41. Церковь и государство в Византии и Европе. 

42. Средневековая европейская цивилизация. 

43. Европа в позднее средневековье. Предпосылки 

модернизации в Европе.  

44. Ренессанс. 

45. Реформация. 

46.  Модернизация: понятие, признаки, этапы. Пути 

модернизации. 
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47. Особенности буржуазной эволюции стран первого и 

второго «эшелонов». 

48. Основные идеи Просвещения. Просвещенный 

абсолютизм. 

49. Индустриальная цивилизация XIX века. 

50. Идейные течения и общественные движения XIX 

века. 

51. Кризис индустриальной цивилизации и его 

проявления. 

52. Особенности развития западной цивилизации в ХХ 

веке. 

53. Пути выхода из кризиса индустриальной 

цивилизации. Неолиберализм.  

54. Тоталитаризм. Основные признаки тоталитарного 

государства и общества. 

55. Фашизм как вариант тоталитаризма. 

56. Постиндустриальное общество: общая 

характеристика. 

57. Постиндустриальное общество: общая 

характеристика. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

 

Одной из важных составных частей работы студента 

при подготовке к семинарскому занятию является написание 

реферата по любому из вопросов изучаемой темы. 

Цель реферата – самостоятельное овладение 

методикой и навыками работы с источниками и 

литературой, приобретение умения научно логично 
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обосновывать свои выводы. Кроме того, написание реферата 

– одна из ступенек подготовки студента к будущей работе 

над курсовой, а затем и дипломной работой. 

Работу над рефератом следует начать с подбора 

литературы и источников по изучаемому вопросу. Вначале 

необходимо ознакомиться с учебниками и учебными 

пособиями, затем перейти к изучению документов, 

источников, монографической литературы, научных статей. 

При этом важно обратить внимание на время, условия, цели 

появления монографии или статьи, разобраться в их 

методологии, источниковедческой базе, понять 

аргументацию основных положений авторов. В этой связи 

целесообразно в ходе подготовки к реферату делать 

необходимые выписки, но с обязательным указанием того 

или иного источника, откуда взята эта ссылка. 

При работе над документом важно изучать его в целом, 

а не только отдельные его стороны касающиеся изучаемого 

вами вопроса, затем следует тщательно проанализировать и 

после этого использовать его для исторических выводов. 

После проведения подготовительной работы студент 

должен четко представлять какое конкретно-историческое 

значение имеет данная проблема в общем историческом 

процессе, а также степень изученности всей проблемы в 

целом. 

Дальнейшая работа студента связана с составлением 

плана изложения обозначенной темы, в котором 

рекомендуется иметь следующие разделы. Введение, где 

следует четко изложить исследовательские задачи, а также 

дать краткий историографический обзор литературы. Затем 

идет основная часть реферата, в которой студент излагает 

содержание материала и проводит его анализ. Эту часть 

реферата, возможно, разделить на несколько параграфов с 

выделением, по мнению автора тех или иных вопросов. В 

заключение необходимо сделать развернутый, обобщающий 
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вывод по всем аспектам исследуемой темы, аргументируя 

при этом свою точку зрения и выводы. В конце работы 

обязательно дается список источников и литературы. Кроме 

того, при оформлении реферата важно аккуратно и 

разборчиво писать текст, при чем на одной стороне листа, 

листы должны быть пронумерованы. Далее следует 

обратить внимание на правильное оформление ссылок, 

опираясь при этом на правила библиографического 

описания произведений печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Средневековый город. 

2. Крестовые походы. 

3. Феномен эллинизма. 

4. Особенности Византийской цивилизации. 

5. Католическая церковь в средние века. 

6. Просвещенный абсолютизм: идеология и практика. 

7. Великие географические открытия и возникновение 

колониальной системы. 

8. Социальные утопии Просвещения. 

9. Литература и искусство эпохи Просвещения. 
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10. Английские колонии в Северной Америке. 

11. Война за независимость и образование США. 

12. Масонство. 

13. Этика протестантизма (по работе М.Вебера). 

14. Японская цивилизация.  

15. Китайская цивилизация. 

16. Конфуцианство. 

17. Буддизм. 

18. Анархизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ 

 

 1. Западное христианство получило название 

 а)  католицизм; 

б) православие; 

в) англиканство. 

 

2. Церковное проклятие называется 

  а)  анафема 

  б) целибат; 

  в)  вассалитет. 
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3. Крепостное право это 

а) форма поземельной зависимости крестьян от 

феодала; 

б) форма личной зависимости крестьянина от феодала; 

в) сочетание личной и поземельной зависимости 

крестьянина от феодала. 

 

4. Хронологические рамки средневековья 

а) IX-XVII вв. 

б) V-XV вв. 

в) V-XIII вв. 

 

5. К характерным чертам обществ восточного типа 

относятся: 

а) отсутствие частной собственности;  

б) преобладание горизонтальных связей в обществе; 

в) личностное начало. 

 

6. Процесс  переселение народов с востока на запад в 

IV-VI вв. н.э. называется 

а) великое переселение народов; 

б) великие географические открытия; 

в)   колонизация. 

 

7. Окончательный раскол христианства на западное и 

восточное произошел в:  

а) 476 году 

б)  988 году 

в) 1054 году 

 

8. Расставьте события в правильной 

последовательности: Реформация, превращение 

христианства в государственную религию Римской 

империи, гибель Византии, начало средневековья. 
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9. Единство средневековой Европы определялось: 

а)  территорией; 

б) денежной единицей; 

в) наличием единой религии. 

 

10. К догматическим отличиям между западным и 

восточным христианством не относятся  

а) догмат о святой троице; 

б) догмат об исхождении Св. Духа; 

в) догмат о чистилище. 

 

11. Форма правления, при которой высшая власть в 

государстве принадлежит церкви, называется  

а) демократия 

б) республика 

в)  теократия. 

 

12. Город-государство в Риме называется:  

а) колония; 

б) полис; 

в) демос. 

 

13. Внебиологически выработанный способ 

человеческой деятельности -это: 

а)  культура; 

б)  цивилизация; 

в) менталитет. 

 

14. Главным догматическим отличием между западным 

и восточным христианством является:  

а) догмат о святой Троице; 

б) догмат о непогрешимости папы римского в делах 

веры; 
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в) догмат об исхождении Святого Духа. 

 

15. Византия – это  

а) древневосточное государство; 

б) древнее название Рима; 

в) государство, включавшее в себя восточную часть 

римской империи. 

 

 16. Принцип взаимоотношения церкви и государства в 

Византии называется  

а) теократия; 

б) цезарепапизм; 

в) симфония. 

 

17. Христианский Символ Веры был принят на  

а) Константинопольском соборе;  

б) Никейском соборе; 

в) Флорентийском соборе. 

 

18. Византийский император носил титул:  

а) цезарь; 

б) деспот; 

в) базилевс. 

 

19. Главой западной христианской церкви является: 

а) католикос; 

б) патриарх; 

в) папа. 

 

20. Государство у восточных славян оформилось в 

период: 

а) раннего средневековья; 

б) развитого средневековья; 

в) позднего средневековья. 
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21. К мировым религиям не относятся: 

а) ислам; 

б) синтоизм; 

в) буддизм. 

 

22. 395 -1453 гг. - хронологические рамки 

существования  

а)  Древней Греции; 

б) Византии; 

в) Древнего Рима. 

 

23. К характерным чертам средневекового европейского 

общества относится: 

а) сословность; 

б) развитые товарно-денежные отношения; 

в) рационализм. 

 

24. Феномен «власть-собственность» является 

характерной чертой: 

а) древнегреческой цивилизации; 

б) цивилизаций древнего Востока; 

в) древнерусской цивилизации. 

 

25. Общехристианский Символ веры был принят в: 

а) 988 г.; 

б) 476 г. 

в) 325 г.  

 

26. Выражение «получить индульгенцию» означает: 

а) получить право на власть; 

б) ограничение в правах; 

в) вседозволенность. 
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27. К характерным чертам средневекового менталитета 

не относятся 

а) символизм; 

б) традиционность; 

в) индивидуализм. 

 

28. Основные положения вероучения в христианстве 

называются  

а) догматы; 

б) обряды; 

в) каноны. 

  

29. Обет безбрачия, принимаемый католическим 

духовенством, называется 

а) целибат; 

б) симония; 

в) рукоположение. 

 

30. принцип взаимоотношений внутри сословия 

феодалов, при котором у каждой стороны есть набор 

прав и обязанностей, называется:  

а) вассалитет; 

б) подданство; 

в) гражданство. 

 

31.Система коллективных представлений, 

выполняющая функцию сплочения общества,-  это 

а) традиция; 

б) религия; 

в) право. 

 

32.  Первые цивилизации возникли в: 

а) I-V вв. н.э.; 

б) IV тыс. до н.э.; 
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в) VIII- II вв. до н. э.; 

 

33. К характерным чертам античного общества 

относятся: 

а) отсутствие частной собственности; 

б) признание закона в качестве главной ценности; 

в) обожествление власти и ее носителей. 

 

34. Хартии вольностей   – это  

а) грамоты, определяющие сословные права феодалов; 

б) грамоты, определяющие сословные права 

духовенства; 

в) грамоты, закрепляющие права и свободы горожан. 

 

35. Условной датой гибели Римской империи считается  

а) 395 г.; 

б) 476 г.; 

в) 381 г. 

 

36. Гибель Римской империи стала началом периода: 

а) античности; 

б) нового времени; 

в) средневековья. 

 

37. Выражение: «воздух города делает человека 

свободным» означает 

а) что на время пребывания в городе человека не могли 

подвергнуть аресту; 

б) отсутствие сеньориальной зависимости для горожан; 

в) любой человек, пришедший в город, становился 

свободным. 

 

38. К характерным чертам восточного менталитета 

относятся: 
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а) сосредоточенность на процессе; 

б) сосредоточенность на конечном результате; 

в) стремление к новому. 

 

39. Форма неограниченной монархии в странах 

Древнего Востока называется: 

а) деспотия; 

б) самодержавие; 

в) абсолютизм. 

 

40. Канон – это: 

а) правило поведения, принятое в обществе,  

б) правило, принятое в церкви; 

в) основное положение вероучения. 

  

41. Грамота, дававшая отпущение грехов, называется: 

а) индульгенция; 

б) хартия; 

в) манускрипт. 

 

42. Секуляризация – это 

а) процесс освобождения человека от крепостной 

зависимости; 

б) процесс передачи светской собственности в руки 

церкви; 

в) процесс передачи собственности церкви  в руки 

государства. 

 

43. Христианство превратилось в государственную  

религию в 

а) 325 г. 

б) 395 г. 

в) 313 г.   
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44. Расставьте события в правильной 

последовательности:  

а) Реформация; 

б) конец средневековья; 

в) великое переселение народов; 

г) расцвет Римской империи.  

 

45. Процесс освобождения городов от власти сеньоров 

называется:  

а) коммунальное движение; 

б) буржуазная революция; 

в) реформация. 

 

46. К главным ценностям античного общества 

относится: 

а) власть; 

б) свобода; 

в) спокойная жизнь.  

 

47. Группы стран, объединяемы в зависимости от 

времени вступления в стадию модернизации, 

называются:  

а) «эшелоны»; 

б) военно-политические блоки; 

в) альянсы. 

 

48. Сословием называется: 

а) замкнутая группа людей, права и обязанности 

которых определяются принадлежностью к нему; 

б) открытая социальная группа, права и обязанности, 

которых определяются принадлежностью к нему; 

в) группа людей, различающаяся по отношению к 

собственности. 
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49. К  признакам абсолютизма не относятся: 

      а) опора на регулярную армию; 

      б) ограниченная монархия; 

      в) опора на бюрократический аппарат. 

  

50. Идейное течение, признающее главной ценностью 

свободу личности, называется: 

а) рационализм; 

б) консерватизм; 

в) либерализм. 

 

51. Идеологами утопического социализма являлись:  

      а) Э. Берк;  

      б) Ж.-Ж. Руссо; А. Смит; 

      в) Ш. Фурье, А. Сен-Симон. 

 

52. Хронологические рамки Первой Мировой войны: 

а) 1905-1914 гг.; 

б) 1914- 1917 гг.; 

в) 1914-1918 гг. 

 

53. К странам второго эшелона относятся 

 а) Англия, Япония; 

б) Россия, Германия; 

в) Франция, Османская империя. 

 

54. К признакам модернизации относится: 

а) установление сословно-представительных 

монархий; 

б) использование ручного труда; 

в) урбанизация. 

 

55. Д. Локк, П.Гольбах, Д. Дидро, И. Кант, Н. Новиков. 

Их объединяет то, что они : 
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а) были сторонниками просвещенного абсолютизма; 

б) были просветителями; 

в) выступали за немедленную ликвидацию крепостного 

права. 

 

56. Определите правильную последовательность 

событий:  

а) Великая французская буржуазная революция; 

б) распад колониальной системы;  

в) стадия империализма; 

г) отмена крепостного права в России; 

д)  Реформация. 

 

57. Процесс передачи церковной собственности в руки 

светской власти называется: 

а) революция; 

б) секуляризация; 

в) реформация.  

 

58.  Идейное течение, выступающее за ликвидацию 

частной собственности, называется 

а) атеизм; 

б) утопический социализм; 

       в) либерализм. 

 

59. Идеологами Просвещения являлись: 

а) М. Лютер. Ж. Кальвин: 

б) Ш.Монтескье, Д. Локк 

в) Фридрих II,  Мария-Терезия. 

 

60. Период в истории, наступивший после окончания 

средневековья, называется: 

а) Новое временя; 

б) Новейшее время; 



 75 

в) античность. 

 

61. К особенностям процесса модернизации в странах 

первого «эшелона», относятся: 

а) выборочный характер модернизации; 

б) повышенная роль государства; 

в) ранние буржуазные революции. 

 

62. Определите правильную последовательность 

событий:  

а) ликвидация рабства в США; 

б) Великие географические открытия, 

в) политика просвещенного абсолютизма. 

г) превращение христианства в государственную 

религию; 

д) Английская буржуазная революция.  

 

63. Процесс перехода от средневекового общества к 

современному называется: 

а) революция; 

б)  модернизация; 

в) реформация; 

 

64. Эпохой Просвещения называют: 

а) XV –XVI вв.; 

б) XVI-XVII вв.; 

в) XVII-XVIII вв. 

 

65. Идеологами Реформации являлись:  

а) Ж. Кальвин; 

б) Ш. Монтескье; 

в) У. Шекспир. 
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66.  К последствиям Великих географических 

открытий относятся: 

а) революция цен в Европе; 

б) перемещение торговых путей в Средиземное море; 

в) крестовые походы. 

 

67.  Рационализм – это: 

а) принцип познания, основанный на вере в 

возможности разума; 

б) принцип познания, основанный на вере; 

в) принцип познания, признающий два начала – веру и 

разум 

68. Определите правильную последовательность 

событий: 

а) «новый курс» президента Рузвельта 

б) создание фашистской партии в Италии 

в) окончание Первой Мировой войны, 

г) переход к постиндустриальному обществу 

д) складывание военно-политических блоков Антанта 

и Тройственный союз 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕ:ЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Понятие цивилизации  

2.Генезис культуры  

3.Достижения палеолита  

4.Достижения мезолита  

5.Неолитическая революция  

6.Происхождение цивилизаций  

7.Древнеегипетская цивилизация  

8.Месопотамская цивилизация  

9.Древнеиндийская цивилизация  

10.Древнекитайская цивилизация  

11.Крито-Менойская культура  

12.Древнегреческий полис  

13.Достижения эллинской цивилизации  
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14.Этрусская культура  

15.Древнеримская цивитас  

16.Достижения древнеримской цивилизации  

17.Мир варварства  

18.Воздействие христианства на формировании западной 

цивилизации  

19.Средневековая урбанизация  

20.Византийский таксис  

21.Иранская цивилизация III – VII вв.  

22.Индийская цивилизация III – XVI вв.  

23.Китайская цивилизация III – XVI вв.  

24.Японская цивилизация V – XVI вв.  

25.Исламская цивилизация VII – XVI вв.  

26.Майясская цивилизация  

27.Инкская цивилизация  

28.Ацтекская цивилизация  

29.Открытия в европейской науке и технике XV – XVI вв.  

30.Принципы ренессансной культуры  

31.Основные идеи реформации  

32.Встреча миров 

       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

   

1.  Древневосточный тип общества и государства. 

2. Государства древней Месопотамии.  

3. Основные этапы истории древнего Египта.  

4.  Причины появления и характерные признаки 

«мировых держав».  

5.  Характерные черты античности. Периодизация 

истории древней Греции.  

6. Крито-микенская цивилизация.  

7. «Гомеровская» и архаическая Греция.  

8. Основные этапы формирования афинского 

полиса.  
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9. Своеобразие общественного и государственного 

устройства Спарты.  

10. Держава Александра Македонского. Сущность 

эллинизма.  

11. Формирование и структура Рима-полиса. 

Завоевание Римом Италии.  

12. Образование Римской державы и социально-

политическая борьба в Риме во II в. до н.э.  

13. Эпоха гражданских войн в Риме. Падение 

республики.  

14. Принципат как политическая система.  

15. Установление домината и положение Римской 

империи в IV-V вв.  

16. Понятие «средние века». Основные принципы 

периодизации истории средних веков.  

17. Западная Римская империя и христианство в IV-

V вв.  

18. Основные черты социальной и военной 

организации древних германцев в первые века 

н.э.  

19. Великое переселение народов: причины, 

направления и характер миграций.  

20. Образование системы варварских королевств на 

территории Западной Римской империи. 

Основные черты социального и 

государственного строя.  

21. Государство и общество в меровингской Галлии 

в V-VII вв.  

22. Образование империи карла Великого. Ее 

политические судьбы.  

23. Социальная структура и политическая системы в 

государстве Каролингов в VIII-IX вв.  

24. Культура Западной Европы в эпоху раннего 

средневековья.  
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25. Феодализм. Основные черты социальной и 

политической системы феодальной эпохи в XI-

XIII вв.  

26. Образование империи Оттонов. Империя и 

папство в XI-XIII вв.  

27. Франция в XI-XV вв.: основные черты 

социального и политического устройства.  

28. Нормандское завоевание Англии. Основные 

черты политического и социального устройства 

во второй половине XI-XV вв.  

29. Города-государства Северной Италии в XI-XV 

вв. Проблема становления и эволюции 

коммунального строя.  

30. Столетняя война: причины, периодизация, 

основные события, итоги.  

31. Западноевропейская культура феодальной эпохи 

(XI-XV). 

32. Социально-экономическое развитие Западной 

Европы в конце XV- первой половине XVIII в.  

33. Возрождение как социально-культурный 

феномен.  

34. Н. Макиавелли и развитие политической мысли 

нового времени.  

35. Реформация как идейное и религиозное 

движение в раннее новое время. Мартин Лютер.  

36. Английский абсолютизм конца XV-начала XVII 

века. Генрих VIII. Елизавета Тюдор.  

37. Английская революция XVII: периодизация, 

социальная борьба, результаты. Деятельность 

Оливера Кромвеля.  

38. Славная революция в Англии и ее историческое 

значение.  

39. Франция эпохи абсолютизма: общество и 

государство. Деятельность Людовика XIV.  
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40. Конституция США 1787 г.: история подготовки и 

содержание.  

41. Общественно-политические взгляды 

просветителей. Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро.  

42. Великая французская революция. Периодизация 

революции, ее лидеры. Экономические и 

политические изменения 1789-1794 гг.  

43. Внутренняя и внешняя политика якобинской 

диктатуры во Франции. Деятельность М. 

Робеспьера.  

44. Режим Наполеона I: политика, экономика, 

культура Франции.  

45. Социально-политическая история Европы в 

1815-1870 гг. (Великобритания, Франция, 

Германия)  

46. Гражданская война в США. Президент А. 

Линкольн.  

47. Первая мировая война.  

48. Социально-политическая история Европы и 

Северной Америки в 1871-1913 гг. 

(Великобритания, Франция, Германия, США)  

49. Социально-экономическое развитие Европы и 

Северной Америки в ме6жвоенный период 

(1920-1930-е годы)  

50. Фашистский период истории Италии.  

51. «Новый курс»Ф. Рузвельта В США.  

52. История Германии периода нацизма.  

53. Вторая мировая война.  

54. Основные этапы политической истории 

Великобритании во второй половине XX века.  

55. Основные этапы политической истории 

Германии во второй половине XX века.  
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56. Основные этапы политической истории Франции 

во второй половине XX века.  

57. Европейская интеграция в XX в.  

58. Основные этапы политической истории США во 

второй половине XX в.  

59. История международных отношений 1945-1960 -

х гг.  

60. История международных отношений 1970-1990 - 

гг.  

61. Объединение Германии 1989-1990-х гг.  

62. «Постиндустриальное общество» последней 

трети XX в.: экономика, социальные отношения.  

63. Западная Европа после второй мировой: 

социально-политические и экономические 

аспекты реконструкции. 
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  ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ПО КУРСУ 

 

1. Глобальный — от латинского слова «шар» — 

относящийся к территории всего земного шара, 

охватывающий весь земной шар; всемирный, 

всеобщий, универсальный. 

2. Демагогия — от греческого «управление народом» — 

преднамеренное искажение фактов, лживые обещания, 

лесть, используемые для достижения своих целей. 

3. Пацифизм — от латинского «умиротворяющий» — 

мировоззрение, осуждающее всякие войны, 

независимо от их характера и цели, и требующее мира 

на Земле.  

4. Инфляция — от французского «вздутие» — означает 

чрезмерное увеличение находящейся в обращении 

массы бумажных денег по сравнению с объемом 

товаров и связанное с этим обесценение денег.  

5. Конвенция — в переводе с латинского означает 

«договор», «соглашение». Международный договор по 

специальному вопросу 

6. Либеральный реформизм означает приверженность к 

парламентскому строю, свободе предпринимательства, 
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гражданским и политическим правам и свободе 

личности. 

7. Локальный — в переводе с латыни означает 

«местный». В данном случае имеется в виду 

ограниченность пространственными рамками. 

8. Санкции — в международном праве — меры 

воздействия (экономические, военные и др.) против 

государств, нарушивших международные договоры 

9. Сепаратизм   —   от   латинского   «отдельный», — 

стремление к отделению, обособлению. 

10. Тоталитаризм — один из горьких плодов 

индустриальной цивилизации. Он стал возможен в 

эпоху, когда люди поверили во всемогущество 

социальной инженерии, то есть «плановой», 

полностью регулируемой перестройки структуры 

общества: когда человек, сам того не замечая, 

постепенно превращался в «колесико и винтик» 

производственной и государственной машины. 

Отсутствие у индивида способности самостоятельно 

принимать решения стало основой для появления 

тоталитаризма. 

11. Феномен — от греческого «являющееся» — в 

философском смысле явление, в котором 

обнаруживается сущность чего-либо; редкое, 

необычное явление. 
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